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А.Л.СЕРГЕЕВ:
УРОКИКУБИНСКОГОСОЦИАЛИЗМА:ДОКТРИНАПОЛИТИКИИПРАВА

Интервью с кандидатом юридических наук, доцентом кафедры истории государства 
и права Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина 
(МГЮА) Александром Леонидовичем Сергеевым.

A.L.SERGEEV:
LESSONSOFCUBANSOCIALISM:THEDOCTRINEOFPOLITICSANDLAW

Interview with Aleksandr Leonidovich Sergeev, Ph.D. in Law, associate professor of History of 
state and law sub-faculty of the O. E. Kutafin Moscow State Law University (MSLA).

PERSONAGRATA

Визитная карточка:
Сергеев Александр Леонидович - кандидат юридических наук, доцент кафедры истории госу-

дарства и права Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина 
(МГЮА), докторант кафедры теории государства и права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). Автор монографий: «Рос-
сийская государственность в 21 веке: основные проблемы», «Современная Южная Осетия: уроки и вызовы», «Приднестровье сегодня: 
проблемы и перспективы жизнедеятельности».

– Александр Леонидович, Вы занимаетесь крайне 
редким и оригинальным для отечественной гуманитар-
ной науки направлением кубанистики, или, говоря по-
американски, кубанологии. Что Вас на это сподвигло?

– Интерес к Кубе у меня возник с детства. Оба моих деда 
– один по линии Госплана, другой – по линии Министер-
ства черной металлургии СССР – долгое время работали на 
острове. Из их рассказов я многое узнал о кубинской после-
революционной действительности, о переживаемых остро-
вом социальных трансформациях.

На сегодняшний день, в эпоху переживаемого миром 
«социалистического ренессанса», кубинская проблематика 
представляется особенно актуальной. Кубинский социализм 
- возникший как региональный проект в рамках социаль-
ного пространства, развитие которого оказалось осложнено 
жесточайшей многолетней североамериканской блокадой и 
ограниченностью доступа к целому ряду необходимых при-
родных ресурсов, демонстрирует потрясающую устойчи-
вость, успешно решая многочисленные проблемы создания 
систем высококачественной медицины, образования, куль-
турного строительства, спорта, иных институтов социально-
го развития. Если в плане потребления на острове все еще 
существуют заметные проблемы, то в аспекте жизнеобеспе-
чения и гуманитарного роста островная социалистическая 
модель демонстрирует весьма внушительные результаты, и 
это – в условиях тридцатилетнего отсутствия мировой социа-
листической системы во главе с Советским Союзом. 

– Не могли бы Вы пояснить, в чем секрет устойчи-
вости кубинского социалистического проекта, который, 
несмотря на все переживаемые островом трудности, 
самотрансформируется, саморазвивается и с уверенно-
стью смотрит в будущее?

– Социализм на Кубе имеет глубинные почвенные кор-
ни. Он не был там навязан извне. Марскизм выступил на 
острове в качестве внешнего структурообразующего слагае-
мого, который помог оформить его ментальную островную 
основу.

Устойчивость национально-государственного остров-
ного проекта во многом обоснована патриотизмом как жи-
вой фундаментальной ценностью, имеющей основательные 
исторические корни. Ныне живущие поколения кубинцев 
прошли своеобразный, если удобно так выразиться, «генети-
ческий отбор».

 Жесточайшие действия войск испанской метрополии, 
погубившие каждого пятого островитянина в 19 веке, фак-
тическая полувековая американская оккупация острова в 
первой половине 20 века, достижение стратегического наци-
онально-освободительного успеха в результате борьбы фиде-
левского повстанческого движения, и затем – как уже было 
сказано выше - жизнь в течение уже шести десятилетий в 
условиях жесточайшей экономической блокады со стороны 
США – все это воспитало в кубинцах исключительную муже-
ственность и стойкость. 

У кубинцев нет выбора – отказ от социализма приведет 
их общество к потере национального достоинства, социаль-
ной пауперизации, утрате множества послереволюционных 
достижений – социальные язвы многих современных латино-
американских государственно-организованных социумов не 
перестают кубинцам об этом напоминать.

– Какие основополагающие черты кубинского об-
щества способствовали успеху его национально-освобо-
дительного, а затем и социалистического проекта?

– Как уже подчеркивалось выше, кубинцам присуще со-
вершенно особое «островное мироощущение». В осознании 
себя островитянином во многом кроется свободолюбие ку-
бинца, его желание сохранять автономность по отношению 
к любой, даже самой дружественной внешней среде. Кубин-
ский остров для проживающего здесь населения – маленькая 
Вселенная, наполненная необъятным количеством смыслов. 
Указанное обстоятельство является причиной особого патри-
отизма кубинцев, который легче всего увидеть в их общении 
с иностранцами, характеризующимся сплавом внимательно-
го дружелюбия с подчеркнутой выраженностью чувства соб-
ственного достоинства. Факт рождения на острове Свободы 
сам по себе представляет для кубинца предмет величайшей 
гордости.

Стремление к постижению глубинных смыслов бы-
тия, созерцательность как вид деятельности очень роднит 
кубинцев с представителями российско-евразийской циви-
лизации. В то же время, взгляд кубинца менее подвержен 
общинному влиянию окружающей среды, нежели взгляд 
россиянина. Одним из примеров, иллюстрирующих данный 
социокультурный код – чрезвычайная развитость на Кубе 
символизма как жанра искусства. Кубинец стремится к ино-
сказанию, образному отображению реальности, позволяю-
щему ему переходить на новый уровень осмысления мира.

Сергеев А. Л.
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Автономность и ответственность личности, ее способ-
ность в одиночку браться за крупные дела породила большое 
количество блестящих военных, политиков, ученых, деятелей 
искусства. Это ментальное свойство прививается кубинцам с 
детства. 

 В отношениях между мужчиной и женщиной на Кубе 
предусмотрена значительная степень свободы и отсутствие 
каких бы то не было неоправданных регламентаций. В то же 
время сами эти отношения, будь то простая дружба, легкая 
симпатия или отношения брака и семьи, имеют под собой 
прочной духовную основу, одухотворенность соответствую-
щих поступков и действий.

 Свобода является внутренним идеалом и постоянным 
устремлением кубинской души. Именно кубинцам свой-
ственно особое понимание свободы, которое невозможно от-
делить от обостренного чувства личной и социальной спра-
ведливости. Защитить слабого и угнетенного, освободить 
себя и другого от власти гнетущих внешних обстоятельств 
– неотделимый элемент кубинской натуры. Для полноценно-
го ощущения жизни кубинцу также необходим идеал служе-
ния, высший духовный ориентир, питающий его и наполня-
ющий его жизнь смыслом. Кубинец долго приглядывается, 
раздумывает, прежде чем взяться за какое-то дело, однако, 
разглядев в нем движущую духовную силу, смело бросается в 
бой и часто творит в нем чудеса.

Особый тип свободолюбия не мог не породить ярко вы-
раженной мужественности и стойкости кубинцев. Указанный 
аспект касается как поведения кубинского народа в целом в 
различных исторических обстоятельствах, так и относится к 
отдельно взятым кубинцам при их столкновении с индиви-
дуальными жизненными трудностями. Цельность натуры, 
последовательность действий, предельная мобилизация сил 
при отстаивании личных и национальных ценностей – каче-
ства, являющиеся важнейшими кубинскими моральными 
ориентирами. Именно они помогли кубинскому народу вы-
стоять в тяжелейшие времена «особого периода» 90-х годов и 
перейти к дальнейшему устойчивому поступательному раз-
витию.

– Не могли бы Вы рассказать об основных структур-
ных элементах – базовых принципах кубинской полити-
ко-правовой доктрины?

– Для Кубы характерна весьма основательная политико-
правовая традиция. Только за 19 век на острове было подго-
товлено около полутора десятка конституционно-правовых 
проектов и множество трактатов соответствующего содер-
жания. За 20-21 вв. в стране сменилось 5 основных законов, 
весьма различных по концептуальной наполненности, что 
говорит о весьма специфической национальной модели ку-
бинского конституционализма.

Ибероамериканская традиция политического лидер-
ства очень характерна для Кубы: многие идеи, сформулиро-
ванные политическими лидерами, затем находят отражение 
в партийных документах, и кристаллизуются в конституци-
онных нормах.

Охарактеризуем базовые, краеугольные основы поли-
тико-правовой философии Фиделя Кастро – многолетнего 
кубинского лидера, в существенной степени легшие в основу 
динамично формировавшейся политико-правовой кубин-
ской социалистической доктрины.

Особое значение отводится государственному сувере-
нитету. Фидель Кастро в своих статьях и выступлениях неод-
нократно подчеркивал, что стратегические цели Революции 
не могут быть достигнуты вне государственного механизма, а 
потому суверенитет как неотъемлемое свойство государства 
должен быть всесторонне и всемерно оберегаем. С потерей 
суверенитета неизбежно будет потеряна революция, а с по-
терей революции погибнут все народные завоевания.

 Революция является точкой отсчета новой кубинской 
народной государственности, однако ее временные рамки не 

заканчиваются первичным взятием власти и даже первич-
ными общественными преобразованиями. Революция осу-
ществляется в течение долгих лет и представляет собой ход 
и движение общества к последовательной реализации его 
подлинных идеалов. Процесс Революции вечен и не знает за-
вершения.

Христос является «первым революционером» с ис-
ключительной исторической миссией. Ф. Кастро осозна-
вал необходимость фундаментального стратегического союза 
коммунистов и христиан как общностей с единой этической 
базой, прикладывая серьезные усилия к выстраиванию соот-
ветствующего глубинно-синтезивного диалога. 

Фидель подчеркивал священную обязанность полити-
ческого лидера служить народу, быть кровью и плотью свя-
занным с ним, чувствовать каждую вибрацию глубинного 
биения народной жизни. Девизами Фиделя и его многочис-
ленных последователей было «быть рабами, а не господами 
страны», и «превращать политику в священнодействие». 

Ф. Кастро, приводя цитату Хосе Марти «Куба – респу-
блика для всех», подчеркивает, что революционное руковод-
ство с первых дней прихода к власти последовательно вело 
борьбу со всеми формами социальной и, в особенности, на-
циональной дискриминации. По мнению Фиделя, подобная 
дискриминация бывает двух видов: субъективной (законода-
тельно закрепленной) и объективной (непосредственно су-
ществующей в обществе). Побороть субъективную дискри-
минацию можно, изменив действующее право. Побороть же 
дискриминацию объективную намного труднее – для этого 
требуется изменение веками складывавшихся социальных 
установок. 

Ф. Кастро нередко подчеркивает, что народная поддерж-
ка революционного процесса – «важнее ядерного оружия». 
Революцию невозможно уничтожить извне, ее способны по-
губить только «мы сами».

Социальный опыт определяет судьбу революционе-
ра, а лидеров – «национальных личностей» – порождают 
исторические эпохи. Ф. Кастро отмечает, что его революци-
онную судьбу определило то, что он был «сыном, а не внуком 
землевладельца». Пограничная среда социальной среды, в 
которой он формировался как личность, привела его к обще-
ственной роли, которую он впоследствии сыграл в кубинской 
истории.

Проект революционных преобразований общества, 
по мнению Фиделя, является плодом деятельности не-
многочисленных накаленных социальных групп. По 
мнению Ф. Кастро, Революцию творит народ. В то же время 
проект Революции имеет матричный характер. Донести его 
до народа в широком значении этого слова способна неболь-
шая группа людей, горящая идеей и способная на великое 
самопожертвование.

Взгляды Фиделя в самом общем виде напоминают уче-
ние В.И. Вернадского о Ноосфере – новом строении Космоса, 
основанном на всестороннем возвышении и развитии Чело-
века. Только постановка человеческого измерения во главу 
угла способна решить сегодняшний масштабный комплекс 
социально-политических и духовно-культурных проблем, 
порожденных мондиалистским глобализмом. Кубинский ре-
волюционный проект – проект глобальный и всесторонний. 
Указанный аспект касается размышлений Фиделя о необхо-
димости коренного перестраивания Организации Объеди-
ненных Наций, о смене дискурса Западного Мира в отно-
шении развивающихся стран, а также о целом комплексе 
иных общемировых идейно-смысловых и организационных 
проектов социально-экономического и духовно-культурного 
характера.

Главной целью Революции является всестороннее 
развитие Человека. Кубинское руководство, как уже гово-
рилось выше, претворяя в жизнь указанный постулат, стало 
вкладывать невероятные усилия в гуманитарное строитель-
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ство, медицинскую образовательную и иные отрасли, достиг-
нув в этом весьма существенных успехов

Адресуя к идеологии «естественного права», Фидель 
наделяет естественно-правовыми свойствами народный и 
государственный суверенитет. В то же время он подчеркива-
ет, что «естественного права» можно и нужно добиваться, и 
Куба смогла добиться его в результате двух войн 19-го века за 
свою независимость.

Этика партизана – борца за будущее народное счастье, 
ежеминутно сражающегося с оружием в руках - заимствова-
на им из трудов Хосе Марти. По мнению Ф. Кастро, именно 
точное, четкое и беспрекословное следование ей позволило 
немногочисленной поначалу Повстанческой кубинской ар-
мии добиться большой стратегической победы над систе-
мой, управляемой диктатурой Фульхенсио Батисты и нахо-
дящейся в руках крупного американского капитала.

Кубинскому социализму свойственно последователь-
ное и абсолютное отторжение в политико-идеологи-
ческой практике методов терроризма вообще и инди-
видуального террора в частности. Революционная Куба 
в течение полувека оказывалась жертвой многих десятков 
террористических актов, и негативное отношение к террору 
вошло в плоть и кровь каждого кубинца. Неприемлемость 
подобного рода действий неоднократно подчеркивал в своих 
выступлениях и сам Фидель.

По мнению Фиделя, залог любого революционного 
успеха состоит в четком прислушивании политических лиде-
ров к идеям и процессам, зарождающимся в народной жиз-
ни и адекватном реагировании на них, исходя из требований 
текущей современности. Каждый идеал способен найти в 
определенный промежуток времени верную для себя форму, 
а их последовательная смена на основе верных революцион-
ных ценностей способна привести человечество к подлинно-
му Будущему.

– Опишите, пожалуйста, с какими базовыми пробле-
мами сталкивается сегодня кубинский социум? Какие 
пути решения указанных проблем Вам видятся наибо-
лее актуальными?

– Теоретическое наследие кубинского социализма до сих 
пор не сведено воедино и не систематизировано должным 
образом. На сегодняшний день подобная задача стоит ре-
бром перед островным социумом, ибо Кубе еще долго будет 
сложно соревноваться по макроэкономическим показателям 
с западными странами, чего нельзя сказать о наработанной 
ею за несколько последних десятилетий идейно-смысловой 
основе.

Негативное воздействие американской блокады на ку-
бинскую экономическую систему переоценить едва ли воз-
можно. Мало того, что она создает огромные трудности для 
осуществления двусторонних экспортно-импортных опера-
ций, любая третья сторона (государство либо частное пред-
приятие), вступающая в двусторонние отношения с Кубой, 
рискует подвергнуться со стороны США серьезным экономи-
ческим санкциям. 

Величие Фиделя и всей кубинской Революции можно 
по-настоящему оценить, лишь в полной мере увидя путь, 
пройденный Кубой в революционную эпоху, а также сравнив 
кубинскую модель с реалиями подавляющего большинства 
стран сегодняшней Латинской Америки. Многие туристы 
из сегодняшних сопредельных стран Латинской Америки 
смотрят с восхищением на кубинские заслуги. В тоже время 
современная передовая кубинская молодежь, выезжая за гра-
ницу, сравнивает свою страну не с соседями по континенту, а 
с ведущими западными странами, часто задавая вопрос, по-
чему Куба по ряду параметров отстает в развитии от мно-
гих развитых стран. Перед сегодняшней кубинской властью 
стоит сложнейшая задача адекватной трансляции историче-
ских заслуг кубинского социализма исходя из объективной 
обусловленности современного положения сегодняшней 

Кубы и налаживание «диалога поколений» относительно ее 
будущего.

Вышеуказанный комплекс проблем требует для их ре-
шения базового, чрезвычайно сложного и творчески ориен-
тированного подхода. 

 Современное кубинское правительство уделяет огром-
ное внимание вопросам экономического развития и адми-
нистративного строительства. В то же самое время стро-
ительство идеологическое - не менее востребованная и 
необходимая область и отрасль кубинской жизнедеятельно-
сти, в которую должны быть вложены серьезные интеллекту-
альные ресурсы. 

 Кубинская Революция дала миру мощнейшее новое 
идейно-смысловое знание, вдохновившее сотни миллионов 
людей и заставившее их поверить в будущее. У современной 
Кубы – носительницы вышеуказанного проекта – имеется в 
связи с этим огромный нематериальный капитал, реализовав 
который должным образом, Куба способна получить огром-
ную поддержку. Новое слово с острова Свободы, новые идеи 
и смыслы, вынесенные через полувековую революционную 
борьбу, ждут сегодня миллионы людей как в развитых так и в 
развивающихся странах. 

Необходимо стремиться создавать такой социально-эко-
номический режим, при котором кубинец, затратив долж-
ные трудовые усилия, смог получить желаемый результат. 
Достижение указанного постулата невозможно без макси-
мального раскрытия частной инициативы миллионов лю-
дей. Синтез братской суверенной кубинской общинности, 
надежной социальной защищинности при полноценном 
раскрытии личного потенциала – реалистичная основа буду-
щего, в котором Куба сможет создать процветающее и по-
настоящему социалистическое общество

- Александр Леонидович, большое спасибо за интер-
вью! Что бы Вы пожелали Евразийскому юридическому 
журналу как международному научно-практическому 
изданию?

– Желаю редакции журнала огромных успехов в реали-
зации поставленных целей и задач. Идейно-смысловая ин-
теграция евразийского научно-гуманитарного пространства 
является важнейшим аспектом, позволяющим России как 
многонациональной и поликонфессиональной цивилиза-
ции уверенно смотреть в Будущее. Ваш журнал делает очень 
многое, чтобы указанный аспект оказался максимально рас-
ширен и интеллектуально наполнен, что заслуживает особо-
го уважения и благодарности.

Интервью брал:

Бондаренко
Александр Викторович
заместитель главного редактора
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XX век стал веком ослабления моральных норм. Это стало самоцелью под ярким прикрытием идей свободы. XXI век 
продолжает эту традицию. Уровень культуры мирового сообщества сводится к культу силы, преобладания, возобладания 
над другими. Реальная картина мира – это пренебрежение признания государствами друг друга равноценными партнёрами, 
желание доминировать над остальными. Ситуация доведена до абсурда тем, что уже ставится под сомнение идея суверенитета.
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ORDER

The twentieth century has become a century of weakening moral norms. This has become an end in itself under the bright cover 
of the ideas of freedom. The 21st century continues this tradition. The level of culture of the world community is reduced to the cult of 
strength, dominance  over others. The real picture of the world is the neglect of recognition by states of each other as equal partners, 
the desire to dominate the rest. The situation is brought to the point of absurdity by the fact that the idea of sovereignty is already being 
questioned.
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МЕЖДУНАРОДНОЕПРАВОМЕЖДУНАРОДНОЕПРАВОМЕЖДУНАРОДНОЕПРАВО

Современный мир – это мир бесконечного поиска но-
вого, нового и нового, прежде всего, своего рода различных 
форм институционального устройства, способность обеспе-
чивать эффективное управление экономическими и обще-
ственными процессами. К тому же это время неординарных 
и ярких решений и ни одна страна в мире не уступает в этом 
друг другу. Но, заметим, что XX век стал веком ослабления 
моральных норм. Это стало самоцелью под ярким прикры-
тием идей свободы. XXI век продолжает эту традицию. Уро-
вень культуры мирового сообщества сводится к культу силы, 
преобладания, возобладания над другими. Реальная картина 
мира –это пренебрежение признания государствами друг 
друга равноценными партнёрами, желание доминировать 
над остальными. Ситуация доведена до абсурда тем, что уже 
ставится под сомнение идея суверенитета. Представители 
ряда теорий, выдвигают назовём не иначе как абсурдной 
свою позицию, согласно которой суверенитет государства 
может быть благом, а может и приносить вред. Но и на этом 
они не останавливаются. Согласно точке зрения так называ-
емых идеологов глобализации, суверенитет — это привиле-
гия, которую необходимо заслужить. Представляется, что это 
некая новая форма этатизма, при которой «сильная сторона» 
навязывает «правила игры» [3, с. 582]. Миролюбие как чело-
веческая категория, как мы можем наблюдать, утрачивается 
государствами. Конечно, Российская Федерация – великое 
государство и наше государство никогда не сходило на какие 
бы то ни было низменные пристрастия. Российская Федера-
ция всегда была, есть и будет достойным государством. Од-
нако, мы не можем не обозначить и не развить имеющиеся в 
мире настроения глобальных конструктивистов, для которых 
анархия или глобальный беспорядок – это самая подходя-
щая характеристика международной системы. Вот в таких 
реалиях современного мира, необходимо обозначить как же 
обеспечивать международную безопасность. Ведь есть боль-
шая надежда, что не пойдут на поводу таких персон. Быть 
может, не совсем встраивается в данный контекст следующий 
контент, но тем не менее позволим себе отметить следующие 
умозаключения. В нашем мире, как вытекает из всего выше 
сказанного остро стоит одна основная проблема, не трудно 

догадаться, что это проблема обеспечения международного 
правопорядка.

Проблема обеспечения международного правопорядка 
– это проблема, имеющая решающее значение для всех го-
сударств. Определение «международная безопасность» часто 
употребляется в Уставе ООН, а также во всех международ-
ных правовых актах. Международная безопасность в самых 
разных своих формах - это некое определённое состояние 
международных отношений, при котором не допускается, 
чтобы начинались войны, а споры разрешались бы мирными 
средствами.

Прямо или косвенно, но с этим вопросом соотносится 
географическое положение государства. Приведём немного 
интересных фактов. Впервые геополитическую карту мира 
предложил Х. Макиндер. Общеизвестно, что для государства 
самое выгодное положение – это центральное положение, 
в соответствии с принципами цивилизованного дуализма 
Суши и Моря. С планетарной точки зрения, в центре мира 
располагается Евразийский континент. Всю Евразию, кото-
рая и занимает центральное положение, Макиндер назвал 
«мировым островом». Вокруг которого расположены два по-
лумесяца – «большой полумесяц», океанический, совпадаю-
щий в общих положениях с охватом британского мирового 
господства и «малый полумесяц». Немного эта история на-
поминает сказочную, но это далеко не так. Не случайно мы 
рассказываем про теорию Макиндера. Геополитическая кар-
та мира, предложенная им фундаментальна по своей сути. 
Высокую значимость эта карта получила благодаря тому, что 
она одновременно имеет географический, исторический, но и 
не только, а ещё, что немаловажно, стратегический, цивили-
зационный, политический смысл. Дело в том, что Макиндер, 
очертив зону «внешнего полумесяца», то есть зону «талоссо-
кратии», тем самым наметил границы, в которых развора-
чивались все основные и политические, и стратегические, и 
международные события в течение XX и начала, точнее пер-
вого десятилетия XXI века. Аналогично можно сказать, и о 
«сердечной земле » -это противоположная зона, именно здесь 
располагается ядро «цивилизация Суши». Вот именно здесь 
и находится Россия в зоне географической оси истории. То 
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есть, мы хотим подвести к мысли о том, насколько выгодное 
в мире геополитическое положение у России и это вызывает 
огромное беспокойство у наших «партнёров». Кроме того, на 
нынешнем этапе развития человечества теоретически обо-
значим целый ряд некоторых процессов и явлений, которые 
напрямую коррелируют устои международного миропоряд-
ка. Исконно то, что мы называем международным правопо-
рядком, сложился в процессе становления международного 
права. Создание Организации объединённых Наций явилось 
главным маяком мира и международной безопасности. Ну и, 
если проследить эту цепочку событий, отметим, что вслед за 
победой над фашизмом начался новый этап международных 
отношений в мире, когда был задан вектор на мирное сосу-
ществование обитателей мира, конечно были исключения в 
лице некоторых государств, возомнивших себя гегемонами 
мира. Эта ситуация коренным образом не изменилась и сей-
час. И по сей день некоторые государства, а вернее некое го-
сударство предпочитает называться самым сильным, самым 
цивилизованным, самым правовым, самым-самым...И всё же 
если обойти эту ситуацию, в целом, целенаправленно все го-
сударства направляют свои условия на мирное сотрудниче-
ство. Однако одного желания недостаточно для того, чтобы 
достичь международной безопасности. Новые оттенки стали 
присущи процессу обеспечения международного правопо-
рядка сразу после окончания «холодной войны», казалось, 
что появились проблески для укрепления безопасности в 
мире. Но не тут-то было. В XX веке получили своё развитие 
локальные вооружённые конфликты, отягощённые очень 
агрессивным национализмом и этнической нетерпимостью. 
Всё это вызывало острые проблемы в миропорядке, не позво-
ляя выровнять ситуацию. Даже факт распада колониальной 
системы и приобретение вслед за этим суверенитета моло-
дыми государствами, не привело к расцвету международного 
правопорядка.

Современные реалии мира таковы, что сформировалась 
целая клубная сетка глобальных угроз. Эти угрозы нависли 
над каждым государством, поэтому обольщений не должно 
возникать ни у одного государства. К одной из таких угроз од-
нозначно отнесём информационную инфраструктуру. Затро-
нув вопросы обеспечения всеобщей безопасности, первое, что 
мы должны обозначить – современный мир погружён в пото-
ки информационных ресурсов, а это повлекло то, что перед 
международным правом встала задача совершенствования 
электронных средств. Современный мир живёт в потоке ин-
формационных механизмов. Данная сфера глобализована до 
невероятных масштабов и находится в поле действия не толь-
ко государств, но и международных организаций. То есть ха-
рактер информационно-коммуникационных технологий ста-
новится экстерриториальным. Если прибегнуть к раскладке 
более свежих международно-правовых актов, то следует упо-
мянуть Декларацию принципов построения информацион-
ного общества [1, с. 527]. Это документ 2003 года. Но поскольку 
наша цель, не просто констатировать факты, а подвести под 
заданную проблему обеспечения международной безопасно-
сти, отметим далее следующие аспекты. Доктринальная прак-
тика современной науки рассматривает Интернет как угрозу 
безопасности государства, ведь в неумелых руках террористов, 
будучи использована в преступных целях, информационный 
ресурс превратится в глобальную угрозу, могущую подорвать 
безопасность любого государства. Вот потому то неизбеж-
но на повестку встаёт проблема обеспечения безопасности и 
на международном уровне, и на внутригосударственном, то 
есть национальном уровне. Правовое регулирование в сфере 
информационных отношений осуществляется государством 
при помощи различных правовых средств, в первую очередь, 
конечно, путём нормативно-правового регулирования. Уни-
версальное правило в данной сфере содержит универсальное 
требование – обеспечение свободы информации. Это правило 
получило регламентацию в международных актах специаль-
ного характера. Наиболее значимые из них, которые следует 
упомянуть – это Международная конвенция об уничтожении 
всех форм расовой дискриминации 1956 года. Несмотря на 
давность принятия данной конвенции, она ничуть не утрати-
ла своей актуальности. Да и в целом все международные акты, 
принимаемые в разные периоды истории, сохраняют новиз-
ну и актуальность, что само по себе уникально. Также в дан-
ном контексте хотелось бы назвать ещё одну Конвенцию – эта 

Конвенция о правах ребёнка 1989 года. Следует также подчер-
кнуть, что в международном праве сложился целый комплекс 
норм, регламентирующих сферу информации, в том числе 
содержащую механизмы защиты. Здесь тоже не обходится 
без общеизвестного правового императива, при котором при-
нимаемые государствами законы должны соответствовать 
международным стандартам. Сделаем небольшую оговорку: в 
свете внесённых в Конституцию РФ поправок мы будем испол-
нять только те международные соглашения, которым не про-
тиворечат национальным интересам. Но даже с учётом этих 
поправок в нашу Конституцию в данном вопросе, по всей ве-
роятности, не должно быть расхождений. Хотя следует заме-
тить, что международные нормы ни коим образом, не входят 
в расхождение с нашими национальными нормами, по край-
ней мере те нормы, которые констатируют межгосударствен-
ное сотрудничество. Тем более что именно на основе между-
народных норм индивид становится носителем материальных 
прав и, следовательно, получает возможность реализовывать 
свои права в международном процессе [2, с. 216]. К примеру, 
право на подачу индивидуальной жалобы в соответствии с 
Конвенцией о защите прав человека и основных свобод. 

Достаточно большой имеется перечень угроз, в отно-
шении которых государствами достигается универсальный 
консенсус. Однако ещё много прослоек, в которых не удаётся 
достигнуть согласия. Приведём пример, обеспечение кибер-
безопасности. На современном этапе пока не достигнуто со-
гласия по обеспечению кибербезопасности. И это большой 
пробел как в национальном праве, так и в международном 
праве. Даже если во внутригосударственном праве действует 
ряд нормативно-правовых актов, регулирующих информа-
ционную безопасность, они достаточно многокомпонентны, 
всё же обеспечить информационную безопасность в гло-
бальных масштабах эти меры не позволяют. Хотя надо от-
дать должное нашему законодателю, угрозы национальным 
интересам России в информационной сфере поставлены в 
один ряд с угрозами в военной, пограничной, международ-
ной, экологической сферах. Впервые правовое закрепление 
вопросы информационной безопасности получили в «Док-
трине информационной безопасности Российской Федера-
ции», принятой 9 сентября 2000 года. Цели, задачи, способы 
обеспечения информационной безопасности нашли отраже-
ние в этой Доктрине. Кроме того, были обозначены источ-
ники угроз информационной безопасности. Угрозы подраз-
деляются на внешние и внутренние. Определим некоторые 
аспекты внешних угроз. К внешним источникам относятся, 
прежде всего, конечно же, деятельность международных тер-
рористических организаций, затем – деятельность разведки 
иностранных государств.

Невозможно оставить без внимания целый ряд внутрен-
них источников угроз. В данной области угрозы исходят от 
сращивания государственных и криминальных структур в 
информационной сфере. Здесь опасность кроется в том, что 
криминальные структуры получают доступ к информации 
конфиденциального характера. Можно также отметить име-
ющую место недостаточную разработанность нормативной 
правовой базы, которая также может влиять на процесс обе-
спечения информационной безопасности.

Информация — это продукт цивилизации, причём цен-
ный продукт, который нуждается в надёжной защите и ох-
ране и надлежащим образом эту охрану может обеспечить 
только государство, в том числе и путём повышения уровня 
информатизации.
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ПРОБЛЕМАЕДИНОГОПОДХОДАВПРАВОВОМОФОРМЛЕНИИТЕОРЕТИЧЕСКОГОИНСТРУМЕНТАРИЯ
ПРИПРОТИВОДЕЙСТВИИЭКСТРЕМИЗМУ

Для теории государства и права имеет огромное значение оптимизация новых правовых институтов и технологий в сфере 
противодействия экстремизму, понятие которого в международном праве не определено. Серьезная проблема заключается в 
двойственности этого понятия, поскольку трактовка понятия экстремизма весьма подвержена манипулированию. 

Актуальность и необходимость данного направления подтверждается огромным количеством нормативных правовых 
актов на государственном и международном уровнях, направленных на борьбу с исследуемым явлением, при этом содержащих 
в себе принципиально отличающиеся подходы, что указывает на отсутствие единой позиции о содержании экстремизма. В 
связи с тем, что растущая волна экстремистских движений угрожает дестабилизировать гражданское общество во всем мире, 
требуется дальнейшее теоретическое осмысление этой проблемы. 

Наличие единой правовой дефиниции понятия «международный экстремизм» и единообразный международный подход 
к данной проблеме позволили бы обеспечить реальное противодействие проявлениям экстремизма на международном и 
межгосударственном уровнях. Сложности правового оформления теоретического и профилактического инструментария из-
за нерешенности различных смежных проблем в настоящее время влекут за собой отсутствие эффективной координации 
противодействия и профилактики экстремизма.

Ключевые слова: государство, право, безопасность, международное сотрудничество, экстремизм, терроризм, джихадизм.

VAZHENINAIrinaViktorovna
Ph.D. in Law, associate professor of Organization of the activities of the internal affairs bodies of the center for command staff trainings sub-faculty 
of the Academy of Management of the MIA of Russia

THEPROBLEMOFAUNIFIEDAPPROACHINTHELEGALDESIGNOFTHEORETICALTOOLSINCOUNTERING
EXTREMISM

Optimization of new legal institutions and technologies in the field of countering extremism, the concept of which is not defined in 
international law, is of great importance for the theory of state and law. A serious problem lies in the duality of this concept, since the 
interpretation of the concept of extremism is very susceptible to manipulation. 

The relevance and necessity of this direction is confirmed by a huge number of regulatory legal acts at the state and international 
levels aimed at combating the phenomenon under study, while containing fundamentally different approaches, which indicates the 
absence of a unified position on the content of extremism. Due to the fact that the growing wave of extremist movements threatens to 
destabilize civil society around the world, further theoretical understanding of this problem is required. 

The existence of a single legal definition of the concept of “international extremism” and a uniform international approach to this 
problem would make it possible to ensure real counteraction to manifestations of extremism at the international and interstate levels. The 
difficulties of legal registration of theoretical and preventive tools due to the unresolved nature of various related problems currently entail 
the lack of effective coordination of countering and preventing extremism.
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Полноценное удовлетворение потребностей человека 
невозможно без обеспечения его безопасности, без абсолют-
ной уверенности, что жизнь, здоровье, свобода, имущество 
не будут подвергнуты противоправным насильственным дей-
ствиям со стороны кого-бы то ни было. Английский мысли-
тель Т. Гоббс полагал, что, «исключительно государство, об-
ладая соответствующими средствами, способно обеспечить 
своим гражданам эту безопасность» [2, с. 96-97]. 

Французский философ А. Камю, проанализировав со-
знание человека, сделал вывод о том, что на протяжении по-
следних двух веков люди утратили важнейшие нравственные 
и религиозные ценности. В подобном случае, когда новые 
этические ориентиры еще не сформировались, отрицание 
своих истоков и потеря веками сформированных жизнен-
но-важных опор неизбежно повлечет за собой их подмену 
тоталитарными идеологиями, возникающими на фоне со-
циальных катаклизмов, нестабильности и хаоса синхронно с 
призывами к борьбе с несправедливостью [6]. Впоследствии 
данная борьба неизменно перерождается во «вседозволен-

ность» в стремлении к идеалу любой ценой – переход в наи-
высшее качество, «сверхчеловека» (Ф. Ницше), в основе кото-
рого свобода от морали, могущество и воля к власти. 

Кризис морально-нравственных и правовых ценностей 
в современной ситуации обострил проблему экстремизма, в 
стороне от которой практически не осталось ни одно госу-
дарство, включая Российскую Федерацию. 

Сегодня в мире, где насильственный экстремизм широ-
ко признан определяющим вызовом нашей эпохи, и каждый 
понимает, что это такое, нет единого юридического опреде-
ления этого понятия. В академических кругах предлагаются 
различные дефиниции, что влечет огромные последствия в 
реальности. Экстремизм в современных условиях выступает 
объектом исследования философов, социологов, политоло-
гов и, конечно же, юристов.

Философский словарь В.Т. Круга впервые в 1838 г. вводит 
термин «экстремисты», относя к ним тех, кто «не хотят при-
знавать середину и находят удовольствие в крайностях…». В 
словаре современного русского языка С.И. Ожегова, толко-
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вом словаре живого великорусского языка В.И. Даля и Энци-
клопедическом словаре Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона данно-
го слова не содержится. Большая Советская Энциклопедия 
говорит нам о том, что «экстремизм (от фр. extremisme, от 
лат. extremus – крайний) – приверженность к крайним взгля-
дам и, в особенности, мерам (обычно в политике)». Таким об-
разом, изначально в русском языке данное понятие не было 
наделено каким-либо негативным или противоправным 
смыслом и не несло какого-либо правового содержания. 

В Оксфордском словаре юридических терминов данное 
понятие также отсутствует. В середине XIX века термин «экс-
тремизм» появился в прессе Великобритании как политоло-
гическое понятие применительно к премьер-министру лор-
ду Пальмерстону. Оттуда его переняли журналисты США, 
называя «экстремистами» представителей воюющих сторон 
Севера и Юга (1861-1865 гг.). Во Франции журналисты этим 
термином в конце XIX в. обозначали крайне левые и крайне 
правые политические силы. В середине ХХ в. термин «экс-
тремизм» появился в научной литературе в работах амери-
канского политолога немецкого происхождения Теодора 
Адорно в значении отрицания демократии в ее либераль-
ном понимании и крайней формы «радикализма», ведущей 
общество к «тоталитаризму». Вскоре его стали применять ко 
всем радикальным идеологиям, не вписывающимся в либе-
ральную демократию.

В Декларацию о мерах по ликвидации международного 
терроризма, принятую Резолюцией Генеральной Ассамблеи 
ООН 9 декабря 1994 г. № 49/60, термин «экстремизм» впервые 
был включен исключительно во взаимосвязи с терроризмом: 
«все чаще совершаются акты терроризма, в основе которых 
лежат нетерпимость или экстремизм»1, однако дефиниция 
понятия «экстремизм» не была официально сформулирова-
на и закреплена.

В последующих международных актах ООН, это поня-
тие также официально не выработано, а в некоторых доку-
ментах термин «экстремизм» выступает как синоним к тер-
минам «расизм»2, «ксенофобия»3 и «нацизм»4. В документах 
ООН список противоправных деяний, которые государствам 
– членам ООН следует признать экстремистскими, тоже от-
сутствует. В то же время терроризм в международных актах 
постулирован наиболее радикальным проявлением экстре-
мизма, что свидетельствует о формировании и закреплении 
позиции ООН о неразделимости данных понятий.

По мнению профессора П. Ньюманна, спецпредстави-
теля Председателя ОБСЕ в Офисе по противодействию ра-
дикализации и насильственному экстремизму, «отсутствие 

1	 Декларации.	 [Электронный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 https://
www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/terrdec1.shtml 
(дата	обращения:	25.02.2021).

2	 Резолюция	Генеральной	Ассамблеи	ООН	от	08.09.2000	№	55/2	
«Декларация	тысячелетия	Организации	Объединенных	Наций».	
[Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	https://www.un.org/ru/
documents/decl_conv/declarations/summitdecl.shtml	 (дата	 обра-
щения:	25.04.2021).

3	 Резолюция	 Генеральной	 Ассамблеи	 ООН	 от	 04.12.2000	№	 55/	
59	 «Венская	 декларация	 о	 преступности	 и	 правосудии:	 ответы	
на	вызовы	XXI	века».	 [Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/vendec.
shtml	(дата	обращения:	25.04.2021).

4	 Резолюция	 Генеральной	 Ассамблеи	ООН	 от	 18.12.1967	№	 2331	
«Меры,	 которые	 должны	 быть	 приняты	 против	 нацизма	 и	 ра-
совой	нетерпимости».	[Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	
https://законодавство.com/pravovi-akti-mijnarodni/rezolyutsiya-
2331-xxii-generalnoy-assamblei225121.html	 (дата	 обращения:	
25.04.2021).

закрепленного в международных правовых актах, в широком 
порядке признанного понятия «экстремизм» продиктовано 
исключительно политическими мотивами и спекулятив-
ным отношением государств к данному понятию. Одни и 
те же люди или группы людей для одних государств могут 
быть безоговорочно террористами, а для других – идейными 
борцами за демократию, самоопределение или гендерное 
равноправие.» [8]. Интерпретация действий тех или иных 
субъектов зависит от того или иного политического либо 
исторического контекста.

В 2001 г. впервые Шанхайская конвенция о борьбе с 
терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом официально 
сформулировала понятие ««экстремизм» – какое-либо дея-
ние, направленное на то, чтобы осуществить насильственный 
захват власти, насильственное удержание власти или насиль-
ственное изменение конституционного строя государства, а 
равно насильственное посягательство на общественную без-
опасность, в том числе организация в указанных целях не-
законных вооруженных формирований или участие в них, 
преследуемые в уголовном порядке в соответствии с нацио-
нальным законодательством Сторон»5.

Через год определение экстремизма, приравненное к 
экстремистской деятельности, было закреплено в Федераль-
ном законе Российской Федерации от 25 июля 2002 г. № 114-
ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»6, а 
через пять лет существенно скорректировано Федеральным 
законом Российской Федерации № 211-ФЗ, путем внесения 
в ряд нормативных правовых актов новых квалифицирую-
щих признаков экстремизма. Так, примечание к статье 282.1 
Уголовного Кодекса Российской Федерации было изложено 
в новой редакции: «под преступлениями экстремистской 
направленности в настоящем Кодексе понимаются престу-
пления, совершенные по мотивам политической, идеологи-
ческой, расовой, национальной или религиозной ненависти 
или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в от-
ношении какой-либо социальной группы, предусмотренные 
соответствующими статьями Особенной части настоящего 
Кодекса и пунктом «е» части первой статьи 63 настоящего 
Кодекса»7.

В развитие вышеназванной Шанхайской конвенции, за-
ключена Конвенция Шанхайской организации сотрудниче-
ства по противодействию экстремизму от 9 июня 2017 г., ра-
тифицированная Россией в 2019 г.8, которая наиболее удачно 
сформулировала понятие экстремизма в качестве «идеоло-
гии и практики, направленной на разрешение политиче-
ских, социальных, расовых, национальных и религиозных 
конфликтов путем насильственных и иных антиконституци-

5	 Шанхайская	конвенция	о	борьбе	с	терроризмом,	сепаратизмом	и	
экстремизмом,	14	июня	2001	г.	[Электронный	ресурс].	–	Режим	
доступа:	 http://www.kremlin.ru/supplement/3405	 (дата	 обраще-
ния:	25.02.2021).

6	 Федеральный	закон	от	25.07.2002	№	114-ФЗ	(ред.	от	08.12.2020)	
«О	 противодействии	 экстремистской	 деятельности»	 (с	 изм.	 и	
доп.,	вступ.	в	силу	с	14.04.2021).	[Электронный	ресурс].	–	Режим	
доступа:	https://consultant.ru	(дата	обращения:	25.04.2021).

7	 Федеральный	закон	от	24.07.2007	№	211-ФЗ	(ред.	от	22.02.2014)	
«О	 внесении	 изменений	 в	 отдельные	 законодательные	 акты	
Российской	Федерации	 в	 связи	 с	 совершенствованием	 государ-
ственного	управления	в	области	противодействия	экстремизму».	
[Электронный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 https://consultant.ru	
(дата	обращения:	25.04.2021).

8	 Федеральный	 закон	 от	 26.07.2019	№	 196-ФЗ	 «О	 ратификации	
Конвенции	Шанхайской	организации	сотрудничества	по	проти-
водействию	экстремизму».	 [Электронный	ресурс].	–	Режим	до-
ступа:	https://consultant.ru	(дата	обращения:	25.04.2021).
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онных действий» и установила единое скоординированное 
членами ШОС понимание экстремизма. Правовые нормы 
о различных видах юридической ответственности (админи-
стративной, уголовной, гражданско-правовой) за соверше-
ние указанного правонарушения предложено имплементи-
ровать в национальное законодательство государств – членов 
ШОС. 

Не смотря на достигнутый прогресс в рамках ШОС, 
правовое понятие «экстремизм» по-прежнему остается 
специфичным для небольшого ряда государств, в основ-
ном СНГ, а в остальном мире рассматривается как соци-
ально-политическое явление. Конечно, стоит учитывать не 
только обособленное развитие отечественной и зарубеж-
ной научных традиций, но и то, что юридическая терми-
нология, применяемая законодателями в нормативных 
правовых актах различных государств, зависит от нацио-
нальных правовых традиций. 

Анализ нормативных правовых актов стран Европы: 
Великобритании, Германии, Италии, Франции показыва-
ет, что в них нет юридически закрепленного понятия «экс-
тремизм». Конечно же, отсутствие точного эквивалента, 
не значит, что отсутствует термин со схожим содержани-
ем, например, во Франции используется термин «ради-
кализм». В Великобритании обычно данный термин ото-
ждествляется с термином «терроризм». 

Ряд чрезвычайных законов о предотвращении терро-
ризма был принят парламентом Великобритании после 
обострения ситуации в Северной Ирландии, когда по-
лиции предоставили неограниченные права для арестов 
«причастных к терроризму» и «подозрительных» лиц [3, 
c. 279]. Ужесточение норм антитеррористического зако-
нодательства произошло после взрывов в метро столицы 
Великобритании в 2005 г. Законом «О терроризме»9 был 
расширен перечень деяний, отнесенных законодателем к 
террористическим, а министру внутренних дел предостав-
лены полномочия запрещать деятельность групп, причаст-
ных к пропаганде терроризма или имеющих террористи-
ческую направленность. Законом «О безопасности границ 
и борьбе с терроризмом» введены новые квалифициру-
ющие признаки терроризма: нападение с применением 
взрывного устройства, с причинением тяжких телесных 
повреждений, отравление10.

В уголовном законодательстве ФРГ включено значи-
тельное количество правовых норм, устанавливающих от-
ветственность за совершение правонарушений с призна-
ками экстремизма. Их расположение в разделах и главах 
уголовного закона, касающихся различных видов правоот-
ношений, свидетельствует о реальной существующей угро-
зе экстремизма не только безопасности самого государства 
и конституционного строя, но и значимых общественных 
отношений. 

Во Франции противодействие экстремистской дея-
тельности основано на международных документах, регу-
лируется множеством законов, в т. ч. связанных с мигра-
цией, где указаны уголовно-правовые и административные 
запреты противоправных деяний [1]. 

9	 Terrorism	 Act	 2006.	 [Электронный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	
https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2006/11/contents/	 (дата	 об-
ращения:	10.03.2021).

10	 Counter-Terrorism	 and	 Border	 Security	 Act	 2019.	 [Электронный	
ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 http://www.legislation.gov.uk/ukp-
ga/2019/3/contents/	enacted	(дата	обращения:	10.03.2021).

В законодательстве Соединенных Штатов Америки 
также нет единого понятия «экстремизм», термин «экстре-
мист» часто используется вне контекста. Правовой основой 
борьбы с экстремизмом некоторые исследователи считают 
уголовное законодательство США (федеральное и штатов), 
где закреплена ответственность за совершение преступле-
ний на почве религиозной, национальной, расовой, сексу-
альной и иной ненависти (hate crimes). 

После 11 сентября 2001 г. в США возникла исламо-
фобия, которая подпитывается средствами массовой ин-
формации, включая кино, телевидение, газеты, книги и 
интернет-блоги. В некоторых странах Европы и США рас-
пространено мнение, что вся религия ислама по своей сути 
является экстремистской. 

Вопрос понимания экстремизма, по мере распростра-
нения джихадистского движения, становится все более 
разнообразным, спорным и запутанным. В работах ученых 
США и Европы (Д.М. Бергера, Ч.Р. Листера, Д. Стерна, К. 
Бунзеля и других) а также средствах массовой информа-
ции для описания воинствующих исламских движений 
встречается термин джихадизм (джихадистское движе-
ние). В западных государствах данный термин также ассо-
циируется с экстремизмом и терроризмом, в то время как 
в Российской Федерации такой аналогии не проводится. 

Внутри самого ислама бушуют яростные дебаты о том, 
какая секта, движение или нация является нормативной, 
а какая экстремистской. В Сирии внутри оппозиции идет 
ожесточенная борьба вокруг вопроса о том, какие повстан-
цы являются благородной оппозицией, а какие – джиха-
дистскими экстремистами [9]. И даже истинные джиха-
дисты в Сирии расколоты на более и менее радикальные 
лагеря, постоянно обвиняя друг друга в экстремизме и 
оправдывая себя. Повстанцы настроены против друг друга 
и одновременно против Исламского государства, которое 
является смертельным врагом для большинства из них, не-
смотря на большое сходство в идеологии [7]. 

Отсутствие единого подхода к понятию «экстремизм» 
ведет к «двойным стандартам» в противодействии экс-
тремизму, значительно ограничивает возможности за-
интересованных государств в достижении позитивных 
результатов и исключает возможность координации дей-
ствий в целях его профилактики. С учетом происходя-
щих процессов глобализации и необходимости усиления 
международного сотрудничества в сфере противодействия 
международному экстремизму на основе понятия, выра-
ботанного ШОС, возможно сформулировать дефиницию 
понятия «международный экстремизм» как состояние 
политической, социальной, идеологической, расовой, на-
циональной, религиозной вражды (ненависти), которая 
направлена на подрыв безопасности мирового сообщества 
путем насильственных и антиконституционных действий.

История дает множество свидетельств того, что экс-
тремизм (национальный, религиозный, политический, 
социальный, культурный и т.д.) – это часть человеческого 
существования, а не исключительная предрасположен-
ность какой-либо отдельной расы, религии или нации. 
«На различных ступенях общественного развития борь-
ба между оспаривающими друг у друга власть группами 
людей (начиная от момента зарождения истории родовых 
кланов и существования племенного общества вплоть до 
периода возникновения высших видов устройств государ-
ственной власти) нередко обретала форму … физического 
устранения противников» [4, 70-74]. Но не всякое насилие, 
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равно как и не все бесчисленные войны, конфликты и звер-
ства человечества, является экстремизмом. Разнообразие и 
повсеместность проблемы можно увидеть в исторических 
вспышках насилия, вызванного идеологической верой. 

Механизм защиты государства от проявлений экстре-
мизма в международном праве в современных условиях не 
определен, в результате чего последствия от противоправ-
ных действий некоторых государств крайне негативны. Так, 
проведение под различными предлогами, по надуманным 
основаниям, в отношении воображаемых террористов во-
енных операций на территории сторонних государств и 
другие злоупотребления с полным пренебрежением к 
нормам международного права, неизменно влекут суще-
ственные нарушения прав граждан на жизнь, здоровье, 
личную безопасность, суверенитета государств, на что сле-
дует обращать внимание Совету Безопасности Организа-
ции Объединенных Наций, отвечающему за поддержание 
международного мира и безопасности. Однако этот по-
стоянно действующий орган ООН не использует в полной 
мере имеющиеся возможности и механизмы по защите го-
сударств от проявлений экстремизма и терроризма. 

Для глобальной международной координации дей-
ствий по защите государств от проявлений экстремизма во 
всех его видах и обеспечения международной безопасно-
сти важна подготовка и совместные усилия мирового сооб-
щества. В настоящее время борьба с экстремизмом успеш-
но ведется лишь в рамках двусторонних государственных 
отношений, где выработан определенный правовой меха-
низм по реализации совместных мероприятий.

Опыт миротворческой операции сил ОДКБ в январе 
2022 г. в Казахстане можно признать эффективным в ка-
честве не только противодействия международному тер-
роризму, но и превентивной меры на случай попыток 
реализации плана «цветных революций» в республиках 
бывшего СССР.

Институт международной защиты государств от про-
явлений экстремизма и терроризма в существующей ситу-
ации безусловно востребован, в том числе для теории госу-
дарства и права [5], но негативные примеры, вызывающие 
массу вопросов в международной правоприменительной 
деятельности, не только требуют разрешения, но и вызы-
вают небеспочвенные опасения по поводу его возможно-
стей в оказании поддержки диссеминации экстремистских 
проявлений. 

Правовое закрепление терминов «экстремизм» и 
«международный экстремизм» является важным вопро-
сом, особенно в мире, в котором ход истории неоднократ-
но менялся в результате экстремистского насилия. Нали-
чие данных дефиниций позволило бы более эффективно 
осуществлять координацию в области противодействия 
экстремизму в различных его проявлениях, как на между-
народном, так и на межгосударственном уровнях. 

Модернизация теоретических и правовых основ в со-
временном Российском государстве в рассматриваемой те-
матике реализуется в полной мере в связи с отсутствием 
нормативных ограничений. Основные смежные вопросы 
включают в себя необходимость международного сотруд-
ничества, сближения через нахождение взаимоприемле-
мого баланса интересов, гармонизации и унификации. 
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В последние годы транснациональная финансовая пре-
ступность росла в геометрической прогрессии, подрывая 
глобальные финансовые системы, препятствуя экономиче-
скому росту и причиняя огромные убытки предприятиям и 
частным лицам во всем мире. Согласно данным социальных 
опросов частных предприятий 99 государств, более полови-
ны респондентов стали жертвами финансовых преступлений 
с начала пандемии COVID-19, а общий ущерб составил 42 
млрд долларов США [1, с. 7]. Наиболее распространенной 
формой преступной деятельности стало мошенничество. 

Используя преимущества процессов глобализации и 
цифровизации, преступники получают возможность моди-
фицировать методы совершения финансовых преступлений, 
например, путем телефонного мошенничества, мошенни-
чества с инвестициями и платежными картами, «фишинга» 
посредством отправления поддельных электронных уведом-
лений от банков, платежных систем и других организаций 
с целью получения доступа к идентификационным данным 
пользователей, таким как пароли, номера кредитных карт 
и банковских счетов. При этом коррупция усложняет ланд-
шафт преступности, создавая благоприятную почву для 
роста организованной преступной деятельности. Мошенни-
чество и коррупция неразрывно связаны, а преступники все 
чаще используют аналогичные механизмы для перемещения 
и отмывания незаконных средств. 

Исследования, проведенные Группой разработки фи-
нансовых мер борьбы с отмыванием денег (далее – ФАТФ), по-
казали прямое влияние пандемии COVID-19 на возрастание 
рисков отмывания денежных средств. Государственные фи-
нансовые учреждения столкнулись с уязвимыми секторами, 
связанными с изменением финансового поведения клиентов, 
в частности с увеличением удаленных транзакций, что нега-
тивно повлияло на их способность обнаруживать аномалии, 
проводить эффективную проверку клиентов и финансовый 
мониторинг. С ростом безработицы и увеличением числа 
граждан, проводящих транзакции удаленно, также возросли 

риски их использования преступными группами в качестве 
денежных мулов. Другие факторы уязвимости связаны с по-
вышенной финансовой волатильностью, вызванной глобаль-
ным экономическим спадом на фоне мер по ограничению 
распространения COVID-19. К ним относятся увеличение 
количества наличных денег в обращении и использование 
виртуальных активов [2, с. 18]. 

Вышеуказанные обстоятельства обусловливают не-
обходимость совершенствования институциональных 
механизмов международного сотрудничества правоохра-
нительных органов в противодействии финансовой пре-
ступности. 

Две операции «HAECHI», координируемые Интерпо-
лом в 2021 г., объединили специализированные полицейские 
подразделения из 20 государств с целью борьбы с финансо-
выми киберпреступлениями, такими как мошенничество на 
сайтах знакомств, инвестиционное мошенничество и отмыва-
ние денег от онлайн мошенничества и незаконных азартных 
игр в Интернете, и привели к тысячам арестов и перехвату 
нелегальных денежных средств в размере 100 млн долларов 
США. 

В ходе операции «HAECHI-II» официальные лица Ин-
терпола опробовали новый глобальный механизм прекра-
щения платежей, известный как «Протокол быстрого реа-
гирования по борьбе с отмыванием денег», позволяющий 
государствам-участникам подавать и обрабатывать запросы 
на отслеживание, перехват или временное замораживание 
незаконных доходов от преступлений. Этот механизм оказал-
ся критически важным для успешного перехвата значитель-
ных сумм незаконных средств в нескольких случаях в ходе 
операции [3].

Как подчеркивает Ю. В. Пузырева, «Интерпол стре-
мится постоянно развивать свои возможности, стратегии и 
партнерские отношения в соответствии с региональными 
приоритетами и растущими потребностями своих госу-
дарств-членов [4, с. 176]. 
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С целью расширения компетенции и оптимизации уси-
лий в сфере противодействия финансовой преступности 15 
марта 2022 г. в рамках Интерпола был создан специальный 
Центр по борьбе с финансовыми преступлениями и корруп-
цией (англ. Interpol’s financial crime and anti-corruption centre 
(далее – IFCACC, Центр)) [5]. Сфера деятельности IFCACC 
сосредоточена на трех основных направлениях: 1) борьба с 
мошенничеством, включая также виды с использованием 
социальной инженерии, и преступлениями с платежными 
картами; 2) борьба с отмыванием денежных средств и возврат 
незаконных доходов; 3) противодействие коррупции. 

Применяя межведомственный подход Центр будет 
тесно взаимодействовать с ключевыми заинтересованными 
сторонами для укрепления совместных усилий по охватыва-
емым направлениям деятельности, такими как ФАТФ, регио-
нальные органы по типу ФАТФ, подразделения финансовой 
разведки группы «Эгмонт», правоохранительные органы, по-
лицейские организации и финансовый сектор. IFCACC бу-
дет оказывать поддержку государствам-членам Интерпола в 
транснациональных финансовых расследованиях и делиться 
ключевыми методами работы с соответствующими заинтере-
сованными сторонами [6, c. 1]. 

Применяя междисциплинарные меры борьбы с гло-
бальными незаконными финансовыми потоками, Центр со-
средоточится на различных типах схем отмывания денег и 
использования виртуальных активов, а также на способах 
выявления преступных активов и конфискации. Усилия по 
борьбе с коррупцией будут охватывать широкий спектр кор-
рупционных преступлений, включая допинг в спорте, кор-
рупцию среди государственных служащих и коррупцию с 
участием высокопоставленных политических деятелей, что 
будет способствовать укреплению возможностей государств-
членов Интерпола бороться с крупномасштабной коррупци-
ей как на национальном, так и на международном уровне.

Центр будет оказывать следственную поддержку 195 го-
сударствам-членам Интерпола посредством перекрестной 
проверки по базам данных Интерпола, обеспечения настав-
ничества и координации расследований в нескольких юрис-
дикциях через Национальные центральные бюро Интерпо-
ла.

Оперативная поддержка Центра будет заключаться в 
координации региональных и глобальных специальных опе-
раций против транснациональных угроз финансовых престу-
плений. Группы оперативной поддержки Интерпола будут 
немедленно отправляться в государства-члены для поддерж-
ки текущих расследований. В том числе IFCACC будет коор-
динировать новые операции «HAECHI», направленные на 
борьбу с финансовыми преступлениями с использованием 
киберсредств.

С помощью специального Файла анализа финансовых 
преступлений IFCACC центр будет оказывать аналитиче-
скую поддержку государствам-участникам по вопросам 
исследования возникающих криминальных угроз и транс-
национальных организованных преступных групп с целью 
усиления общего тактического реагирования на междуна-
родную организованную преступность.

Для наращивания потенциала IFCACC будет проводить 
специальные учебные мероприятия, направленные на полу-
чение сотрудниками правоохранительных органов и подраз-
делений финансовой разведки новых знаний, навыков и пе-
редового опыта для противодействия современным угрозам 
финансовых преступлений. 

В дополнение к существующим универсальным и ре-
гиональным конференциям Интерпола Центр будет пу-
бликовать отчеты и рекомендации с целью ознакомления с 
передовыми методами расследования, а также использовать 
цветовые уведомления Интерпола для распространения ин-
формации о новых и существующих криминальных тенден-
циях, связанных с финансовыми преступлениями, отмывани-
ем денег и коррупцией в крупных размерах.

Следует отметить, что при поддержке международных 
партнеров Интерпол возглавляет многолетние региональные 
и глобальные инициативы, направленные на борьбу с неза-
конными финансовыми потоками, связанными с различны-

ми преступлениями, предикатными к отмыванию денежных 
средств [9, с. 123]. Предоставление Центром экспертизы та-
ким проектам позволит дать комплексный ответ на кон-
кретные вопросы и создать эффективные сети для борьбы с 
актуальными угрозами, связанными с финансовыми престу-
плениями и отмыванием денег.

Таким образом, в рамках своей деятельности Интерпол, 
как единственная в мире глобальная полицейская организа-
ция, вносит неоценимый вклад в построение универсальной 
системы безопасности. В связи с тем, что розыск, конфиска-
ция и возврат преступных активов являются одним из без-
условных приоритетов для международного правоохрани-
тельного сообщества, предполагается, что новая инициатива 
Интерпола будет способствовать эффективному противодей-
ствию легализации преступных доходов, полученных пре-
ступным путем и борьбе с коррупцией. Возможности нового 
Центра по борьбе с финансовыми преступлениями и корруп-
цией позволят максимально обеспечить скоординированное 
глобальное реагирование правоохранительных органов на 
новые угрозы транснациональных финансовых преступле-
ний, вызванные пандемией COVID-19. 
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В современном мире постоянного тесного общения и 
развития больше нет определенных рамок ни в одной сфе-
ре деятельности. Модернизируются не только безопасные, 
правовые формы взаимодействия человека, общества и госу-
дарства, но и криминальные структуры. В настоящее время 
преступность вышла на новый уровень развития и довольно 
часто приобретает статус трансграничности. Появляются 
новые пути поставки оружия, боеприпасов, наркотических 
средств, минуя легальные транзитные межгосударственные 
пограничные посты. Наравне с поставкой изъятых из свобод-
ного оборота средств, веществ и предметов, сами преступные 
элементы пересекают границу другого государства в попытке 
избежать заслуженного уголовного наказания в своей стране. 
Во избежание такого неконтролируемого потока мигрирова-
ния преступности на международном уровне существуют не 
только определенные акты договоренности, но и действуют 
специализированные правоохранительные органы, главной 
задачей которых является обеспечение безопасности граж-
дан всех стран, путем непрерывного координирования со-
трудничества в борьбе с общеуголовной преступностью [1]

Одним из таким международных специализирован-
ных правоохранительных органов является Интерпол. Ин-
терпол, в настоящее время, по своим масштабам являет-
ся самой крупнейшей полицейской организацией за всю 
историю международного сотрудничества, включая в себя 
194 страны-участницы, в том числе и Российскую Федера-
цию с 1990 года [3]. В соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 30.07.1996 г. за номером 1113 «Об 
участии Российской Федерации в деятельности Междуна-
родной организации уголовной полиции – Интерпола» в 
России был учрежден новый орган исполнительной власти 
– Национальное центральное бюро при Министерстве вну-

тренних дел РФ (далее НЦБ), который будет осуществлять 
взаимодействие не только с национальными правоохрани-
тельными ведомствами государств, но и непосредственно 
с Генеральным секретариатом Организации [3]. Начальни-
ком НЦБ Интерпола России на сегодняшний день является 
генерал-майор полиции Прокопчук Александр Василье-
вич.

Специфика осуществления правоохранительной де-
ятельности выражается в исключительной сфере борьбы 
лишь в рамках общеуголовных преступлений, без акцента на 
политические, религиозные, военные, а также расовые пре-
ступные посягательства. 

НЦБ Интерпола осуществляет обмен информацией 
между правоохранительными и иными государственными 
органами Российской Федерации. Организующими борьбу 
с преступностью, с правоохранительными органами ино-
странных государств-членов Интерпола и Генеральным се-
кретариатом Интерпола. 

На сегодняшний день подразделения НЦБ России ведут 
активную работу на территории 80 субъектов Российской 
Федерации, имея в своем штате квалифицированных сотруд-
ников, прошедших специализированную подготовку и име-
ющих опыт работы в сфере правоохранительной деятельно-
сти. Главными профессиональными задачами работы таких 
подразделений являются:

1) совместное, согласованное осуществление деятельно-
сти непосредственно между правоохранительными органа-
ми иностранных государств и Российской Федерации;

2) оперативный обмен информацией, имеющей значе-
ние в рамках противодействия преступным элементам;

3) направление специализированных запросов органам 
НЦБ Интерпола другим государствам по вопросам престу-
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плений, скрывающихся лиц, находящихся в розыске предме-
тов, документов;

4) прием, регистрация и исполнение в особом порядке 
аналогичных запросов от других государств [4].

Деятельность Интерпола происходит в круглосуточном 
режиме. 

Еще одной характерной особенностью данной организа-
ции является отсутствие на территориях зарубежных стран-
участниц представительств или центров НЦБ Интерпола 
МВД России. 

Стоит отметить, что не всегда взаимодействие между 
странами-участницами было беспроблемным – остро вста-
вал вопрос безоговорочной потребности в переводе. К сча-
стью, данная проблема была разрешена и в настоящее вре-
мя проблем с языковым барьером нет, так как организация 
несения службы в данных подразделениях, а также обмен 
информацией осуществляется на четырех официально заре-
гистрированных языках: английском, арабском, испанском и 
французском.

Основным положительным моментом такого сотрудни-
чества является наличие возможности доступа ко всем базам 
данных Генерального секретариата Интерпола. Данный об-
мен информацией осуществляется оперативно и круглосу-
точно на базе новейших телекоммуникационных и техноло-
гичных разработок. Главным связующим каналом является 
глобальная информационная система I-24/7 защищенная от 
взломов, хакерских атак и заражения компьютерными виру-
сами и червями.

На основе поступающей информации из НЦБ Интер-
пола разных стран производится формирование баз данных. 
Объектами учёта являются юридические и физические лица, 
автотранспорт, различное оружие, культурные ценности и 
прочее.

Более опасными уголовными преступлениями между-
народного характера являются:

– незаконное производство и распространение наркоти-
ческих средств и психотропных веществ;

– пиратство на море (морской разбой);
– незаконный захват воздушных судов и другие незакон-

ные акты, направленные против безопасности гражданской 
авиации;

– международный терроризм (в различных формах);
–  хищение ядерных, химических и иных опасных ве-

ществ массового поражения.
Наряду с международными преступлениями имеют-

ся и преступления международного характера, выходящие 
за пределы национальных границ. В целях их пресечения и 
предотвращения распространения требуются соглашения о 
сотрудничестве на основе международных договорённостей 
по трём основным направлениям:

– борьба с отдельными преступлениями;
– правовая помощь по уголовным делам;
– выдача преступников.
Субъектами ответственности за эти преступления яв-

ляются физические лица, а наказания применяются как на 
основе международных соглашений, так и на основе прове-
дённого расследования в соответствии с уголовным законода-
тельством государств–участников соглашений.

Борьба с преступностью-внутренняя компетенция го-
сударств. Однако, имеют место быть криминальные деяния, 
борьба с которыми требует объединённых усилий многих го-
сударств. Эти преступления называются международными. 
К ним относятся: 

– преступления против мира;
– преступления против человечности;
– военные преступления.
Эти деяния имеют общественно - политический харак-

тер и борьба с ними требует объединённых усилий различ-
ных государств.

Таким образом, стоит отметить, что заинтересованность 
каждого государства в таком сотрудничестве вполне обосно-
вана, так как в настоящих реалиях борьба с международной 
преступностью является одним из приоритетных направле-
ний работы международных правоохранительных организа-
ций. Решение вопросов в данной области будет достаточно 
эффективно лишь при рассмотрении их всем мировым сооб-
ществом. Наличие открытого (для стран-участниц) доступа к 
аналитическим и автоматизированным базам данных Интер-
пола поможет оперативно координировать совместные дей-
ствия и операции правоохранительных органов со странами-
партнерами, а также получать своевременно необходимую 
информацию в режиме реального времени.
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МЕЖДУНАРОДНОЕПРАВОМЕЖДУНАРОДНОЕПРАВОМЕЖДУНАРОДНОЕПРАВО

Норбоева Т. В.

Вступление
Химические вещества играют ключевую роль в мировом 

экономическом развитии, они используются в различных 
секторах общественной жизни, таких как сельское хозяйство, 
транспорт, промышленная деятельность, трудовая деятель-
ность. По данным доклада Программы ООН по окружающей 
среде (далее - ЮНЕП) «Глобальная перспектива в области 
химических веществ-II», в 2017 году объем мировой химиче-
ской промышленности превысил 5 трлн. долл. США и эта 
цифра возрастет вдвое к 2030 году1. Всего же в торговом обо-
роте находится от 40 000 до 60 000 промышленных химиче-
ских веществ, это количество растет за счет увеличения числа 
и расширения применения таких изделий, как мобильные 
телефоны, мебель, предметы личной гигиены. Рациональное 
обращение с химическими веществами является сложной и 
одновременно крайне важной задачей, поскольку в области 

1	 Глобальная	 перспектива	 в	 области	 химических	 веществ	 –	 II.	 От	
наследия	 к	 инновационным	 решениям.	 Обобщающий̆	 доклад.	
Программа	Организации	Объединенных	Наций		по	окружающей̆	
среде.	2019	г.	С.	8.	[Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	https://
wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/27651/GCOIIS_
RU.pdf?sequence=6&isAllowed=y	(дата	обращения:	22.02.2021).	

устойчивого развития необходимо, чтобы риски от использо-
вания химических веществ были снижены или устранены. В 
особенности следует подчеркнуть, что задачи 12.4 и 3.9 Целей 
устойчивого развития (далее - ЦУР) имеют прямое отноше-
ние к обращению с химическими веществами, хотя ими не 
ограничиваются. Задача 3.9 ЦУР касается сокращения к 2030 
году количества случаев смерти и заболеваний от химиче-
ских веществ, задача 12.4 ЦУР определяет направление к 2020 
году добиться экологически рационального использования 
химических веществ и отходов. 

Еще в 2002 году в Плане выполнения решений Всемир-
ной встречи на высшем уровне по устойчивому развитию2, 
принятом Резолюцией № 2 на 17-м пленарном заседании 4 
сентября 2002 г., предусматривалось сведение к минимуму 
вреда, причиняемого использованием и производством хи-
мических веществ здоровью людей и окружающей среде к 
2020 году. В целях реализации решений Всемирной встречи 
была создана специальная платформа, носящая доброволь-

2	 План	 выполнения	 решений	 Всемирной	 встречи	 на	 высшем	
уровне	по	устойчивому	развитию.	A/CONF.199/20.	С.	19.	[Элек-
тронный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 https://undocs.org/en/A/
CONF.199/20	(дата	обращения:	22.02.2022).	
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ный характер – Стратегический подход к международному 
регулированию обращения с химическими веществами (да-
лее - СПМРХВ). В настоящее время ведутся переговоры отно-
сительно будущего программы СПМРХВ. Одним из поводов 
для этого послужило невыполнение цели о сведении к ми-
нимуму связанных с химическими веществами вредных по-
следствий. У современного поколения имеется возможность 
проанализировать уроки, извлеченные из опыта междуна-
родного регулирования использования химических веществ 
и отходов в прошлом3.

Международно-правовое управление в сфере обра-
щения с химическими веществами: становление и раз-
витие

Понятие «международное управление» в настоящее 
время широко применяется в отношении ряда сфер между-
народной жизни: противодействие изменению климата и за-
грязнению окружающей среды [Соколова 2010:18], борьба с 
нелегальной миграцией [Ustubici 2018:17; Betts 2011], контроль 
над вооружениями [Lodgaard 2019:5], борьба с терроризмом 
[Чернядьева 2018:12]. Регулирование обращения химических 
веществ также соответствует свойствам объектов междуна-
родного управления4. Во-первых, регулирование химических 
веществ затрагивает различные сферы общественной жизни, 
в их этих процессах задействовано значительное количество 
международных институтов и субъектов как невластных, так 
и наделенных властными полномочиями. Во-вторых, «гло-
бальность» проблемы нерационального использования хи-
мических веществ опосредована свойствами самих веществ5. 
В-третьих, некоторые из 169 задач, вытекающих из 17 ЦУР, 
имеют прямое отношение к обращению с химическими ве-
ществами. В их числе находятся задачи, касающиеся здраво-
охранения, ликвидации голода, обеспечения чистой водой и 
санитарии, осуществления перехода к рациональным моде-
лям потребления и производства и другие (ЦУР 2.1, 3.9, 6.3, 
11.6, 12.4, 12.5, 14.1, 16.1), что подчеркивает всеобщую значи-
мость рационального обращения химических веществ, в том 
числе в политическом контексте. 

В условиях тесной взаимозависимости и взаимосвязи 
между уровнем и качеством существующих сегодня право-
вых мер и механизмов в сфере обращения с химическими ве-
ществами и необходимостью разработки более действенных 
мер в целях обеспечения экологической (химической) без-
опасности, здоровья населения, защиты окружающей среды 
от негативного воздействия химических веществ необходимо 

3	 Глобальная	 перспектива	 в	 области	 химических	 веществ	 –	 II.	
Указ.	Соч.	С.	9.	[Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	https://
wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/27651/GCOIIS_
RU.pdf?sequence=6&isAllowed=y	(дата	обращения:	22.02.2021).

4	 Чтобы	 стать	 объектом	 управления,	 объект,	 во-первых,	 должен	
быть	 четко	 обозначен.	 Мир	 должен	 быть	 классифицирован	 и	
упорядочен	 таким	 образом,	 чтобы	 климат	 отличался	 от	 по-
годы,	пол	от	пола	и	 так	далее.	Во-вторых,	объект	должен	быть	
переведен	в	глобальное	измерение,	посредством	которого	объект	
можно	перенести	из	аналитического	контекста	или	социальной	
ситуации,	 в	 которой	 он	 возник,	 в	 политический	 контекст.	 Он	
должен	быть	достаточно	абстрактным	или	формальным,	чтобы	
быть	понятым	одинаково	во	всем	мире,	и	в	то	же	время	доста-
точно	 гибким,	чтобы	быть	 значимым	в	различных	культурных	
контекстах	 и	 группах.	 В-третьих,	 объект	 должен	 быть	 связан	 с	
дискурсом	 управления	или	находиться	 в	 рамках	политики,	 ко-
торая	определяет,	как	следует	управлять	объектом.	См.:	[Bentley	
2017:137-138].

5	 10	chemicals	of	public	health	concern.	[Электронный	ресурс].	–	Ре-
жим	доступа:	https://www.who.int/news-room/photo-story/photo-
story-detail/10-chemicals-of-public-health-concern	 (дата	 обраще-
ния:	21.12.2021)

констатировать что правовое регулирование в сфере обра-
щения с химическими веществами перешло в новую форму 
- форму международно-правового управления6. 

Сегодня международно-правовое управление в сфере 
обращения с химическими веществами нацелено не только 
на регулирование межгосударственных отношений по пово-
ду соблюдения и реализации концепции обращения с хими-
ческими веществами с учетом всего их жизненного цикла. В 
широком смысле это деятельность по целенаправленному 
воздействию на отношения в сфере обращения с химиче-
скими веществами между государствами, международными 
организациями, международными неправительственными 
организациями. Таким образом, в управлении соединяются 
правовые нормы и институционные механизмы, их реализу-
ющие. При этом, помимо «властных» субъектов, в управле-
нии в исследуемой сфере принимают участие и неправитель-
ственные организации. 

Еще в 1980–1990-е годы в исследовании глобальных про-
блем использовалось понятие «международный режим», 
под которым понимались «нормы, правила, принципы и 
процедуры принятия решений, определяющие поведение 
государств в той или иной сфере» [Krasner 1982:185]. Между-
народный режим в сфере обращения с химическими веще-
ствами структурно отличается от многих других режимов, 
в отношении которых применен подход «конвенция-и-
протокол» (convention-cum-protocol) [Selin 2010:4]. Указан-
ный подход предполагает создание рамочной конвенции, 
обозначающей основные цели политики и сопровождается 
формированием более конкретного регулирования в фор-
ме принятия дополнительных протоколов. Такой подход, в 
частности, применен в отношении режима озонового слоя. В 
свою очередь, становление международного режима в сфере 
обращения с химическими веществами обусловлено созда-
нием ряда самостоятельных международных соглашений, не 
являющихся подчиненными друг другу. Сегодня междуна-
родный режим в сфере обращения с химическими вещества-
ми охватывает четыре основных международных соглашения 
[Норбоева 2021: 68-75].

В международном праве были и более ранние попытки 
закрепления «опасного статуса» химических веществ, восхо-
дящие к началу XX века [Коровин 1928:3-4]. Однако наиболее 
активной фазы развития международный режим в сфере об-
ращения с химическими веществами достиг уже после обра-
зования Организации Объединенных Наций (далее - ООН) 
в 1945 г., за которым последовало создание большинства 
межправительственных организаций (далее - МПО), вклю-
чая специализированные учреждения (Продовольственная и 
сельскохозяйственная организация (далее - ФАО), Междуна-
родная организация труда (далее - МОТ), Всемирная органи-
зация здравоохранения (далее - ВОЗ)), органов и программ 
ООН (ЮНЕП). Деятельность этих международных структур 
косвенно сопряжена с вопросами обеспечения химической 
безопасности в соответствующих сферах. Так, например, в 
рамках МОТ разработаны специальные правила об охране 

6	 Так,	 К.А.	 Бекяшев	 использует	 формулировку	 «международно-
правовое	 управление»	 применительно	 к	 вопросам	 управления	
морским	рыболовством.	На	наш	взгляд,	 данная	формулировка	
подчеркивает	приверженность	участников	управления	к	соблю-
дению	 взятых	 на	 себя	 международно-правовых	 обязательств.	
К.А.	Бекяшев	в	числе	элементов	управления	указывает	те	из	них,	
которые	прямо	связаны	с	международным	правом	в	целом.	Это,	
например,	заключение	международных	конвенций	по	сотрудни-
честву	 государств	 в	морском	пространстве,	 учреждение	между-
народного	контроля	за	надлежащим	выполнением	правил	рыбо-
ловства	и	др.	См.:	[Бекяшев	1986:25-26].
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труда при использовании химических веществ: Конвенция 
о безопасности при использовании химических веществ 
на производстве №170 (1990 г.), Конвенция об использова-
нии свинцовых белил в малярном деле №13 (1921 г.) и мн. 
др. ВОЗ, МОТ и ЮНЕП координируют свою деятельность в 
рамках специальных программ: Международная программа 
химической безопасности (далее - МПХБ) для оценки рисков 
здоровью и окружающей среде, причиняемых химически-
ми веществами и укрепления национального потенциала в 
предотвращении и устранении вредного воздействия хими-
ческих веществ. 

Важной вехой, положившей начало комплексному под-
ходу к международному управлению в сфере обращения хи-
мических веществ, стало принятие в 1992 году на саммите в 
Рио-де-Жанейро Повестки дня на XXI век (далее – Повестка 
дня). Глава 19 Повестки дня посвящена экологически безопас-
ному управлению использованием токсичных химических 
веществ, включая предотвращение незаконного международ-
ного оборота токсичных и опасных продуктов. Новаторской 
особенностью главы 19 Повестки дня является продвижение 
всеобъемлющего подхода к управлению химическими веще-
ствами, охватывающего различные стадии жизненного цик-
ла химических веществ - от производства, транспортировки 
и использования до утилизации. Эта парадигма дополнила 
традиционный подход к решению проблемы химических ве-
ществ с помощью секторальных подходов, например, в обла-
сти сельского хозяйства, транспорта и т.д. путем учреждения 
новых международных координационных структур, повы-
шающих согласованность действий. Пункт 19.6 Повестки дня 
определил основы международного сотрудничества в обла-
сти экологически безопасного управления использованием 
токсичных химических веществ, куда вошли ЮНЕП, а также 
ВОЗ и МОТ в рамках МПХБ. В 1994 году в ответ на рекомен-
дации главы 19 Повестки дня был создан Межправитель-
ственный форум по химической безопасности (далее - Меж-
правительственный форум). Межправительственный форум 
сыграл важную роль в разработке Стокгольмской конвенции 
(2001 г.), создав в 1996 году специальную Рабочую группу по 
оценке стойких органических загрязнителей, а также разра-
ботал Бахийскую декларацию по химической безопасности 
и Приоритеты действий на период после 2000 года. Межпра-
вительственный форум как внеинституциональная структу-
ра, площадка для обсуждения вопросов, представляющих 
общий интерес, а также иных возникающих вопросов в обла-
сти рационального использования химических веществ, был 
переименован в Международный форум по химической без-
опасности (далее - МФХБ) в 2008 году и стал консультативным 
органом Международной конференции по регулированию 
использования химических веществ. Согласно п.8 Дакарской 
резолюции о будущем Межправительственного форума 
(2008 г.)7 за МФХБ как независимым, объективным источни-
ком всей имеющейся информации по вопросам регулирова-
ния химических веществ сохранилась функция подготовки 
докладов по всем вопросам, касающимся рационального ис-
пользования химических веществ. 

В целом международный режим в сфере обращения с 
химическими веществами создает основы международно-
правового управления в сфере обращения с химическими 
веществами. Подобно остальным международным экологи-
ческим соглашениям, он состоит из нескольких элементов, 

7	 Дакарская	резолюция	о	будущем	Межправительственного	фору-
ма	по	химической	безопасности	(МПХБ).	[Электронный	ресурс].	
–	 Режим	 доступа:	 https://www.who.int/Ifcs/saicm/conference_
chemicals/letterunep_ru.pdf?ua=1	(дата	обращения:	21.12.2021).	

установленных для управления действиями государств и 
иных субъектов с целью смягчения экологических рисков и 
рисков здоровью человека от опасных химических веществ 
Следуя старой традиции, эти элементы могут быть сведены 
к группе принципов, норм, правил и процедур принятия 
решений [Selin 2010:31]. При этом не последнее место среди 
элементов международного режима в сфере обращения с 
химическими веществами занимают программные докумен-
ты. В условиях глобализации программное регулирование 
и программно-управленческая деятельность, программный 
менеджмент становятся незаменимыми общественными ме-
ханизмами [Бабин 2012:53].

Укрепление синергетических связей как необхо-
димое условие построения международно-правового 
управления в сфере обращения с химическими веще-
ствами 

В рамках четвертой сессии Международной конферен-
ции по управлению химическими веществами был начат 
процесс разработки рекомендаций относительно будущей 
модели СПМРХВ (Beyond 2020)8. К настоящему времени, 
исходя из информации, предоставленной на официальном 
сайте СПМРХВ, было проведено три совещания межсесси-
онного процесса, последнее состоялось в 2019 году, а следу-
ющее было запланировано на март 2020 года, но отложено 
по известным причинам9. Одной из рекомендаций относи-
тельно будущего СПМРХВ является необходимость участия 
всех субъектов, которые должны предпринять необходимые 
усилия для рационального обращения с химическими ве-
ществами и отходами для достижения цели 12.4 Повестки 
дня на период до 2030 года и тем самым внести вклад в до-
стижение многих других ЦУР10. Фундаментальным элемен-
том будущего СПМРХВ и иных программных документов 
должно стать сотрудничество всех участвующих субъектов: 
государств, международных межправительственных и не-
правительственных организаций, частного сектора, научных 
и промышленных кругов, а также тесная взаимосвязь и взаи-
мозависимость с иными существующими международными 
экологическими программами. 

Примером призыва к координации усилий в управле-
нии химическими веществами является доклад Директора-
исполнителя ЮНЕП «Глобальная перспектива в области 
химических веществ – II» (2017 г.), в котором отмечено: «Не-
обходимо разработать глобальный механизм рационального 
регулирования в сфере обращения химических веществ и от-
ходов на период после 2020 года, который бы носил амбици-
озный и всеобъемлющий характер и создавал стимулы для 
укрепления приверженности и участия всех соответствую-
щих субъектов в производственно-сбытовой цепочке». В до-

8	 Report	of	the	International	Conference	on	Chemicals	Management	on	
the	work	of	its	fourth	session.	[Электронный	ресурс].	–	Режим	до-
ступа:	 http://www.saicm.org/Portals/12/documents/meetings/IP1/
K1606013_e.pdf	(дата	обращения:	21.12.2021).

9	 Fourth	 meeting	 of	 the	 intersessional	 process	 considering	 the	 Stra-
tegic	 Approach	 and	 sound	management	 of	 chemicals	 and	waste	 be-
yond	2020	-	[Postponed].	[Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	
http://www.saicm.org/Beyond2020/IntersessionalProcess/FourthIn-
tersessionalmeeting/tabid/8226/language/en-US/Default.aspx	 (дата	
обращения:	21.12.2021).

10	 Compilation	of	 recommendations	 regarding	 the	Strategic	Approach	
and	the	sound	management	of	chemicals	and	waste	beyond	2020,	for	
consideration	by	the	fifth	session	of	the	International	Conference	on	
Chemicals	Management.	[Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	
http://www.saicm.org/Portals/12/documents/meetings/IP4/Docs/
SAICM_IP4_2_compilation-recommendations-SAICM-consider-
ation-ICCM5.pdf	(дата	обращения:	21.12.2021).
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кладе предлагается принять во внимание опыт, накопленный 
в рамках международного управления по биоразнообразию 
- Стратегического плана в области сохранения и устойчивого 
использования биоразнообразия на 2011-2020 годы. Вопрос 
соотношения двух стратегий управления был рассмотрен в 
рамках неофициального семинара, организованного ЮНИ-
ТАР в 2018 году. Участники семинара выразили свое согла-
сие относительно того, что международное управление био-
разнообразием несет в себе схожие черты с управлением в 
области обращения с химическими веществами и отходами, 
поскольку включает в себя самостоятельные юридически 
обязательные международные соглашения и ряд доброволь-
ных подходов11. Во многом достоинства Стратегии по биораз-
нообразию перекликаются с характеристиками, присущими 
СПМРХВ: добровольность, множество участников, связь на-
уки и политики. Между тем вызывает интерес система ин-
дикаторов для отслеживания прогресса в достижении целей 
в рамках Стратегии по биоразнообразию, сформированных 
Айтинскими целевыми задачами. 

В свете необходимости координации предпринятых 
усилий по регулированию обращения с химическими веще-
ствами именно синергетические усилия всех акторов должны 
стать основным драйвером построения и развития междуна-
родного экологического управления. Синергия понимается 
как следствие согласованных взаимодействий, которые по-
рождают результат больший, чем была бы арифметическая 
сумма результатов автономного функционирования каждого 
из взаимодействующих феноменов [Крейк 2014:63]. По своей 
природе синергия является результатом кооперативного ха-
рактера взаимодействий внутри феномена. 

Процесс синергии следует рассматривать как важный 
первый шаг на пути к большей согласованности в целях обе-
спечения международно-правового управления в области 
обращения с химическими веществами и отходами, а также 
как столь необходимый сигнал миру международной поли-
тики о том, что перемены возможны и их можно достичь но-
выми беспрецедентными путями [Kummer 2014:176]. К сло-
ву, термин «синергия» уже знаком процессу управления в 
области обращения с химическими веществами. В 2008 году, 
учитывая общую цель Базельской, Роттердамской и Сток-
гольмской конвенций, правительства государств-участников 
трех конвенций усилили координацию и сотрудничество 
путем создания совместного исполнительного секретариата 
для контроля за соблюдением конвенций. Безусловно, такое 
сотрудничество является важным средством повышения эф-
фективности международно-правового регулирования за-
щиты окружающей среды [Солнцев 2015:69]. 

В целом следует отметить, что международно-правовое 
управление в области обращения с химическими веществами 
по сей день носит секторальный характер. На это указывает, 
в частности, тот факт, что международный режим в области 
обращения с химическими веществами не основан на еди-
ном международном соглашении или ином рамочном до-
кументе в сфере обеспечения химической безопасности и не 
обладает централизованным институционным механизмом. 
Между тем с учетом опыта смежных программных стратегий 
представляется возможным добиться полной координации 

11	 Brief	summary	report	prepared	for	regional	meetings	on	SAICM	and	
sound	management	of	chemicals	and	waste	beyond	2020-	The	Aichi	
Biodiversity	 Targets:	 Are	 approaches	 and	 lessons	 from	 the	 biodi-
versity	cluster	relevant	for	the	management	of	chemicals	and	waste	
beyond	2020?	 [Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	https://
www.saicm.org/Portals/12/documents/meetings/ICCM5/RegMeet-
docs/RM2018_6_AichiTargets.pdf	(дата	обращения:	21.12.2021).	

всех компонентов стратегии путем синергизма действующих 
контрольных механизмов.
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РОЛЬМЕЖДУНАРОДНОГОПРАВАВРЕГУЛИРОВАНИИОТНОШЕНИЙМЕЖДУОККУПИРУЮЩЕЙ
ДЕРЖАВОЙИОККУПИРОВАННОЙТЕРРИТОРИЕЙВСЛУЧАЕОККУПАЦИИ

Автор статьи анализирует правовой режим военной оккупации, обращая внимание на роль международного права в 
регулировании взаимоотношений между оккупирующей державой и непосредственно оккупированной территорией. Особое 
внимание уделяется оценке международной нормативно-правовой базы, регламентирующей права граждан территории, 
которая временно попала под режим военной оккупации. В статье подчеркивается, что основная цель реализации права 
военной оккупации заключается в сохранении статуса-кво на оккупированных территориях на время вооруженного конфликта, 
с тем чтобы обеспечить безболезненное возвращение таких территорий соответствующему государству в будущем. В качестве 
конкретного кейса проведен краткий анализ режима оккупации Ирака. 

Ключевые слова: военная оккупация, международное право, международное гуманитарное право, оккупирующая держава, 
оккупированная территория. 
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THEROLEOFINTERNATIONALLAWINREGULATINGTHERELATIONSHIPBETWEENTHEOCCUPYINGSTATE
ANDTHEOCCUPIEDLANDINTHEEVENTOFTHEOCCUPATION

The author of the article analyzes the legal regime of military occupation, paying attention to the role of international law in regulating 
the relationship between the occupying Power and the directly occupied territory. Special attention is paid to the assessment of the 
international legal framework regulating the rights of citizens of the territory that temporarily fell under the regime of military occupation. 
The article emphasizes that the main purpose of the implementation of the right of military occupation is to preserve the status quo in the 
occupied territories during the armed conflict in order to ensure the painless return of such territories to the relevant State in the future. As 
a concrete case, a brief analysis of the regime of occupation of Iraq is carried out.

Keywords: military occupation, international law, international humanitarian law, occupying state, occupied land. 

Military occupation is the temporary occupation by the 
armed forces of one State of all or part of the territory of another 
State with the assumption of management functions. Military 
occupation does not extend the sovereignty of the occupying 
State to the territory occupied by its troops. After the entry into 
force of the Geneva Conventions I - IV (1949) [9], the regime of 
military occupation is not conditioned by either the declaration of 
a state of war or the absence of armed resistance to the occupier 
(Article 2 is common to the four Geneva Conventions).

 On the other hand conquest, in international law, the 
acquisition of territory through force, especially by a victorious 
state in a war at the expense of a defeat state.  An effective 
conquest takes place when physical appropriation of territory 
(annexation) is followed by “subjugation [12]” (i.e., the legal 
process of transferring title). 

Conquest is associated with the traditional principle that 
states may resort to war at their discretion and that territorial 
and other gains achieved by military victory will be recognized 
as legally valid.  The doctrine of conquest and its derivative rules 
were challenged in the XX century by the development of the 
principle that aggressive war is contrary to international law, a 
view that is expressed in the covenant of the League of Nations, 
the Kellogg-Briand Pact of 1928  , the charters and judgments 
of the international military tribunals created at the end of 
World War II to try those accused of war crimes, the Charter of 
the United Nations, and numerous other multipartite treaties, 
declarations, and resolutions.

The emergence and development of the law of military 
occupation is dictated by the need for international legal 

regulation of relations between the occupying Power, on the 
one hand, and the occupied State and its inhabitants, including 
refugees and stateless persons, on the other. The right of military 
occupation is applicable only in international armed conflicts.

Occupation should be distinguished from the conquest of 
territory. Conquest presupposes the complete submission of 
the defeated to the victor, entailing the end of the war and the 
termination of the existence of the defeated state. Occupation, 
on the contrary, is characterized by the preservation of the 
power structures (even in exile) of the defeated state and the 
continuation of resistance and military actions against the 
occupying State. 

The right of military occupation gradually developed in 
the second half of the 19th century during discussions between 
the governments of European States, mainly during the peace 
conferences in Brussels (1874) and The Hague (1899 and 1907) [7].

The principle of protecting civilians and their property is 
conditioned by the earlier distinction between combatants and 
non-combatants and the obligation to protect the latter from 
the scourge of war. The obligation to respect the sovereign 
rights of the occupied State is a reflection of the last stages of 
the crystallization of the concept of sovereignty as the supreme 
authority of the State over its territory and citizens of the 
country. This dual concept of occupation became part of general 
international law by the beginning of the 20th century.

During the XX century, the right of occupation was often 
violated. Many occupiers either did not recognize the right 
of occupation at all, or interpreted its provisions for their own 
purposes.
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The orders established during the Second World War by the 
Nazi invaders and their allies in the occupied territories of Europe 
and the former USSR were accompanied by unprecedented 
cruelty. Most of the overthrown Governments in exile or after 
their return also had little respect for the right of occupation, 
refusing to recognize the validity of regulations adopted by the 
occupier.

Another type of problem that arose after the end of the 
cold war concerns UN peacekeeping missions in the framework 
of post-conflict settlement, in countries such as Kosovo and 
East Timor (1999), or missions of international forces under the 
auspices of the UN, in countries such as Somalia (1992), none 
of which recognized the applicability of the law of occupation 
to these missions, with the exception of the Australian unit in 
Somalia.

The norms relating to the law of military occupation are 
contained in the following international legal acts:

• Section III «On Military Authority in the Territory of an 
Enemy State» of the Hague Regulations on the Laws and Customs 
of Land Warfare of 1907; 

• section III, Part III «Occupied Territories» of the Geneva 
Convention (IV) of 1949 on the Protection of Civilians in Time 
of War;

• Part IV, section II «Assistance to the civilian population», 
section III «Treatment of persons in the power of a party to the 
conflict» of Additional Protocol I to the Geneva Conventions of 
1949, concerning the Protection of Victims of International Armed 
Conflicts of 1977.;

• universal and regional human rights treaties;
• other documents related to the law of armed conflict, in 

accordance with the subject of these documents;
• judicial rulings, doctrinal sources (primarily coming from 

the International Committee of the Red Cross (hereinafter – the 
ICRC)).

The legal conditions for the entry into force of the military 
occupation regime are determined by Article 42 of the Regulations 
on the Laws and Customs of the Land War of 1907, which is 
considered a reflection of international customary law. This text, 
which has remained unchanged since its initial appearance in 
Article 1 of the Brussels Declaration (1874) [2] (Draft International 
Declaration on the Laws and Customs of War), reads:

• The territory is recognized as occupied if it is really in the 
power of the enemy army.

• Occupation extends only to those areas where this 
authority is established and is able to exercise its activities [9].

According to the ICRC, occupation takes place under the 
following conditions:

• the armed forces of the State are physically present 
on foreign territory without the consent of an effective local 
government;

• the local Government cannot exercise its powers due to 
the presence of foreign forces;

• foreign forces can exercise power in a given territory 
instead of the local Government.

Since occupation is a matter of fact, an official declaration of 
occupation or the establishment of an occupation administration 
is not required, and their absence does not affect the status of the 
occupied territory in any way. 

The determination of whether the conditions for the validity 
of the occupation regime are met at a given time and place should 
be based on an actual analysis of the situation in each specific 
case. Effective control does not require the presence of occupation 
forces in all places. It is generally accepted that it is enough for 

the occupying forces to send military detachments to maintain 
power in the occupied territory within a reasonable time. The 
number of troops needed to carry out the occupation depends 
on various factors, such as the location of the inhabitants, the 
number and density of the population, as well as the nature of 
the terrain [7]. Battle areas cannot be considered occupied, but 
sporadic local resistance, even at times successful, does not make 
the occupation ineffective.

Occupation does not entail the transfer of sovereignty, but 
entails the transfer of territorial jurisdiction and, accordingly, the 
assignment of State functions and obligations to protect human 
rights to the occupier.

The basic rules for the treatment of Civilians, the rights 
and obligations of the occupying Power in accordance with 
international humanitarian law can be summarized as follows:

• The population of the occupied territory enjoys humane 
treatment and basic human rights: the right to private and family 
life [9], the right to a fair trial, freedom of religion, etc.

• The occupying Power must take measures to restore and 
ensure, as far as possible, civilian life, public order and security.

• The laws of the occupied Territory remain in force if they 
do not pose a threat to the security of the occupying Power or 
hinder the application of international law of occupation.

• The occupying Power is obliged to maintain health 
care and public hygiene in the Occupied Territory with all the 
means at its disposal, as well as to ensure the supply of food and 
sanitary materials to the civilian population. If the supply of the 
population is insufficient, the occupier must agree to the provision 
of assistance by other States or humanitarian organizations.

• The occupying Power is prohibited from forcing local 
residents to serve in its armed or auxiliary forces.

• Forced displacement of the population in the occupied 
territory is prohibited, unless it is required for reasons of its 
security.

• The deportation of civilians from the occupied territory 
to the territory of the occupying Power is absolutely prohibited.

• Forced labor is allowed only if it is necessary to meet the 
needs of the occupation army or the functioning of household 
infrastructure. At the same time, the occupying army cannot use 
the population at military facilities and defensive works.

• Collective punishments, acts of intimidation and terror are 
not allowed.

• Taking hostages is prohibited.
• The confiscation of private property by the occupier is 

prohibited.
• Destruction of property that is not absolutely necessary for 

military operations is prohibited.
• The deliberate seizure, destruction or damage of cultural 

property is prohibited and must be prosecuted.
• The occupier can collect taxes from the population.
• The occupying Power may requisition food supplies and 

sanitary materials only to meet the needs of the army and taking 
into account the needs of the civilian population.

• The occupier can only take possession of State funds, 
weapons depots, vehicles, food supplies and all movable property 
of the State that can serve for military operations.

• Private property is not subject to confiscation, but paid 
requisitions are allowed to meet the needs of the army. In 
addition, communications equipment, vehicles and military 
supplies may be seized from private individuals, but they must 
be returned with damages after peace is concluded [1]. 

Thus, occupation is a form of foreign domination over 
the territory of a sovereign state, and this fact predetermines 
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the inevitability of rather harsh conditions for the civilian 
population living in the occupied territories. However, the norms 
of international humanitarian law still soften the situation of 
protected persons as much as possible, limiting the previously 
unlimited power of the occupying power. Actions of the 
occupation authorities at the present time are controlled through 
special international institutions designed to ensure the rights of 
protected persons.

On the other hand, occupation should be distinguished 
from the conquest of territory. Conquest presupposes the 
complete subordination of the defeated to the victor, entailing 
the end of the war and the termination of the sovereignty of 
the defeated state, the elimination of its state-legal institutions. 
Occupation, on the contrary, is characterized by the preservation 
of the power structures (even in exile) of the defeated state and 
the continuation of resistance and military actions against the 
occupying State. The norms relating to occupation do not apply 
to conquest (subjugation). Accordingly, if the occupation of the 
territory the complete and unconditional surrender of the enemy 
follows, as in the case of fascist Germany on May 8, 1945, then 
the complete subordination of the territory, the cessation of the 
existence of the army and government, as well as the cessation 
of any forms of struggle change the occupation regime, and the 
right of occupation no longer applies. 

At the same time, modern international humanitarian law 
proceeds from the provision that the right of occupation may not 
be applied only if the conquest is the result of a struggle with 
an aggressor State. This provision, in particular, was fixed in one 
of the decisions of the Nuremberg Tribunal. Responding to the 
argument put forward by the defendant, who claimed that the 
German Reich was not bound by the law of military occupation 
in relation to the territories captured by Germany, the court stated 
that the doctrine of conquest does not apply to the situation of 
aggressive war. «In the opinion of the Tribunal», the verdict notes 
«in this case there is no need to decide whether the doctrine of 
seizure is applicable... where conquest is the result of aggressive 
warfare» [8].

Thus, international law does not recognize the conquest 
alienation of a territory or part of a territory carried out as a result 
of an aggressive war, because this contradicts the jus contra 
bellum. Conquest, in principle, can only be carried out by the 
state, speaking out against the aggressor. 

The basic idea of the right of military occupation is to 
preserve the status quo ante in the occupied territories for the 
duration of the armed conflict, in order to ensure the painless 
return of such territories to the relevant State in the future. 

According to article 43 of the Hague Convention IV of 
1907, the enemy occupying the territory is obliged to take all 
measures depending on him to restore and ensure public order 
and public life as far as possible, and at the same time he must 
respect «the laws existing in the country, if by that time there is 
no insurmountable obstacle» [7].

At the end of our article we will conduct a brief legal case 
analysis of the regime of occupation of Iraq.

The legal assessment of the US war against Iraq is based 
on the discrepancy between the norms of international law and 
a number of provisions of American analysts justifying the US 
leadership’s war against Iraq.

The US leaders proceed from a number of facts that, in 
their opinion, justify the use of military force to «stabilize» the 
situation in the Middle East, including in Iraq. A review of the 
statements of US officials and experts allows us to highlight the 
following facts:

1. Iraq has violated 16 UN resolutions, has been ignoring 
them for 12 years, and therefore must be attacked.

2. Iraq produces weapons of mass destruction (WMD) and is 
going to use it to attack the United States.

3. Russia and France object to the war in Iraq only because 
they buy cheap Iraqi oil and do not want to lose a source of 
income.

4. Russia and France object to the war in Iraq only because 
they have sold Iraq a lot of weapons, including WMD, so they 
have always been at one with the dictator.

5. The Iraqis will be much better off after the war, they hate 
S. Hussein, and when the United States removes the dictatorship, 
Iraq will rise thanks to oil, and all Iraqis will be able to use the oil 
revenues that are now appropriated by Hussein.

6. It is absolutely unprofitable for the United States to fight, 
because the revenues from Iraqi oil will be much less than the 
costs of the war. So the US is fighting for altruistic reasons.

7. The USA uses modern high-precision weapons. There will 
be no civilian casualties in the war.

8. The United States does not want war, there is simply no 
other way out.

9. The UN is not effective enough in ensuring the 
implementation of international legal acts, so someone has to 
play the role of a «world policeman»

10. Iraq does not cooperate with UN inspectors, does not let 
them into important facilities, in addition, expelled them from 
the country in 1998

11. Iraq violates the zones prohibited for flights of Iraqi 
combat aircraft.

12. Iraq supports and arms terrorists.
13. Iraq is dangerous for its neighbors.
An assessment of these statements from the point of view 

of the norms of international law, as well as some US legal 
norms for each of the above provisions can be presented in the 
next version.

Iraq, in fact, does not comply with almost all the resolutions 
adopted by the UN. But the norms of international law do not 
foresee that a military operation against Iraq should be organized 
for this. For example, Israel has violated 68 UN resolutions, this 
has been going on for 50 years, but no one is going to bomb Tel 
Aviv yet.

UN resolutions have been violated, however, by what means 
to do this, according to the UN Charter, only the UN Security 
Council and no one else can decide. As a rule, groups of UN 
inspectors monitor the implementation of UN Security Council 
resolutions. A simple analogy is that if a court finds a person 
guilty of murder, it does not mean that any passerby can punish 
this person. The definition of punishment is the competence of 
the court, not the executor.

In this case, the actions of the United States can be qualified 
as unauthorized and not authorized by the UN. Thus, the United 
States violated the provision of the UN Charter, which states 
that war cannot be considered a means of solving international 
problems, and is justified only in two cases:

a) as a means of self-defense; i.e., the attacked State has the 
right to defend itself.

b) a State has the right to start a war if another State is 
actively preparing to attack it.

It is clear that Iraq has not committed and is not committing 
any actions to attack the United States; moreover, Iraq does 
not have any military means that could attack US territory. 
Consequently, US military actions against Iraq cannot be justified 
by references to the UN Charter.
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It should be noted that the norms of international law, 
including the UN Charter, provide for the possibility to use any 
means, including military intervention in specially specified 
cases, for example, to stop genocide or in case of danger to world 
peace. However, the decision on the use of military forces can be 
made by the UN Security Council and no one else.

UN Resolution No. 1441, the provisions of which, according 
to the US leadership, justify their actions as sanctions against 
Iraq provided for by this resolution if it violates it. However, the 
12th paragraph of this resolution states that if Iraq does not fulfill 
its obligations, the UN Security Council should immediately 
meet and decide on further actions. Nevertheless, in violation of 
this norm, the United States made the decision independently, 
without contacting the UN Security Council.

Moreover, the Congress and the US President violated the 
Constitution of their country. The US Constitution recognizes 
all ratified international treaties, including the UN Charter, 
as having a higher priority than any US laws, including the 
Constitution. However, Congress authorized the President’s 
actions to unleash military action against Iraq even if the UN 
refuses to grant America a mandate to conduct a «peacekeeping 
operation». Thus, the highest authorities of the United States 
deliberately ignored the fundamental legal law of international 
law — the UN Charter.

In the peace terms signed by the United States and Iraq 
on 28.02.1991, no zones were provided for the flights of Iraqi 
combat aircraft. Of course, UN resolutions require strengthening 
the security of the Kurdish national minority, but there are no 
restrictions on the flights of Iraqi aviation. The creation of zones 
prohibited for flights of Iraqi combat aircraft was announced 
by the United States, Great Britain and France 18 months after 
the end of the war. The UN has never sanctioned this decision. 
France later also changed its mind and condemned the creation 
of such zones.

The creation of such zones clearly contradicts Article 51 of 
the UN Charter, which states that every state has the right to 
protection on its territory, without providing for any exceptions 
in the form of zones prohibited from flying its own (In this case, 
Iraqi) combat aircraft. Despite this, targets in Iraq that did not 
even cause a direct threat to the patrolling aircraft of the United 
States and Great Britain (whose presence in those zones is a 
violation of Iraqi airspace) were regularly shelled and destroyed. 

As already mentioned, the Iraqi army (according to experts, 
including the United States) was not even able to defend itself, let 
alone attack. Attention is drawn to the fact that the very neighbors 
of Iraq, whom the United States seems to be protecting from Iraq, 
do not support the war. Saudi Arabia, Jordan, Syria, the United 
Arab Emirates, Bahrain, Iran and even Turkey have called for a 
political solution to the conflict. If Iraq’s neighbors felt that Iraq 
was dangerous for them, they could at any time appeal to the UN 
General Assembly with a request to take measures to maintain 
security and peace in the region. However, over the past 12 years, 
none of the neighboring countries of Iraq has done this. It seems 
that only the United States and the United Kingdom saw the 
danger to the region.

The totality of the facts presented allows us to conclude that 
from a legal point of view, it is very difficult for the United States 
of America to justify its «good intentions» to establish peace 
and tranquility in the Middle East, as well as to convince the 
world community that democracy delivered to Iraq on tanks is a 
guarantee of equality of all before the law.

It should also be noted that the United States, by taking 
military action against a sovereign state, has dealt a significant 

blow to international law, which will force many international 
organizations to reconsider some norms of international law.
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Организация спортивных мероприятий, требующая 
привлечения крупных объемов инвестиций, давно стала объ-
ектом коррупционной преступной деятельности с участием 
организованных преступных групп (далее – ОПГ) в Европей-
ском Союзе (далее – Евросоюз, ЕС). Например, одним из са-
мых масштабных расследований спортивной коррупции в 
Европе является операция с кодовым названием ВЕТО (англ. 
VETO), предмет которой – договорные матчи. Расследование 
проводилось в период с июля 2011 г. по январь 2013 г. В ней 
участвовали Агентство Европейского Союза по сотрудниче-
ству правоохранительных органов (далее – Европол) и пред-
ставители полицейских органов 13 государств-членов ЕС, 
при поддержке Агентства ЕС по сотрудничеству в области 
уголовного правосудия (Евроюст) и Интерпола. В ходе опе-
рации была выявлена крупная ОПГ, которая обеспечивала 
широкое распространение договорных матчей. В результате 
преступной деятельности было получено около 8 млн евро 
от прибыли по итогам спортивных ставок и более 2 млн евро 
было выплачено коррумпированным лицам, непосредствен-
но участвующим в матчах. В ходе операции более 450 долж-
ностных лиц спортивных организаций, футбольных клубов, 
футбольные игроки, а также опасные преступники из 15 
государств были задержаны по подозрению в организации 
попытки фальсификации более 380 профессиональных фут-
больных матчей, включая квалификационные матчи Кубка 
мира и Чемпионата Европы, две Лиги чемпионов УЕФА, а 
также некоторые топ-матчи в европейских национальных 
лигах [1, с. 270].

Указанное расследование выявило масштабы распро-
странения спортивной коррупции на территории ЕС, в итоге 
в 2013 г. Европейский парламент принял специальную резо-
люцию «О договорных матчах и коррупции в спорте»1, где 
призвал государства-члены ЕС принять ряд мер, включая 
сбор, обмен, анализ и распространение разведданных о дого-
ворных матчах, спортивном мошенничестве и иных формах 
коррупции в спорте. В ней была подчеркнута необходимость 
тесного сотрудничества между всеми заинтересованными 

1	 European	Parliament	 resolution	 of	 14	March	 2013	 on	match-fi	xing	
and	corruption	in	sport	(2013/2567(RSP))	//	OJ	C	36.	-	29.01.2016.	-	
P.	137-140.

сторонами (например, спортивными организациями, ли-
цензирующими органами, правоохранительными органами) 
как в ЕС, так и за его пределами, что привело к созданию в 
2014 г. специального Аналитического проекта Европола по 
спортивной коррупции, который поддерживает расследова-
ния государств-членов ЕС по делам о коррупции в спорте, 
фальсификациям и связанной с ними преступной деятельно-
стью [2]. Также в проекте участвует Интерпол.

Как подчеркивает Европол, в правоохранительных ор-
ганах ЕС нет единого мнения по поводу определения спор-
тивной коррупции. Это явление может охватывать широкий 
спектр различных коррупционных практик и включает взя-
точничество, договорные матчи, допинг, мошенничество со 
ставками, отмывание денежных средств, влияние на органи-
зацию и проведение международных спортивных меропри-
ятий (и последующие процедуры государственных закупок) 
[3, c. 4]. Можно заключить, что указанные коррупционные 
практики имеют общий элемент, так или иначе негативно 
влияющий на сферу спорта. Общепринятое определение 
«манипулирования спортивными соревнованиями» содер-
жится в ст. 3 Конвенции Совета Европы против манипули-
рования спортивными соревнованиями от 18 сентября 2014 г. 
и включает «преднамеренные договоренности, действие или 
бездействие, направленные на изменение ненадлежащим об-
разом результата или хода спортивного соревнования для 
полного или частичного устранения присущей указанному 
спортивному соревнованию непредсказуемости в целях обе-
спечения неправомерного преимущества для себя или дру-
гих лиц»2.

Исходя из практической деятельности Европола [3, c. 
18] можно сделать вывод, что спортивная коррупция в ЕС 
распространена в форме договорных матчей, используемых 
криминальными сетями для управления результатами спор-
тивных мероприятий. Мотив договорных матчей заключает-
ся в получении прямых или косвенных финансовых выгод от 
ставок. В основном незаконная деятельность связана с под-
купом участвующих спортсменов, однако также возможен 
подкуп других ключевых участников матчей, таких как судьи 
и официальные лица. Ежегодные мировые преступные до-

2	 Собрание	законодательства	РФ.	–	№	38.	–	22.09.2014,	ст.5085.
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ходы от договорных матчей, связанных со ставками, оцени-
ваются примерно в 120 млн евро. Во всем мире 65 % общего 
оборота по ставкам приходится на азиатских букмекеров, 
21 % на европейских и 14 % на остальных [4, c. 67]. Европол 
продолжает поддерживать расследования, направленные на 
ликвидацию преступных сетей, которые отмывают преступ-
ные доходы посредством спортивной коррупции или увели-
чивают свои незаконные активы, манипулируя спортивными 
мероприятиями по всему миру. Например, 26 ноября 2019 
г. Национальная полиция Испании при поддержке экспер-
тов Европола по спортивной коррупции арестовала девять 
человек в связи с договорными матчами и отмыванием денег 
в ходе операции «Oikos». Подозреваемые заключали сделки 
с целью организации результатов матчей второго дивизиона, 
чтобы команда могла выйти в плей-офф и войти в первый 
дивизион Национальной футбольной лиги Испании.

Несмотря на глобальное закрытие профессионального 
спорта во время пандемии COVID-19, ОПГ проявляют гиб-
кость и используют новые возможности во время кризиса 
для совершения преступной деятельности в данной сфере. 
В отчете Европола от 30 апреля 2020 г. «Помимо пандемии, 
как COVID-19 изменит ландшафт серьезной и организован-
ной преступности в ЕС» [5, с. 5] отмечено, что несмотря на 
кризис, связанный с пандемией COVID-19, и отмену боль-
шинства спортивных мероприятий, преступные группы 
стали использовать новые методы спортивной коррупции. 
В некоторых государствах-членах ЕС зарегистрированы фут-
больные «матчи-призраки», когда преступники ложно ре-
кламировали в социальных сетях, блогах или на поддельных 
веб-сайтах несуществующие матчи с целью получения при-
были от рынков ставок обманным путем. В таких случаях соз-
давались фальшивые составы игроков, статистика и резуль-
таты матчей.

Широкое использование недавно разработанных прило-
жений для онлайн-ставок на спорт превращает спортивную 
коррупцию в преступную деятельность, на которую напря-
мую влияют онлайн-технологии. Онлайн-гемблинг — самая 
быстрорастущая услуга в этом секторе. Ставки на сфальси-
фицированные матчи, происходящие на онлайн-рынке, ста-
ли обычным явлением. Влияние цифровизации очевидно, 
независимо от того, какой рынок ставок является целевым 
(например, азиатский, европейский и т.д.). 

Помимо того, ряд спортивных клубов столкнулись со 
значительными финансовыми трудностями в связи с вве-
денными ограничениями для сдерживания распростране-
ния пандемии COVID-19. Многие из этих клубов находятся 
в низкоуровневых дивизионах и могут становиться все более 
уязвимыми для проникновения или подкупа преступными 
сетями, стремящимися использовать клуб для договорных 
матчей и других преступных целей, что повышает корруп-
ционные риски в данной сфере [4, с. 67].

Подобно другим видам серьезной и организованной 
преступности, спортивная коррупция представляет собой 
преступление, связанное с получением прибыли, которое 
преследуют опытные члены ОПГ, действующих в глобальном 
масштабе. В частности, спортивное манипулирование став-
ками требует непрерывного потока больших денежных сумм 
для финансирования деятельности по ставкам и компенса-
ции затрат, необходимых для ведения общей преступной 
деятельности (например, подкупа спортсменов, платежных 
агентов и курьеров, логистики и т.д.). Выделенные средства 
предоставляются высшими эшелонами ОПГ для достижения 
целей преступной организации. Такая преступная деятель-
ность может привести к быстрому получению больших до-
ходов за счет ставок и превращения незаконно полученных 
средств в предположительно законные выигрыши на ставках. 
Таким образом, коррупция, связанная со ставками на спорт, 
служит платформой для дальнейших крупномасштабных 
схем отмывания денег, которые могут использоваться как 
ОПГ, непосредственно занимающимися спортивной корруп-
цией, в собственных интересах, так и иными ОПГ, специали-
зирующихся на услугах по отмыванию денег. 

Растущее число дел о коррупции в спорте ясно указы-
вает на важность проведения финансовых расследований 

наряду с расследованиями договорных матчей. Параллель-
ные финансовые расследования, направленные на выявле-
ние большого числа причастных к преступной деятельности 
лиц, в том числе тех, кто находится на более высоком уровне 
ОПГ и несет ответственность за финансирование коррупци-
онных операций в спорте, имеют решающее значение. Та-
кой подход способствует более успешному и всестороннему 
расследованию связанных со спортивной коррупцией схем 
отмывания денег и отслеживанию незаконных активов для 
последующих действий по их возвращению.

Возросшие криминальные угрозы коррупции способ-
ствовали созданию в июне 2020 г. нового Европейского цен-
тра по противодействию финансовым и экономическим 
преступлениям (англ. European Financial and Economic Crime 
Centre (EFECC); далее – ЕФЭК) в рамках Оперативного депар-
тамента Европола [6]. Один из оперативных отделов ЕФЭК 
по противодействию финансовым преступлениям непосред-
ственно занимается вопросами противодействия коррупции 
и отмыванию денег.

Центр оказывает поддержку в расследованиях кор-
рупционных преступлений посредством: предоставления 
данных хранящихся отчетов; организации оперативных и 
координационных совещаний; развертывания мобильных 
офисов для проведения криминалистических экспертиз на 
местах; оперативного и стратегического анализа; специаль-
ной подготовки и обучения. Помимо того, ЕФЭК развивает 
сотрудничество с частными и публичными организациями, 
способствует политическим обсуждениям с ключевыми за-
интересованными сторонами, такими как Европейская ко-
миссия и Совет ЕС, ОЭСР и Евроюст, а также поддерживает 
разработку стратегических продуктов в области противодей-
ствия финансовым и экономическим преступлениям. Пред-
ставляется, что расширение сотрудничества и координации 
между различными заинтересованными сторонами будет 
способствовать повышению осведомленности и решению 
проблем, связанным с ограниченным опытом в области рас-
следования спортивной коррупции. 

Можно заключить, что вследствие влияния пандемии 
COVID-19, использование онлайн-технологий является ос-
новным фактором, способствующим совершению всех пре-
ступлений спортивной коррупционной направленности. 
Совершенствование институциональных механизмов поли-
цейского сотрудничества государств-членов ЕС в рамках Ев-
ропола позволит обеспечить адекватный ответ на возникаю-
щие вызовы и современные угрозы спортивной коррупции.
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Как известно, федеративное устройство Соединённых 
Штатов Америки представляет собой уникальную, порой – 
единственную в своём роде, систему [1, с. 44]. Основу судебной 
системы США составляют фундаментальные принципы госу-
дарственного устройства – принцип разделения властей с меха-
низмом сдержек и противовесов и принцип федерализма [6, с. 
44-45]. 

Принцип разделения властей привел к историческому 
признанию за судебной властью такого права, как конституци-
онный надзор. Принцип федерализма позволяет штатам иметь 
свою законодательную, исполнительную и судебную ветвь вла-
сти [9, c. 82].

Конституционный надзор (контроль) включает в себя сле-
дующие полномочия Верховного суда: властное толкование 
Конституции, проверка конституционности законов конгресса 
и легислатур штатов, нормативных правовых актов исполни-
тельной власти, а также установление норм права в форме су-
дебных прецедентов. Своей деятельностью, толкуя и дополняя 
по своему усмотрению Конституцию 1787 года, Верховный суд 
создает новые правовые установки [7]. 

В случае если Верховный суд признает закон неконститу-
ционным, он теряет юридическую силу, тем самым он создает 
общеобязательный судебный прецедент. За всю свою историю 
Верховный суд признал неконституционными более 122 поло-
жений федеральных законов.

Судебный конституционный контроль в США служит спо-
собом реализации системы «сдержек и противовесов» в госу-
дарственном механизме страны.

Практически всем правовым системам мира известна нор-
ма о прекращении полномочий судей. Аналогичное положе-
ние применяется также и в международных судебных органах 
[3, с. 91], [4, с. 112-115]. Более того, ряд специалистов полагают, 
что право на отвод или прекращение полномочий судей может 
рассматриваться как составная часть принципа справедливого 
судебного процесса [2, с. 116-125]. Можно рассматривать данный 
принцип и в более широком контексте [5, с. 25-34].

Все федеральные судьи назначаются президентом (с ут-
верждением Сената) пожизненно и могут быть смещены со сво-
их постов только Конгрессом в порядке импичмента за совер-
шение преступлений или аморальных поступков [8, с. 202, 235].

Согласно статье III Конституции, судебная власть США 
принадлежит одному Верховному суду и такому количеству ни-
жестоящих судов, которое Конгресс может при необходимости 
установить и учредить. Судьи как верховного, так и нижестояще-
го суда занимают свои должности, пока ведут себя безупречно, и 
в установленные сроки получают за свою службу компенсацию, 
которая не может быть уменьшена во время их пребывания в 

должности1. Указанные конституционные положения призва-
ны обеспечить независимость судей. Формулировка «пока ведут 
себя безупречно» практически обеспечивает судьям пожизнен-
ное пребывание на должности. Сместить Верховного судью или 
других Федеральных судей можно только с помощью импич-
мента.

Всего за весь период существования Конституции США в 
отношении шестидесяти шести федеральных судей проведены 
расследования на предмет импичмента, пятнадцать из которых 
привлечены к ответственности; из них восемь были осуждены и 
смещены Сенатом2. 

На федеральных судей распространяется то же положе-
ние об импичменте Конституции США, что и на президентов. 
Статья II, раздел 4 Конституции предусматривает смещение 
«президента, вице-президента и всех гражданских служащих 
Соединенных Штатов… в связи с импичментом и осуждением 
за государственную измену, взяточничество или другие тяжкие 
преступления и проступки». Хотя термин «гражданские служа-
щие» не определяется Конституцией, под ним и понимаются 
члены судебной системы. Как и в случае с президентами, приме-
няется тот же двухэтапный конституционный процесс импич-
мента. В соответствии со статьей I Конституции большинство 
Палаты представителей должно сначала одобрить процедуру 
импичмента, а затем квалифицированное большинство в 2/3 Се-
ната должно признать судью виновным с лишением должности. 
Есть одно ключевое отличие: на суде в Сенате.

Конституция Соединенных Штатов недостаточно конкре-
тизирует, какие правонарушения служат основанием для им-
пичмента федеральных судей. Судьи могут быть отстранены от 
должности после импичмента и осуждения за «государствен-
ную измену, взяточничество или другие тяжкие преступления 
и проступки». Но это положение противоречит статье III, раз-
делу 1 Конституции, которая гарантирует, что судьи «должны 
занимать свои должности при безупречном поведении». Раз-
работчики позаимствовали термин «безупречное поведение» 
из Закона о британских поселениях 1701 года, в котором пред-
писывалась защиту английским судьям. Ни у одного должност-
ного лица исполнительной власти нет такого бессрочного сро-
ка пребывания в должности. Как правило, право импичмента 
исторически использовалось Конгрессом против судей в случа-
ях серьезных этических или уголовных проступков.

1	 [Электронный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 https://constitutionus.
com/.

2	 [Электронный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 https://en.wikipedia.
org/wiki/List_of_impeachment_investigations_of_United_States_
federal_judges.
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Из пятнадцати федеральных судебных импичментов в аме-
риканской истории наиболее распространенными обвинения-
ми были ложные заявления, демонстрация какого-либо покро-
вительства по отношению к одной из сторон судебного процесса 
или специальным назначенным лицам, нахождение в состоянии 
опьянения на рабочем месте и злоупотребление (превышение) 
своей властью. Из восьми судей, осужденных Сенатом и отстра-
ненных от должности, семь были окружными судьями. Другим 
был Роберт Арчбальд, который работал в Апелляционном суде 
Соединенных Штатов по третьему округу и в ныне несуществу-
ющем Торговом суде Соединенных Штатов до своего отстране-
ния в 1913 году. 

Только один судья Верховного суда подвергался импичмен-
ту. Сэмюэл Чейз, судья-федералист, назначенный президентом 
Джорджем Вашингтоном, в 1804 году подвергся импичменту 
Палатой демократов-республиканцев за «произвольные, ре-
прессивные и несправедливые» решения суда. В 1805 году Сенат 
оправдал Чейза, отказавшись отстранить Чейза от должности, 
создав прецедент, подтверждающий независимость судебной 
системы. Как отметил бывший судья Уильям Ренквист в своей 
книге 1992 года об этом деле, «гарантировал независимость фе-
деральных судей от надзора Конгресса за решениями, которые 
они принимали по рассматриваемым им делам» [10, с. 112]. Эта 
норма способствует тщательно сбалансированной трехветвевой 
системе власти США, которая требует, чтобы судьи оставались 
изолированными от политического давления при рассмотре-
нии дел. Эта гарантия является одним из важных факторов, спо-
собствующих сохранению независимости судебной системы: 
судьи выносят решения по делам, исходя из своего понимания 
закона, внутреннего убеждения, и не должны беспокоиться о 
том, что их могут отстранить от должности, если влиятельные 
политические деятели не согласятся с их решениями. 

Осуждение Сенатом по любой статье об импичменте явля-
ется достаточным основанием для вынесения обвинительного 
приговора в ходе судебного разбирательства по делу об импич-
менте. В случае вынесения обвинительного приговора Сенат 
должен определить наказание. Конституция ограничивает на-
казание либо отстранением от должности, либо отстранением 
и запретом на назначение любых будущих должностей, связан-
ных с «честью, доверием или государственным обеспечением в 
Соединенных Штатах». В соответствии с прецедентом Сената с 
1936 года отстранение от должности автоматически следует из 
осуждения по статье об импичменте. Однако необходимо от-
дельное голосование. Для вынесения обвинительного приговора 
требуется 2/3 голосов в Сенате. Затем человек может предстать 
или не предстать перед судом по уголовным делам перед кол-
легией присяжных. Часто эти две процедуры происходят вме-
сте. В уголовном процессе ему может быть назначен судебный 
штраф и/или лишение свободы3.

В зарубежной литературе, множество споров вызвала ста-
тья профессоров Сайкришны Пракаш и Стивена Д. Смита «Как 
сместить федерального судью», в которой было предложено ру-
ководство о том, каким образом можно сместить федерального 
судью, не прибегая к процедуре импичмента. В ней утвержда-
ется, что положение Конституции, гласящее, что федеральные 
судьи и судьи «должны занимать свои должности при безупреч-
ном поведении», неверно трактуется массами.

Они утверждают, что плохое поведение широко понима-
лось английскими судами и первыми американцами. Он может 
включать «осуждение за такое правонарушение, которое лиша-
ет осужденного права занимать государственную должность», 
но также может включать и гораздо более мелкие правонару-
шения. Два профессора цитируют выдающегося юриста 17-го 
века сэра Эдварда Коука за утверждение, что неправомерное 
поведение может также включать «злоупотребление служеб-
ным положением, неиспользование служебного положения и 
отказ занимать должность».

По этой причине Пракаш и Смит утверждают, что было 
бы ошибкой толковать Конституцию как препятствующую от-
странению судьи от должности, кроме как в порядке импич-
мента. Они отмечают, что Конституция допускает отстранение 
от должности только гражданских служащих за «государствен-
ную измену, взяточничество или другие тяжкие преступления 
и проступки». Но термин «безупречное поведение» понимал-
ся, как позволяющий отстранить чиновника за гораздо более 
мелкие правонарушения. Таким образом, использование этого 

3	 [Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	https://www.fedbar.org/
blog/washington-watch-when-federal-judges-are-impeached	 Bruce	
Moyer	is	government	relations	counsel	for	the	FBA.	

термина в Конституции предполагает, что федеральные судьи 
могут быть смещены с должности в рамках процесса, отличного 
от импичмента.

При назначении в 2018 году Бретта Кавано (Brett Kavanaugh) 
на пост судьи ВС США против него были выдвинуты обвинения 
в сексуальных домогательствах, а также было подано множество 
жалоб (83) в дисциплинарный орган. Однако Конгресс утвердил 
его кандидатуру (50 голосов против 48), а дисциплинарный ор-
ган в итоге отказался рассматривать жалобы по существу.

Предположим, что прокуратура доказала бы, что судья 
лжесвидетельствовал на слушании по его делу и его пригово-
рили к некоторому сроку тюремного заключения. Если он мог 
быть отстранен от должности только через процедуру импич-
мента, это бы означало, что он по-прежнему был бы членом 
Верховного суда, даже когда отбывает наказание.

Как основные функции Верховного суда, такие как конфе-
ренции, на которых все девять судей собираются в одной комна-
те, чтобы решить, какие дела рассматривать, будут продолжать 
действовать, когда один из этих судей находится за решеткой? 
Потерпят ли это федеральные суды, что такой человек взвеши-
вает судьбу других подсудимых по уголовным делам?

Таким образом, приведённый в статье анализ позволяет 
сделать вывод о том, что Конгресс может принять меры, чтобы 
помочь палатам объявить импичмент и осудить. Но Конгресс 
может пойти дальше и принять закон, который отстраняет су-
дей от должности в случае доказательства судебного проступка. 
Любые такие процедуры должны предоставлять обвиняемому 
судье право на надлежащую правовую процедуру, связанную с 
осуждением за серьезное правонарушение. Но процедура, отве-
чающая этим строгим требованиям, может завершиться уволь-
нением — без необходимости в полностью независимой проце-
дуре импичмента.
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Статья посвящена значению международно-правовых норм по делам о трансграничной несостоятельности (банкротстве) 
в рамках Европейского Союза. 

По мнению автора, определение юрисдикции по месту нахождения центра основных интересов должника актуально не 
только для стран, входящих в Европейский союз. Прогрессивность такого критерия позволяет судам и других государств, 
не находящихся территориально в Европейском союзе, применять его для решения вопроса о надлежащей компетенции и 
применимом праве. 
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The article is devoted to the significance of international legal norms in cases of cross-border insolvency (bankruptcy) within the 
framework of the European Union. According to the author, the definition of jurisdiction at the location of the center of the main interests 
of the debtor is relevant not only for countries that are members of the European Union. The progressiveness of this criterion allows 
the courts and other states not located territorially in the European Union to apply it to decide on the issue of proper competence and 
applicable law. 
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Отсутствие правового регулирования трансгранично-
го банкротства требует поиска наиболее развитой модели 
в существующих правопорядках. В этом плане интерес 
представляет правовая система Европейского Союза, ре-
гламентировавшая на международно-правовом уровне во-
просы трансграничной несостоятельности (банкротства). 
Как известно, в рамках Европейского союза принят 20 мая 
2015 года Регламент ЕС №2015/848 о процедурах несосто-
ятельности. Как отмечает П. Р. Квашнин «история регу-
лирования международного банкротства в европейских 
странах носит давний характер и, как следствие, именно 
в законодательстве Европейского союза и государств-чле-
нов ЕС накопился уникальный опыт разрешения споров о 
трансграничном банкротстве, то для отечественных прак-
тикующих юристов и исследователей кажется целесоо-
бразным обращение к европейскому опыту разрешения 
дел о трансграничном банкротстве» [1, c. 106]. 

Сфера применения Регламента 2015/848 была рас-
ширена за счет разбирательств, которые могут быть ини-
циированы ситуациями, когда должник сталкивается 
с нефинансовыми трудностями, при условии, что такие 
трудности создают реальную и серьезную угрозу фак-
тической или будущей способности должника погасить 
свои долги.

Регламент может применяться к разбирательствам, в 
ходе которых должник не полностью избавляется от своих 
активов и которые не обязательно предусматривают назна-
чение судом арбитражного управляющего.

Производство по делу о несостоятельности в соответ-
ствии с Регламентом 2015/848 не обязательно предполагает 
вмешательство судебного органа. 

Регламент ЕС № 2015/848 распространяется на публич-
ные коллективные процедуры, в том числе, основанные на 
законодательстве о несостоятельности, при которых:

– должник полностью или частично лишен своего иму-
щества и назначен управляющий,

– имущество и деятельность несостоятельного лица под-
лежат контролю или надзору со стороны судебного органа,

– по закону или судом предоставлена временная при-
остановка принудительных процедур с целью переговоров 
между должником и кредиторами.

Регламент применяется только к производству по делу 
о несостоятельности, открытому в отношении должника 
с территориальным местом нахождения центра основных 
интересов в границах государства-члена ЕС. Центр основ-
ных интересов определяется по основному месту нахожде-
ния должника с возможностью опровержения при помощи 
«критерия управления» и «критерия очевидности». 

Регламент предусматривает возможность возбуждения 
нескольких производств в отношении одного должника. 
Основное производство по делу о несостоятельности в отно-
шении должника возбуждается судом государства-члена ЕС, 
на территории которого должник на регулярной основе осу-
ществляет управление своими активами. 

При наличии у должника представительства на терри-
тории государства-члена ЕС, находящегося вне государства, 
в котором находится центр основных интересов должника, 
суды такого государства обладают возможностью открыть 
вторичное производства по делу о несостоятельности. Вто-
ричное производство ограничивается активами должника, 
расположенными на территории такого государства-члена 
ЕС. Вторичное производство не является специальным, это 
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обычное производство по делу о несостоятельности, к кото-
рому применяется национальное законодательство и кото-
рое сводится к реализации имущества должника. 

Вторичное производство лишь дополняет основное и не 
имеет правовых последствий, статуса банкрота, в отношении 
должника. Последствия, влияющие на статус должника и на 
судьбу его обязательств, могут быть установлены только ре-
шением по основному производству. 

При осложнении банкротства международной составляю-
щей первоначальным практическим вопросом является выбор 
подсудности для разрешения возникших перед кредиторами 
вопросов, направленных на распределение активов должника. 

В качестве критерия для разграничения компетенции 
между судами стран Европейского союза при рассмотрении 
дел по несостоятельности (банкротству) выступает террито-
рия места нахождения центра основных интересов должника 
(Center of Main Interests of the Debtor, сокращенно – COMI) - 
место осуществления управления своими интересами. 

Для юридического лица таким местом признается место 
его нахождения, для индивидуального предпринимателя-ме-
сто осуществления деятельности, направленной на извлечение 
прибыли, для физического лица – место его жительства.

В качестве факультативных критериев определения ме-
ста осуществления управления своими интересами можно 
указать юрисдикцию, на которой находится большая часть 
имущества или реализуется деятельность должника. При не-
возможности установления страны, отвечающей таким при-
знакам такой территорией может быть признана юрисдик-
ция, в которой находится основной офис или осуществляется 
деятельность должника-предпринимателя, а для физическо-
го лица центром основных интересов признается та террито-
рия, в которой он обычно или преимущественно пребывает.

В вышеуказанном Регламенте ЕС международная подсуд-
ность будет определяться по территории места нахождения цен-
тра основных интересов должника, если за 3 месяца до начала 
процедуры банкротства не произошло изменение местонахож-
дения юридического лица на территорию другого государства.

В отношении физических лиц, осуществляющих пред-
принимательскую деятельность, данное правило также 
применяется, то есть определение вопросов подсудности от 
стабильности места осуществления деятельности. Предпри-
ниматель не должен изменять место своей деятельности за 3 
месяца до начала банкротных процедур.

В отношении физического лица возможность определе-
ния международной подсудности поставлено в зависимость 
от нахождения этого лица на территории одного из стран ЕС 
за 6 месяцев до начала банкротных процедур. 

На суд, который рассматривает дело возложена обязан-
ность по самостоятельному определению оснований для рас-
смотрения дела именно в рамках его юрисдикции. Это долж-
но быть отражено в решении суда. 

В тех случаях, когда процедура банкротства была откры-
та в рамках национального законодательства без решения 
суда, определение надлежащей компетенции в рамках Евро-
пейского союза возложено на арбитражного управляющего.

Надлежащей юрисдикцией обладают суды того члена 
Европейского союза, где открыта процедура банкротства в 
отношении любых исковых требований, связанных с ней.

Определение надлежащей юрисдикции позволяет в даль-
нейшем определить применимое право, которая зависит от 
нее. К процедуре банкротства применяется право того члена 
Европейского союза, в котором оно открыто. Именно коллизи-
онная привязка lex fori concursus, то есть законодательство суда, 

начавшего процедуру банкротства, позволяет нам получить 
ответ на наличие должников, имущество, составляющее кон-
курсную массу, соответствующие полномочия арбитражного 
управляющего, возможные условия взаимозачета, правовые 
последствия для действующих договоров и другие вопросы. 

Следует заметить, что определение юрисдикции по месту 
нахождения центра основных интересов должника актуальна 
не только для стран, входящих в Европейский союз. Прогрес-
сивность такого критерия позволяет судам и других государств, 
не находящихся территориально в Европейском союзе приме-
нять его для решения вопроса о надлежащей компетенции и 
применимом праве. В частности, интерес представляет дело из 
практики Арбитражного суда Ямало-Ненецкого автономного 
округа, инициировавшего реструктуризацию долгов граждан-
ки Украины. Так, по заявлению гражданки Украины, прожива-
ющей на территории России, она была признана банкротом. В 
доводах судьи отмечается, что при отсутствии в отечественном 
законодательстве норм, регулирующих вопросы трансгранич-
ного банкротства суд допускает обращение к «общепризнанным 
подходам, выработанным в международной практике». В части 
же распространенных в международной практике собственно 
критериев подсудности судам дел о банкротстве с иностранным 
элементом (в частности, при определении т.н. «центра основных 
интересов» (centre of main interests)) принимается во внимание в 
том числе место жительство должника [2]. 

В данном случае обращение российского суда к Регламен-
ту Европейского Союза о процедурах несостоятельности несмо-
тря на то, что он не является источником права свидетельствует 
о приравнивании его к обычаям. В данном случае их примене-
ние схоже с применением источников lex mercatoria судами для 
восполнения пробелом в регулировании обязательственных от-
ношений, осложненных иностранным элементом [3, с. 32]. 

О важности и значимости выработанных в рамках Ре-
гламента ЕС о процедурах несостоятельности положений 
о международной подсудности, о применимом праве, о 
предотвращении мошеннических действий и смены юрис-
дикции в преддверии банкротства свидетельствует форми-
рующаяся российская практика. Конечно же, такая практи-
ка не должна выступать в качестве альтернативы правовому 
регулированию трансграничного банкротства в российской 
правовой системе. Авторитет источников Европейского Со-
юза о трансграничном банкротстве позволяет рассмотреть 
возможность использования его отдельных положений в 
отечественном законодательстве, в частности, пересмотреть 
концепцию территориализма в пользу концепции смягчен-
ного универсализма.
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ИЕЕСОЕДИНЕНИЙ

Ртуть – это уникальный металл, являющийся естественным компонентом природной 
среды, который наряду со многими достоинствами имеет существенные недостатки: 
способен ввиду своего токсического свойства негативным образом влиять на здоровье 
человека, в результате процесса метилирования может нанести вред живым организмам, 
повешенный уровень концентрации паров ртути в окружающей среде способен нанести 
вред всей природной среде. Предметом широкого обсуждения на международной арене 
данная тема стала лишь во второй половине XX века. В рамках настоящей статьи подробно 
анализируется исторический процесс принятия и осуществления государствами на 
национальном и международном уровне правовых мер, направленных на охрану здоровья 
человека и окружающей среды от вредоносного воздействия ртути и ее соединений.  

Ключевые слова: ртуть, ртутные соединения, вредоносное воздействия, здоровье 
человека, окружающая среда, ЮНЕП, Межправительственный форум по химической 
безопасности, Конвенция Минамата.
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GENESISOFINTERNATIONALLEGALPROTECTIONOFHUMANHEALTHANDTHEENVIRONMENTFROMTHE
ADVERSEEFFECTSOFMERCURYANDITSCOMPOUNDS

Mercury is a unique metal that is a natural component of the natural environment, which, along with many advantages, has significant 
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Юсифова П. Н.

Ртуть является особым и уникальным металлом извест-
ным человечеству еще с древнейших времен. Ртуть вызывала 
особый интерес из-за своего уникального свойства - она яв-
ляется единственным металлом, находящимся в жидком со-
стоянии при обычной температуре и в то же время считается 
самой тяжелой жидкостью [12].

В эпоху Средневековья ртуть получила широкое рас-
пространение, наиболее часто она стала использоваться в 
лечебной практике. Однако, постепенно наряду со многи-
ми достоинствами, которые были выявлены, обнаружился 
ее существенный недостаток – токсическое воздействие на 
организм человека. Эта проблема наиболее остро стала об-
суждаться, начиная с XV-XVI вв., когда ученые стали уделять 
больше внимания исследованию вопроса возможности нега-
тивного влияния ртути и ее соединений на организм человека. 
Однако более ясное понимание уровня опасности и вредности 
ртути произошло несколько столетий спустя.

Впервые органические соединения ртути были опи-
саны в 1800-х годах, а сообщения об отравлении метилр-
тутью поступили в 1865 году [22]. Однако, предметом ши-
рокого обсуждения на международной арене данная тема 
стала лишь во второй половине XX в., когда ртутные соли 

стали использоваться при производстве бумажной мас-
сы, пластмасс, медицинских приборов и терапевтических 
средств, а также когда государства неожиданно столкну-
лись с массовыми отравлениями ртутью в Канаде, Иране, 
Швеции и массовой интоксикацией метилртутью в Япо-
нии, в связи, с чем огромное количество людей, в том чис-
ле и детей, оказались пораженными ранее не известной 
болезнью, получившей в дальнейшем название «болезнь 
Минамата» (по названию японского города, где произо-
шло массовое отравление). Последствием развития данной 
болезни является возможность поражения центральной 
и периферической нервной системы, пищеварительной и 
иммунной системы, что может стать причиной летального 
исхода [16]. В случае контакта человека с ртутью и ее соеди-
нениями посредством вдыхания, телесного соприкоснове-
ния возможно развитие неврологических и поведенческих 
расстройств, которые станут причиной бессонницы, поте-
ри памяти, моторной дисфункции и т.д. [4].

Во второй половине XX века ученые отметили также 
увеличение уровня концентрации паров ртути в окру-
жающей среде в несколько десятков раз по сравнению с 
естественным уровнем. Несмотря на тот факт, что ртуть 



42

Евразийский юридический журнал № 2 (165) 2022

является естественным компонентом природной среды, 
который содержится в земной коре, основных типах гор-
ных пород, она и ее соединения существенным образом 
способны загрязнять и атмосферу, и литосферу, однако 
наибольший отрицательный эффект от такого загрязне-
ния наблюдается именно в гидросфере, где происходит 
процесс метилирования ртути в результате взаимосвя-
занных биохимических процессов, что может стать при-
чиной серьезной угрозы живым организмам [19].

Отравления, произошедшие в ряде стран во второй 
половине XX века, стали главной причиной для беспо-
койства и дальнейшего обсуждения возникшей пробле-
мы на международном уровне. Представители различных 
отраслей науки пришли к пониманию о необходимости 
проведения обширного исследования с целью анализа ос-
новных путей негативного воздействия ртути на здоровье 
человека. Было установлено, что в первую очередь отрав-
ление человека ртутью и ее соединениями может про-
изойти в результате употребления пищевых продуктов и 
питьевой воды, пораженных элементами ртути, а также 
при дыхательном процессе, если уровень концентрации 
паров ртути в воздухе не соответствует нормативным по-
казателям [9]. В отдельную категорию было отнесено воз-
действие, полученное в результате выполнения сотрудни-
ками своей профессиональной деятельности, в процессе 
производства ртути, как сырья для ряда отраслей про-
мышленности. Этот фактор имеет особое значение в та-
ких отраслях промышленности, как химическая, электро-
техническая, приборостроительная [11]. 

Начиная с 1970-х государства стали принимать кон-
кретные законодательные меры, направленные на регули-
рование вопросов обращения с ртутью с целью снижения 
риска негативного воздействия ртути и ее соединений на 
здоровье человека. Правительство Швеции и Японии за-
претило применение ртутных соединений, а затем утверди-
ло, так называемый черный список озер и водоемов, опас-
ных для людей и животного мира вследствие повышенного 
уровня концентрации ртути, куда в дальнейшем вносились 
определенные коррективы [25]. Также в это время более 
тридцати штатов США и восемь провинций Канады ввели 
полный запрет на продажу определенных медикаментоз-
ных средств, изготовленных из пораженной ртутью печени 
тихоокеанских тюленей [31]. Беременным женщинам, про-
живающим в том регионе, рекомендовалось приобретать 
морепродукты, выловленные только из определённых во-
доемов, где был подтвержден факт отсутствия заражения 
водных объектов ртутью. Соответствующие действия были 
предприняты и в СССР (в дальнейшем - в Российской Фе-
дерации). Так, в 1983 г. был утвержден ГОСТ, посвященный 
системе безопасности труда при работе с ртутью [8], в 1998 
году был принят ФЗ № 89 «Об отходах производства и по-
требления» [18], согласно которому ртуть была отнесена к 
классу чрезвычайно опасных отходов.

Осуществлённые на национальном уровне государствами 
мероприятия помогли осознать необходимость проведения 
глобальной оценки ртути Программой Организации Объеди-
ненных Наций по окружающей среде (ЮНЕП) с целью уста-
новления примерного объема выбросов ртути в окружающую 
среду и определения потенциальных рисков, которые могут 
возникнуть в данной ситуации.

В 2001 году Совет управляющих ЮНЕП1 предложил про-
вести глобальную оценку ртути и ее соединений с целью уста-
новления примерного объема концентрации ртути в окружа-
ющей среде, выявления особо подверженных групп населения 
и определения основных источников воздействия [14]. Данная 
идея была поддержана со стороны Европейского Союза и Ар-
ктического Совета. В то же время «Норвегия, Исландия, Ни-
дерланды и Чешская Республика предложили также, чтобы 
оценка дополнительно охватывала и другие тяжелые метал-
лы, вызывающие определенное беспокойство» [23]. В результа-
те было принято решение провести глобальную оценку ртути 
и сообщить о полученных результатах на 22-й сессии Совета 
управляющих ЮНЕП и на ней же решить вопрос о необходи-
мости проведения оценки других тяжёлых металлов, которые 
вызывают определённое беспокойство.

Для реализации поставленной цели ЮНЕП составила 
план работы, который распространили среди правительств, 
межправительственных и неправительственных организа-
ций, где было предложено представить любую имеющуюся 
информацию, находящуюся в их распоряжении, которая мо-
жет быть полезной в период подготовки доклада [10]. С целью 
обеспечения открытого и общедоступного процесса ЮНЕП 
предложил правительствам, межправительственным и не-
правительственным организациям создать веб-сайт, по гло-
бальной оценке, ртути, представить кандидатуры экспертов 
для включения их в состав рабочей группы [34]. В поддержку 
подготовки доклада ЮНЕП также учредил общий целевой 
фонд, позволивший ускорить процесс оценки ртути, путем 
увеличения количества сотрудников, принимающих участие 
в этом процессе [5].

Подготовленный проект глобальной оценки ртути был 
распространен среди членов рабочей группы, где были выска-
заны замечания, которые впоследствии были учтены экспер-
тами. Участники совещания рабочей группы с учетом внесен-
ных поправок подготовили окончательный отчет «Глобальная 
оценка выбросов ртути» [7], который представили на 22-ой 
сессии Совета управляющих ЮНЕП [1] в 2003 году. После оз-
накомления с основными положения отчета Совет Управля-
ющих ЮНЕП пришел к выводу о необходимости консолида-
ции усилий всех государств в связи с глобальным масштабом 
проблемы. Было принято решение о начале проведения ме-
роприятий на национальном, региональном, международном 
уровне с целью сокращения выбросов ртути и выявления ос-
новных рисков, вызванных деятельностью человека. На между-
народном уровне «…обязательство, касающиеся сокращения 
глобального неблагоприятного воздействия загрязнения рту-
тью, было подтверждено правительствами на 23-й сессии Со-
вета Управляющих в феврале 2005 г.» [6].

В 2003 году Норвегия и Швейцария выступили с ини-
циативой о создании юридически обязательного документа 
по ртути, эту идею поддержали Европейский Союз, некото-
рые страны Латинской Америки и Африки. Противниками 
данной идеи выступили Канада, США и Австралия, которые 
утверждали, что выработка юридически обязательного доку-
мента потребует большого количества времени и финансо-
вых затрат, и по своей сути он будет менее эффективным, чем 
осуществление государствами добровольных действий и мер. 

1	 С	 2013	 года	 Совет	 Управляющих	 ЮНЕП	 был	 преобразован	 в	
Ассамблею	ООН	по	окружающей	среде.
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Кроме того, «Китай и Индия утверждали, что юридически 
обязательный документ может ограничить право на экономи-
ческое развитие, в процессе которого добыча ртути неизбеж-
на» [35].

По результатам проведенных переговоров было принято 
решение обратиться к Исполнительному директору ЮНЕП с 
просьбой предложить государствам выразить свою позицию 
о необходимости осуществления краткосрочных, среднесроч-
ных и долгосрочных мер по добыче и использованию ртути, 
а к 23-ей сессии ЮНЕП подготовить на основе сбора данных, 
мониторинга, исследования и анализа доклад, позволяющий 
решить вопрос о разработке юридически обязательного до-
кумента или документа, не имеющего обязательную юри-
дическую силу, или о принятии других мер или действий, 
направленных на борьбу с предотвращением негативного воз-
действия ртути и ее соединений.

При изучении позиций государств о необходимости при-
нятия и осуществления краткосрочных, среднесрочных и дол-
госрочных мер в отношении ртути были «… выявлены проти-
воположные взгляды в отношении необходимости принятия 
юридически обязательного документа» [40]. США, Канада, 
Япония, Австралия выступали против начала ведения пере-
говоров по созданию юридически обязательно документа по 
ртути. Группа этих стран предлагала осуществлять регулиро-
вание этой проблемы на основе добровольных мер. Противо-
положной точки зрения придерживался Европейский Союз, 
который призывал к созданию международного договора. 
Ряд государств таких, как Швейцария, Норвегия, Исландия 
выдвинули идею о создании имеющего обязательную юри-
дическую силу документа, регламентирующие вопросы, не 
только связанные с ртутью, но и с другими тяжёлыми метал-
лами (кадмий, свинец). В поддержку своей идеи Швейцария 
организовала мероприятие в 2006 году перед 5-й сессией Меж-
правительственного форума по химической безопасности [33].

Организация и проведение Швейцарией такого рода ме-
роприятия дало положительный результат: некоторые стра-
ны Африканской и Азиатско-Тихоокеанской группы согласи-
лись и поддержали идею создания юридически обязательного 
документа по ртути и другим тяжелым металлам на междуна-
родном уровне. Представители США, стран Латинской Аме-
рики и Карибского бассейна продолжали настаивать на воз-
можности регулирования проблемы исключительно в рамках 
национальных законодательств.

В сентябре 2006 г. в Венгрии (г. Будапешт) на пятой сессии 
Межправительственного Форума по химической безопасно-
сти было принято Будапештское заявление по ртути, свинцу и 
кадмию [13], в соответствии с которым признавалось негатив-
ное воздействие ртути, свинца, кадмия на окружающую сре-
ду и здоровье человека. Было установлено, что принимаемые 
меры и действия для сокращения уровня выбросов ртути и 
уменьшение рисков, связанных с использованием тяжелых 
металлов, являются недостаточными. Обращалось особо вни-
мание на необходимость принятия глобальных, региональных 
и национальных добровольных мер для осуществления про-
цесса контроля. ЮНЕП предлагал оценить необходимость 
проведения дальнейших действий, рассмотрев при этом ряд 
вариантов, включая возможность создания юридически обя-
зательного документа [24].

К 2007 г. идею о необходимости создания и подготовки 
документа по ртути, имеющего обязательную юридическую 

силу, поддерживали ЕС, Япония, Россия, Бразилия, Уругвай, а 
также страны Африки. США, Канада, Китай, Индия и Австра-
лия продолжали настаивать на том, что более эффективным 
методом является осуществление добровольных националь-
ных мер. Идея создания глобального документа по ртути по-
лучила еще большую поддержку на 24-й сессии Совета Управ-
ляющих ЮНЕП [2].

К февралю 2007 г. была создана и функционировала про-
грамма по ртути в отделе ЮНЕП по химическим веществам. 
Норвегия, Швейцария и ряд других государств снова выдви-
нули предложение расширить программу, так, чтобы она 
охватывала не только ртуть, но и другие опасные химические 
вещества, но выдвинутое предложение опять не получило 
должной поддержки. В этом же году Совет Управляющих 
ЮНЕП принял решение о дальнейшем укреплении своей 
программы по ртути, принятии долгосрочных мер и создании 
рабочей группы открытого состава.

Создание рабочей группы открытого состава дало новый 
виток для обсуждения вопроса о необходимости создания гло-
бального документа по ртути. К 2007 г. было предложено не-
сколько вариантов решения данной проблемы:

• внесение поправок в одно из приложений Стокголь-
мской конвенции о стойких органических загрязнителях 2001 
г. в раздел списка химические вещества;

• принятие Протокола по ртути к Стокгольмской конвен-
ции о стойких органических загрязнителях 2001 г.;

• разработка и принятие отдельной конвенции по вопро-
сам обращения с ртутью и ее соединениями.

По прошествии времени стало ясно, что наилучшим ва-
риантом в сложившейся ситуации является разработка от-
дельной конвенции по ртути. Основная причина принятия 
такого решения заключалась в выдвижении предположения 
рядом государств о возможной неэффективности двух других 
подходов и сложности их реализации. Вдобавок к этому ряд 
стран посчитали, что принятие новой конвенция может стать 
основой для будущего регулирования других химических ве-
ществ, вызывающих глобальную озабоченность, таких как сви-
нец и кадмий [26].

В создание и принятие самостоятельного юридически 
обязательного документа по ртути в тот исторический мо-
мент слабо верилось в связи отказом и не желанием при-
нятия такого рода документа рядом ведущих стран мира, 
такими как США, Аргентина, Мексика, Китай, Индия, Ав-
стралия и Канада [36]. Эта группа стран продолжала наста-
ивать на возможности регулирования процесса добычи, им-
порта, экспорта и использования ртути в производственных 
процессах за счет осуществления добровольных националь-
ных мер. В поддержку своей позиции они представили на 
втором заседании рабочей группы открытого состава про-
грамму, направленную на регулирование процессов выбро-
са ртути и ее соединений, на основе осуществления добро-
вольных мер [36].

Ситуация кардинальным образом изменилась в 2009 г., 
когда по итогам президентских выборов в США победу одер-
жал Барак Обама [21], и в Белый дом пришла новая адми-
нистрация президента (демократы, которые поддерживают 
идею чистой энергетики, защиту экологии в отличие от респу-
бликанцев). Эти события стали поводом для изменения пози-
ции США на международной арене. США поддержал идею 
создания юридически обязательного документа по ртути.
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На 25-й сессии Совета Управляющих ЮНЕП в 2009 г. [3] 
было принято решение о начале ведения переговоров по раз-
работке глобального документа по ртути. Идея распростране-
ния сферы применения конвенции на другие химические ве-
щества, в частности на кадмий и свинец, не была поддержана 
со стороны большинства государств, в связи с неготовностью 
ряда стран осуществить конкретные ограничительные меро-
приятия в отношении других тяжелых металлов.

В 2009 г. специальная рабочая группа открытого состава 
начала подготовку к работе межправительственного комитета 
для ведения переговоров [38], который в 2010 году начал свое 
функционирование и за три года до начала 27-ой сессии Сове-
та Управляющих ЮНЕП должен был ее завершить. На основе 
принципа 7 Рио-де-Жанейрской декларации по окружающей 
среде и развитию [15], докладов подготовленных к сессиям с 
22-ой по 25-ую Совета Управляющих ЮНЕП Исполнитель-
ным директором ЮНЕП было предложено комитету разра-
ботать глобальный документ по ртути, текст, которого должен 
был включать положения, направленные на ограничение и 
сокращение ртути в технологии производства определённых 
продуктов, разработку системы, направленную на ликвида-
цию выбросов ртути в атмосферу, и методов контроля, ре-
гулирующих процесс выброса ртути, отдельно нужно было 
осветить вопросы, направленные на установление производ-
ственных процессов, в которых применение ртути являлось 
бы возможным, и мер финансовой и технической поддержки 
[39]. Разработка такого рода конвенции менее чем за четыре 
года, которая удовлетворяла бы интересы всех государств, 
было не простой задачей.

Переговоры шли достаточно успешно, было принято ре-
шение о проведении заседаний каждые 7-8 месяцев с целью 
обсуждения спорных вопросов. Решение о проведении заседа-
ний с таким интервалом было обусловлено необходимостью 
обобщения результатов и подготовкой документов на основе 
анализа собранных материалов. Особый вклад в процесс под-
готовки конвенции внесла Швейцария, которая на протяже-
нии всего процесса переговоров организовывала неофициаль-
ные консультации между ключевыми участниками [29]. Тем 
не менее, практически по каждому обсуждаемому вопросу 
между странами возникали определенные разногласия.

Среди числа самых обсуждаемых вопросов в процес-
се проведения переговоров было выдвижение предложения 
группой стран о введении полного запрета на добычу ртути. 
Однако эта идея не была поддержана всеми странами. Китай 
настаивал на том, что не будет отказываться от добычи ртути, 
тем самым наносить вред своей экономике, до того момента 
пока не сможет найти должного аналога ртути, способного за-
менить ее в производственном процессе [20].

При обсуждении вопроса о международной торговле 
возникала проблема, заключающаяся в отказе США уста-
навливать торговые ограничения на импорт. В целях реше-
ния проблемы США предложили ввести запрет на торговое 
ограничение импорта ртути от государств, не являющихся 
сторонами конвенции, и при этом установить для принима-
ющей стороны полный запрет на экспорт ртути и обеспечить 
должную меру экологической безопасности при импорте. 
Это предложение не получило поддержки, тогда Швейцария 
выдвинула идею о введении процедуры получения письмен-
ного согласия со стороны государства о готовности в процессе 
импорта обеспечить охрану здоровья человека и окружаю-

щей среды, и при этом ввести ограничение на использование 
импортируемой ртути только в целях, установленных конвен-
цией. Идея, предложенная Швейцарией, была поддержана и 
включена в текст договора.

Основная часть переговорного процесса по созданию по-
ложений конвенции была нацелена на формирования списка, 
который должен был установить категории продукции, това-
ров и услуг, производство и предоставление, которых запре-
щалось. Было предложено несколько вариантов решения:

1) установить «… запрет на определённую продукцию 
(“положительный список”);

2) наложить общий запрет с исключениями (“отрица-
тельный список”);

3) найти компромисс между двумя списками (“гибрид-
ный подход”)» [27].

Африканская группа стран совместно с Норвегией и 
Швейцарией придерживались позиции создания «отрица-
тельного списка», США и Канада выступали за установление 
«положительного списка», страны Латинской Америки и Ка-
рибского бассейна были за формирование «гибридного под-
хода». Межправительственный комитет для ведения перего-
воров, посчитал, что наилучшим вариантом в сложившейся 
ситуации является создание «положительного списка», ввиду 
его большей практичности, рентабельности, а также возмож-
ности применить и реализовать в более короткие сроки. Для 
эффективной реализации принятого подхода было решено 
ввести поэтапные меры отказа.

Ключевым вопросом в переговорном процессе было 
установление объема выбросов ртути в атмосферу. Это было 
связано в первую очередь с тем, что данная категория выбро-
сов выступает в качестве основного загрязнителя окружаю-
щей среды. В целях удовлетворения интересов всех государств 
было принято решение об установлении гибкого подхода. В 
результате чего выделились две группы источников: соответ-
ствующие и новые. Для «соответствующих источников» уста-
новилось 5 мер, направленных на регулирование процесса 
контроля и сокращения выбросов, где каждой стороне догово-
ра предоставляется возможность выбора одной или несколь-
ких мер с учетом национальной ситуации и включение этих 
мер в свой национальный план. Для «новых источников» сто-
ронам одновременно необходимо будет осуществлять поэтап-
ное сокращение выбросов, и применять наилучшие методы и 
виды природоохранной деятельности в процессе контроля.

После четвертого раунда переговоров по некоторым 
положениям, которым уделялось особое внимание и зна-
чение, не удалось достичь компромисса. Так, нерешенными 
оставались вопросы, касающиеся регулирования процесса 
кустарной и мелкомасштабной золотодобычи, механизма 
финансирования, оценки эффективности и соблюдения поло-
жений конвенции. «Для достижения консенсуса Председатель 
Межправительственного комитета для ведения переговоров 
подготовил предложение по компромиссному тексту» [32]. 
Швейцария, в свою очередь, организовала и провела неофи-
циальную встречу между ключевыми участниками в Глионе 
за два месяца до 5-го Межправительственного комитета для 
ведения переговоров, где удалось найти возможные решения 
на большинство не урегулированных и спорных вопросов [28].

12 января 2013 г. возобновились переговоры по согласова-
нию положений глобального договора по ртути. После неде-
ли интенсивных обсуждений 19 января 2013 г. Межправитель-
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ственный комитет для ведения переговоров завершил свою 
пятую сессию утверждением текста Минаматской конвенции 
о ртути. 10 октября 2013 г. текст конвенции был принят в Япо-
нии (город Кумамото), и с этого момента она стала открытой 
для подписания [37]. В итоге Конвенция получила свое назва-
ние в честь японского города Минамата, где в 1956 года у не-
которых жителей города была обнаружена странная болезнь, 
впоследствии получившая названная «болезнь Минамата». 
Однако символическое название вызвало не однозначную 
реакцию со стороны жертв болезни Минамата: одни поддер-
живали такое название, другие критиковали, так как считали, 
что Конвенция «…несовершенна, потому что не регулирует 
вопросы ответственности загрязнителей и, таким образом, 
позорит жертв «болезни Минамата»» [30]. Вступила в силу 
Минаматская конвенция по ртути 16 августа 2017 года после 
того, как ее ратифицировали 50 государств. На сегодняшний 
день Конвенцию ратифицировали 137 государств [17], к числу 
не ратифицировавших стран относится Россия, Казахстан, Ве-
несуэла, Новая Зеландия, большая часть стран Африки и др.

Таким образом, начиная с XV-XVI вв. ученые стали осоз-
навать возможность негативного влияния ртути и ее соедине-
ний на организм человека и на окружающую среду, однако 
международное сообщество пришло к пониманию о необ-
ходимости осуществления международно-правовой охраны 
здоровья человека и окружающей среды от вредоносного воз-
действия ртути и её соединений только в начале ХХI в. В це-
лом принятая Минаматская конвенция продемонстрировала 
готовность международного сообщества объединится во имя 
общего блага, несмотря на целый ряд противоречий в процес-
се переговоров по ее созданию.
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МЕЖДУНАРОДНОЕЧАСТНОЕПРАВОМЕЖДУНАРОДНОЕЧАСТНОЕПРАВОМЕЖДУНАРОДНОЕЧАСТНОЕПРАВО

Ивлиев П. В.  

Кондрашов С. В.

В основе любой науки лежат предельно обобщающие 
понятия, которые могут быть родами по отношению к 
другим понятиям, а видами быть не могут. Такие понятия 
в формальной логике называются категориями. Теория 
любой науки должна быть основана на непротиворечивой 
системе категорий. Объем и содержание каждой катего-
рии должны отвечать формально-логическим законам, в 
том числе закону тождества, который гласит, что объем и 
содержание мысли о каком-либо предмете должны быть 
строго определены и оставаться постоянными в процессе 
рассуждения о нем. Изучение доктрины международного 
частного права позволяет сделать вывод, что некоторые 
её понятия-категории требуют уточнений. К таким по-
нятиям можно отнести понятие «статута». Актуальность 
данного исследования заключается том, что разные иссле-
дователи вкладывают разное содержание в понятие «ста-
тут», что негативно сказывается как на развитии теории, 
так и на преподавании дисциплины МЧП. Цель исследо-
вания состоит в новом осмыслении понятия «статут».

Термин «статут» имеет несколько значений, напри-
мер: 1) название актов парламентов Великобритании и 
других стран; 2) устав организации или территориаль-
ного образования; 3) положение о чем-либо, например 

статут ордена, определяющий порядок награждения им; 
4) в международном праве положение о деятельности 
органа. Общим для всех представленных дефиниций яв-
ляется то, что статут представляет собой правовой акт, 
описательного характера. В различных вариациях термин 
«статут» часто используется в учебной литературе при 
рассмотрении институтов особенной части международ-
ного частного права (далее – МЧП). Авторы, описывая те 
или иные аспекты регулирования частно-правовых отно-
шений, осложненных иностранным элементом использу-
ют такие термины как «личный статут», «вещно-правовой 
статут», «обязательственный статут», «деликтный статут», 
«наследственный статут» и т.д. Но вследствие того, что в 
общей части МЧП не дается однозначного определения 
статута, это порождает ряд проблем, включая неопреде-
ленность в вопросе о задачах, которые решает это поня-
тие. 

Разнообразные воззрения теоретиков МЧП относи-
тельно статутов, сформулированные в научной и учебной 
литературе по МЧП, можно свести к нескольким типич-
ным теоретическим построениям.

Во-первых, под статутом понимается категория, ис-
пользуемая для определения правового статуса лиц в 
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МЧП, в т.ч. юридического лица. Смысл такого значения 
статута состоит в возможности этого понятия определять 
правовой статус юридического лица в трансграничной 
сфере. 

Во-вторых, статут понимается как право государства, 
которое компетентно регулировать определенный круг 
отношений. Данная трактовка используется для опреде-
ления вещно-правового статута.

В-третьих, под статутом понимается право, подлежа-
щее применению к обязательствам, вытекающим из сде-
лок (договоров).

Отсутствие единого понимания статута обуславлива-
ет развитие теории МЧП в неправильном направлении, 
появлении разного рода ошибок. Одним из ошибочных 
направлений в теории МЧП является проблема расщепле-
ния статутов.  Так, О. В. Луткова пишет: «Для отношений, 
регулируемых МЧП, типичной является ситуация, когда 
для разных «частей» отношения приходится выбирать 
применимое право, руководствуясь подходящими для 
каждой такой «части» самостоятельным правовыми меха-
низмами» [3]. В свою очередь, Л. Б. Забелова отмечает: «В 
одном правоотношении имеется система различных ста-
тутов: личный, вещно-правовой, обязательственный, фор-
мальный, деликтный, валютный, наследственный, брач-
ный и др. ...к каждому отдельному статуту применяется 
самостоятельное право – право... государства... существа 
отношения» [2]. Эти цитаты являются воспроизведением 
системной ошибки, обусловленной неверным понимани-
ем статута. Приведенные цитаты являются воспроизведе-
нием системно ошибки, обусловленной неверным пони-
манием статута. Очевидно, что в случае есть неточности в 
понимании механизма правового регулирования в МЧП

Дело в том, что нормы, регулирующие коллизион-
ные отношения, т.е. определяющие право, подлежащее 
применению могут состоят из различных формул при-
крепления и одни и те же привязки, могут определять 
право, подлежащее применению к разным по правовой 
природе отношениям. По причине того, что формул при-
крепления не так много, право, подлежащее применению 
к вещным, договорным, деликтным отношениям может 
определяться одинаковыми привязками. Так, закон авто-
номии воли может применяться для определения права, 
подлежащего применению при возникновении и пре-
кращении права собственности на движимое имущество, 
а также к договорным и деликтным отношениям. Но из 
этого обстоятельства нельзя делать вывод о расщеплении 
статутов, о различных «частях» отношений. Речь лишь 
идет о регулировании различных отношений с помощью 
одних и тех же коллизионных привязок. 

Что же касается идеи о различных статутах в право-
отношении, то она вносит путаницу в понятие право-
отношения. Правоотношение обладает устойчивой 
структурой. Но, если допустить мысль о наличии такого 
правового явления как расщепление статутов, то это вле-
чет необходимость усложнения структуры коллизионно-
го правоотношения, лишними понятиями, что чревато 
системными ошибками в теории МЧП. 

Ученый-правовед И. В. Гетьман-Павлова отмечает: 
«Вещно-правовой статут решает вопросы классификации 
вещей, их деление на движимые и недвижимые, способ-

ность выступать в качестве объекта вещных прав их со-
держания, порядок и способы возникновения, перехода и 
прекращения вещных прав, момент перехода права соб-
ственности» [1]. В нем выражен главный признак статута – 
выделение группы правоотношений, на которые распро-
страняется коллизионная норма, определяющая право, 
подлежащее применению. То же самое и в определении 
обязательственного статута, где указывается, что объем 
обязательственного статута – это сфера действия права, 
подлежащего применению к договору. Однако, И. В. Геть-
ман-Павлова не всегда придерживается этого признака. 
Так, затрагивая вопросы личного статута юридического 
лица, автор пишет: «Правовая категория «личный статут» 
определяет «личный статус» компании. Категория лич-
ного статута – это совокупность правовых норм, опреде-
ляющий «генетический статус» субъектов, которые име-
ют тенденцию к выходу на наднациональный уровень». 
Иными словами, понятие «личный статут» раскрывается 
через задачу, которую он решает, а именно: определение 
правового статуса юридического лица. По нашему мне-
нию, это является ошибкой, т.к. правовой статус означает 
установленное нормами права положение его субъектов, 
совокупность их прав и обязанностей. Правовой статус 
юридического лица определяется нормами гражданского 
права, но не коллизионными нормами МЧП, т.к. у этих 
отраслей разные предметы и методы регулирования. 

Можно сделать вывод об отсутствии единого систем-
ного подхода в отношении установления объема и со-
держания понятия «статут». Понятия, содержащиеся в 
особенной части МЧП должны быть связаны с понятиями 
общей части, т.е. находиться в отношении рода и вида. 
В противном случае в особенной части будут присутство-
вать неопределенные термины, которые делают теорию 
метрологически несостоятельной.

Необходимо сформулировать метрологически состо-
ятельное понятие статута МЧП, выступающее по отноше-
нию к таким категориям МЧП в качестве рода и вида.

Мнение о том, что статут представляет собой выделе-
ние группы правоотношений, на которые распространя-
ется коллизионная норма, можно считать состоятельным. 
В ГК РФ перечислены отношения, которые, после приме-
нения к ним коллизионной нормы, будут регулироваться 
как отношения корпоративные, вещно-правовые, дого-
ворные, деликтные и т.д. Но прежде чем применять к от-
ношениям, осложненным иностранным элементом, нор-
мы коллизионного права, необходимо квалифицировать 
отношения, к которым будет применена та или иная кол-
лизионная норма. ГК РФ устанавливает, что стороны мо-
гут применить к возникновению или прекращению пра-
ва собственности закон автономии воли, без ущерба для 
прав третьих лиц. И это будет вещно-правовой статут. А 
при отсутствии соглашения сторон о выборе применимо-
го права к договору о создании юридического лица, такой 
договор следует классифицировать как договор с ино-
странным элементом и к такому договору будет приме-
нено право, определенное на основании личного закона 
юридического лица в соответствии с теорией инкорпора-
ции. Эти примеры показывают, что статут в МЧП опреде-
ляет границы действия коллизионных норм и обусловлен 
нормами частного права, образующие институты.
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Таким образом, говоря о личном, вещно-правом, до-
говорном, деликтном, наследственном статуте, мы имеем 
группы отношений, которые будучи осложненными ино-
странным элементом обусловили возникновение колли-
зии, которые следует разрешать согласно соответствую-
щей группе коллизионных норм. 

Ст. 1205 ГК РФ регулирует вопрос, в случае если не-
обходимо применить право к оборотоспособности объек-
тов вещных прав той страны, в которой находится данная 
вещь физически. П.п. 2, абзаца 1 ст. 1205.1 устанавлива-
ет, что оборотоспособность объектов вещных прав отно-
сится к вещно-правовому статуту, и как следствие такое 
отношение будет урегулировано привязкой, которая со-
держится в ст. 1205 ГК РФ по нахождению вещи. Но если 
возникнет коллизионная проблема, связанная с возник-
новением или прекращением вещных прав то необходи-
мо применять ст. 1206 ГК РФ, устанавливающая гибкое 
регулирование отношений.

Таким образом, статья 1205.1 ГК РФ детерминирует 
область действия коллизионного регулирования вещно-
правовых правоотношений, и экономит нормативный 
материал, что позволяет формировать коллизионные 
нормы, не зафиксированные в тексте ГК РФ.

Ст. 1205 ГК РФ не указывает на защиту вещных прав. 
Можно было бы сказать, что вещное право, являясь подо-
траслью гражданского права, предполагает наличие спо-
собов защиты, являющиеся институтом подотрасли. 

Однако этот вопрос сразу становится дискуссион-
ным, т.к. в отношениях по виндикации имущества пред-
метом спора является именно истребование имущества 
из несанкционированного владения, а не признание пра-
ва собственности. Необходимо отметить, что ст. 1205 ГК 
РФ не устанавливает такого рода отношения. 

С учетом того, что коллизионная норма, это нор-
ма носящий абстрактный характер, которая разрешает 
проблему о применимом праве, которая отсылающая к 
целой правовой системе и проблема заключается в воз-
можности коллизионного урегулирования указанных от-
ношений.

Если согласиться с тем, что нормы МЧП можно при-
менять по аналогии, несмотря на то, что в общих положе-
ния МЧП такое не предусмотрено, есть некоторые пра-
вовые установления не относятся к подотрасли вещного 
права. 

Например, оборотоспособность объектов граждан-
ских прав, урегулирована ст. 129 ГК РФ, которая содержит-
ся в главе 3 «Общие положения» подраздела 3 «Объекты 
гражданских прав». Применяя аналогию права оборо-
тоспособность объектов гражданских прав не получила 
бы коллизионного регулирования. Законодательство эти 
данные отношения относит к сфере вещно-правового ста-
тута, создавая основу для формулирования коллизион-
ной нормы, которая выражается «оборотоспособностью 
объектов вещных прав определяется по праву именно той 
страны, где данное имущество находится». Эта особен-
ность предоставляет возможность не допустить лишней 
регламентации каждого отношения в отдельности. За-
конодатель использует прием правового регулирования, 
которым формулируются отношения, являющиеся объ-
емом коллизионной нормы, и детерминирует область 

действия норм, которые регулируют коллизионные пра-
воотношения, возникающие посредством осложнением 
вещно-правовых, деликтных наследственных договорных 
и иных отношений осложненных иностранным элемен-
том.

Ст. 1205.1 ГК РФ содержит 7 коллизионных норм, в 
которых указанные отношения являются объемами кол-
лизионной нормы, а формула прикрепления определя-
ется с помощью отсылочной материально-правовой нор-
мой.

Для каждого отношения выбирается характерное для 
него коллизионное урегулирование. Было бы не верным 
регулировать коллизионные отношения, возникающие в 
связи с вещными правами на основании автономии воли. 
Подобное коллизионное урегулирование ошибочное, 
т.к. не учитывает правопорядок страны места нахожде-
ния вещи и влечет невозможность исполнения судебных 
решений в отношении вещи находящейся за рубежом. 
Статут в МЧП представляет собой обособленную на осно-
вании норма материального права определенную группу 
отношений, объединенных принадлежностью к инсти-
тутам гражданского или семейного права или процессу-
ального права, порождающие коллизии посредством ос-
ложнения данных отношений иностранным элементом и 
требуют одинакового регулирования. Указанное опреде-
ление, по нашему мнению, согласуется с общеправовым 
понятием статута. 
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порядке. Выделяется проблема определения степени ущерба, нанесенного арендованному 
имуществу. Выделяется два основных вида ущерба недвижимого имущества, наличие 
которых может стать основанием для досрочного прекращения договорных правоотношений: 
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имущества, в случае повреждения или гибели предмета соглашения по форс-мажорным 
обстоятельствам. Рассматривается вопрос о юридической ответственности собственника за 
повреждение арендуемого имущества по его вине.  Рассматривается судебная практика по 
делам о досрочном расторжении договора аренды в случае причинения арендуемому имуществу физического ущерба. 
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for early termination of the lease agreement unilaterally. The problem of determining the degree of damage caused to rented property is 
highlighted. There are two main types of damage to real estate, the presence of which may become the basis for the early termination 
of contractual relations: physical and legal. We consider the guarantees of the parties to the lease of real estate in case of damage or 
destruction of the subject of the agreement due to force majeure. The issue of the owner’s legal liability for damage to the leased property 
through his fault is being considered. The article considers the judicial practice in cases of early termination of a lease agreement in the 
event of physical damage to the leased property.

Keywords: lease, lease agreement, termination of the agreement, termination of the agreement, lessee, lessor, damage.

Омран Мохамад Агяд

Основной объем норм сирийского законодательства об 
аренде направлен на регулирование отношений, складыва-
ющихся по поводу аренды недвижимого имущества. Общие 
правила договора аренды, закрепленные в Гражданском Ко-
дексе Сирийской Республики, распространяются как на до-
говор аренды недвижимости, так и на соглашение об аренде 
движимого имущества. Именно на положения Гражданско-
го Кодекса об аренде ссылаются при возникновении спорных 
правоотношений. 

Последующие законодательные акты по аренде недви-
жимости, должны были соответствовать положениям Граж-
данского Кодекса Сирии. Последним актом, регулирующим 
отношения в сфере аренды недвижимости, является Закон № 
/ 20 / от 2015 года, который устанавливает порядок выселения 

жильцов из арендованного имущества в случае сноса здания. 
Данным законодательным актом не установлены основания 
расторжения договора аренды недвижимого имущества и 
прекращения соответствующих правоотношений. 

В данном случае мы обращаемся к Гражданскому Ко-
дексу Сирии, статьей 537 которого установлены основания 
прекращения договора аренды:

«1 – Если арендуемое имущество полностью погибает во 
время течения срока аренды, договор автоматически растор-
гается.

2 – Если уничтожение арендованного имущества явля-
ется частичным уничтожением, или если имущество пере-
ходит в состояние, не подходящее для целей его использова-
ния, для которых арендованное имущество было передано в 
аренду, не по вине арендатора, то он вправе требовать умень-
шения арендной платы, либо расторгнуть договор аренды в 
одностороннем порядке. 

3 – В двух предыдущих случаях арендатор не может тре-
бовать компенсации, если убыток или повреждение возник-
ли по причине, не зависящей от арендодателя» [1].

*	 Работа	выполнена	при	финансовой	поддержке	Гранта	Президен-
та	РФ	НШ-3270.2022.2	«Эволюция	или	революция	гражданского	
судопроизводства:	цифровизация	через	призму	искусственного	
интеллекта».
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Приведенная редакция ст. 537 ГК Сирии устанавливает 
два основания для расторжения договора аренды без приме-
нения санкции к какой-либо из сторон соглашения: полное 
уничтожение арендуемого имущества, либо его частичное 
повреждение. Данное правило применяется как к недвижи-
мому, так и движимому имуществу. 

Несмотря на довольно детальное регулирование во-
проса расторжения договора аренды в случае его гибели 
или частичного повреждения имущества, возникает вопрос 
о критериях оценки нанесенных имуществу повреждений. 
Проблемой определения степени ущерба, нанесенного 
арендуемому имуществу, обусловлена неспособность сто-
рон самостоятельно определить наступление оснований 
для расторжения договора аренды. Также, ст. 537 ГК Сирии 
установлен обязательный судебный порядок расторжения 
договора аренды недвижимого имущества, заключенного на 
длительный срок. 

Помимо физического ущерба имуществу, сирийское 
гражданское законодательство предусматривает также пра-
вовой ущерб, который заключается в негативном влиянии 
новых законов на возможность использования имущества 
арендатором, например в случае запрета на инвестирование 
в отдельные категории недвижимости, и запрета на их экс-
плуатацию. 

Профессор Абдул Раззак аль-Санхури указывает, что 
арендованное имущество может быть полностью физически 
повреждено из-за пожара, утопления, удара молнии, разру-
шительной войны и т.д. [2]. Общий ущерб заключается в том, 
что здание ликвидируется физически, даже если земля, на 
которой построено здание, и некоторые стены остаются сто-
ять. Юридический ущерб арендованному имуществу добав-
ляется к физическому ущербу, например, если арендованное 
имущество отчуждается для общественного блага, или оно 
конфисковано на основании закона, решения органа публич-
ной власти в случае возникновения чрезвычайной ситуации 
или введения режима чрезвычайного положения.

Полный ущерб арендованному имуществу в течение 
срока действия договора аренды, по общему правилу, приво-
дит к автоматическому расторжению договора. Таким обра-
зом, для прекращения арендных правоотношений в данном 
случае не требуется вынесение соответствующего судебного 
решения. 

Сирийским законодательством установлено правило, 
гарантирующее защиту обеих сторон договора аренды в слу-
чае гибели имущества по форс-мажорным обстоятельствам. 
Арендодатель не вправе требовать возвращения арендатора 
в ранее поврежденное недвижимое имущество после его ре-
конструкции. Арендатор, в свою очередь, не вправе требовать 
от арендодателя восстановить ущерб и вернуть имущество в 
исходное состояние, которое было зафиксировано на момент 
заключения соглашения.

Немного иные правила установлены в случае гибели 
или повреждения арендуемого имущества по вине одной из 
сторон. Арендатор все также не вправе требовать от арендо-
дателя вернуть недвижимость в исходное состояние в случае, 
если гибель/повреждение имущества произошли по вине его 
собственника. Однако, теперь арендатор может рассчитывать 
на выплату компенсации от арендодателя за негативные по-
следствия, вызванные гибелью/повреждением имущества. В 
случае, если доказана вина арендатора, то на него возлагается 
обязанность за возмещение причиненного ущерба. 

Договор аренды недвижимости также автоматически 
прекращается в случае нанесения ущерба имуществу дей-

ствиями третьих лиц. В данном случае обе стороны имеют 
право требовать от третьего лица возмещения причиненного 
ущерба и выплаты соответствующих компенсаций. 

Судебная практика в отношении физического по-
вреждения арендуемого имущества

Реконструкция арендованного имущества, в отличие от 
его порчи, хоть и приводит зачастую к существенным изме-
нениям объекта недвижимости, не влечет за собой прекра-
щение договора аренды. Особенно, в случаях, когда рекон-
струкция арендованного имущества осуществляется за счет 
арендатора [3].

Ущерб, причиненный арендованному имуществу при 
его перестройке арендатором с согласия арендодателя, так-
же не является основанием для автоматического расторже-
ния договора аренды. Суды исходят из того, что положения 
ст.537 ГК Сирии не направлены на наложение дополнитель-
ного материального обременения на стороны договора арен-
ды или предоставления собственнику оснований для уклоне-
ния от исполнения обязательств по [4].

Перечисленные выше правила не содержатся в нормах 
сирийского гражданского законодательства, а были вырабо-
таны судебной практикой на основании базовых принципов 
естественного права и правосудия. 

Помимо исключений из правил об автоматическом пре-
кращении действия договора аренды имущества в случае его 
повреждения, судебной практикой также были выработаны 
правила, уточняющие случаи расторжения соглашения об 
аренде. Например, если по решению органа местной адми-
нистрации за счет бюджетных средств арендованное имуще-
ство подверглось воздействию, вследствие которого оно были 
ликвидировано или изменено, договор аренды считается рас-
торгнутым. 

Также, в случае изъятия арендованного имущества в 
общественных интересах и передаче права собственности от 
арендодателя к органу публичной власти, религиозной орга-
низации или иному учреждению, договор аренды считается 
расторгнутым по правилам полного ущерба.

Развитие законодательства Сирии об аренде недви-
жимости

Первым законодательным актом, которым стали регу-
лироваться отношения по прекращению договора аренды, 
стал Гражданский Кодекс Сирии, а именно ст. 537. После 
принятия ГК Сирии, сирийским законодателем были разра-
ботаны и приняты ряд других нормативных правовых актов:

1. Закон об аренде № 111 от 1952 года. Данным актом 
были установлены особенности договора аренды недвижи-
мого имущества: введение правил об автоматическом прод-
лении договора аренды недвижимости с добросовестным 
арендатором, о выселении арендатора из арендованного 
объекта недвижимого имущества, о преимущественного 
праве арендатора на заключение нового договора аренды по 
объекту недвижимого имущества, которое было снесено и 
отстроено заново.

2. Закон об аренде недвижимого имущества № 6 от 2001 
года дублирует положения Закона об аренде №111 от 1952 
года в части закрепления правил об автоматическом прод-
лении договора аренды с добросовестным арендатором и 
правил по восстановлению снесенного здания. Помимо по-
вторения норм более раннего закона, новый акт об аренде 
недвижимости установил новое правило для расторжения 
договора аренды в одностороннем порядке. В соответствии 
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с положениями Закона об аренде недвижимого имущества 
№ 6 от 2001, арендодатель наделяется правом по собственно-
му желанию расторгнуть договор аренды с добросовестным 
арендатором по истечении срока его действия с выплатой 
компенсации в размере 40 % от стоимости арендуемого зда-
ния. Таким образом, законодатель ввел исключение из пра-
вила об обязательном продлении договора аренды с добро-
совестным арендатором.

3. Закон № 20 от 2015 года, который также касается 
арендной платы за недвижимость и действует в настоящее 
время.

Данным законом было сохранено право арендатора на 
возвращение в арендованное имущество, которое было ос-
вобождено для сноса и восстановления после его строитель-
ства. В том же случае, если по каким-либо причинам воз-
врат арендованного имущества становится невозможным, то 
арендатор вправе требовать от арендодателя денежной ком-
пенсации на основании положений ст.8 данного норматив-
ного правового акта. 

Считаем необходимым остановится на двух положениях 
рассматриваемого законодательного акта.

Статьей 7 Закона № 20 от 2015 года предусмотрены ис-
ключения из правила об освобождении арендатором арен-
дуемого имущества по истечении срока действия соответ-
ствующего соглашения: «Если собственник недвижимого 
имущества желает возвести полностью новое здание вместо 
старого, за исключением имущества, сданного в аренду госу-
дарственным органам, за исключением случаев полного или 
частичного повреждения арендуемого имущества, если арен-
дуемое имущество переходит в состояние, которое не под-
ходит для использования, для которого оно было выделено, 
или если возможности эксплуатации объекта значительно 
сокращаются»1.

Статьей 8 Закона № 20 от 2015 года предусмотрены га-
рантии обеспечения прав и законных интересов арендатора, 
в случае его выселения из арендованного имущества по при-
чине сноса здания и строительства нового объекта недвижи-
мости на его месте. Так, арендатор обладает правом на полу-
чение во владение и пользование имущества в новом здании, 
которое должно быть аналогичным или схожим по параме-
трам с имуществом, которым он владел по предыдущему 
договору аренды. В том случае, если собственник не может 
предоставить арендатору возможность реализации данного 
права, он несет юридическую ответственность в виде выпла-
ты компенсации в размере 40% от стоимости арендованного 
имущества, которое являлось предметом предыдущего дого-
вора аренды.

Договорная свобода ограничивается и требованиями 
разумности, справедливости и добросовестности. Так, по 
мнению одного из судов, принцип общего дозволения, ха-
рактерный для гражданского права, не означает, что участ-
ники гражданского оборота вправе совершать действия, на-
рушающие закон, а также права и законные интересы других 
лиц [5].

Помимо перечисленных выше правил, законодатель 
также предусмотрел дополнительные гарантии для аренда-
торов, которые являются субъектами, наделенными публич-

1	 Закон	№	20	от	2015.	–	 [Электронный	ресурс].	–	Режим	до-
ступа:	 https://www.syrian-lawyer.club/%D9%86%D8%B5-
%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86 -%D8%A
7%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D8%
B 1%D8%A7%D8%AA -%D8%B 1%D9%82%D9%85 - 2 0 -
%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-2015-doc-pdf/.

но-властными полномочиями. Если в случае, когда аренда-
тором недвижимого имущества выступает частное лицо, 
собственник обладает правом на снос и восстановление зда-
ния по собственному желанию, то при наличии публично 
субъекта как стороны договора аренды, основанием для осу-
ществления указанных действий может стать только заклю-
чение уполномоченного органа о ненадлежащем состоянии 
объекта недвижимости. 

Заключение
Таким образом, можно сделать вывод о том, что законо-

дательство Сирии об аренде постоянно совершенствуется и 
дополняется гарантиями обеспечения прав и законных инте-
ресов сторон договора аренды недвижимости имущества и в 
особенности арендатора, как наименее защищенного участ-
ника рассматриваемых правоотношений.

 В рамках правового позитивизма, господствующего в 
цивилизованных странах, из всего каталога общих принци-
пов права юридическое значение придается только позити-
визированным принципам, т. е. только тем, которые явно за-
креплены в действующем законодательстве [6].
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ЕВРОПЕЙСКОЕПРАВО

Тюменцев В. О.

Предметом рассмотрения данной статьи является ре-
гулирование отношений в сфере здравоохранения в праве 
Европейского Союза на уровне первичных правовых актов, 
наиболее значимым из которых применительно к праву 
здравоохранения является Договор о функционировании Ев-
ропейского Союза (ДФЕС).

Договор о функционировании Европейского Союза 
(ДФЕС) является одним из самых важных и базовых докумен-
тов Европейского Союза. Данный договор, как и отображено 
в его названии, имеет важную функцию правового регулиро-
вания всех тех институтов и механизмов, которые составляют 
структуру Европейского Союза. Исключением не является и 
сфера здравоохранения правовому регулированию которой 
в Европейском Союзе посвящена данная работа. 

В рамках правового регулирования здравоохранения 
ДФЕС имеет особенность, которая состоит в том, что в дан-
ном договоре охрана здоровья регулируется двумя способа-
ми: как непосредственно право здравоохранения и как аспект 
охраны здоровья в рамках других отношений, регулируемых 
в источнике.

Это отображено в ДФЕС что является особенностью дан-
ного Договора и в настоящем правовом источнике аспект 
здравоохранения также затрагивается двумя способами: в од-
ном случае затрагивается непосредственно само здравоохра-
нение, во втором случае охрана здоровья имеет место быть в 
рамках регулирования каких-либо иных отношений. Второй 
тип регулирования преобладает равно количеству затраги-

ваемых отношений. По этому признаку возможно провести 
своеобразное разделение в структуре регулирования права 
здравоохранения в ДФЕС. В данной работе затрагивается та 
часть Договора, в которой уделяется внимание непосред-
ственно правовому регулирования здравоохранения и эту 
часть составляет единственная статья 168 раздела 14 «Здраво-
охранение» ДФЕС.

В настоящей работе регулирование Договором охраны 
здоровья будет рассмотрено как регулирование непосред-
ственно права здравоохранения ЕС. Как отмечено выше в 
рамках регулирования права здравоохранения ДФЕС имеет 
особенность, которая состоит в том, что правовые положения 
Договора, регулирующие данную отрасль права заключены 
в одной статье 168 что не редко отмечается различными ав-
торами. 

«Раздел XIV «Здравоохранение» того же Договора, по-
священный деятельности ЕС в рассматриваемой сфере, со-
стоит из единственной статьи — 168 (часть третья «Внутрен-
няя политика и деятельность Союза»)» [3].

Статья 168 ДФЕС имеет самое важное значение во всей 
системе права здравоохранения ЕС будучи источником пра-
вового регулирования первичного уровня, определяя общие 
черты права охраны здоровья и подчиняя себе все нижесто-
ящие отраслевые правовые акты вследствие чего появление 
раздела 14 ДФЕС означало «установление законодательства 
в области здравоохранения на пути к тому, чтобы стать при-
знанным аспектом законодательства ЕС.» [4, p. 5-6].

Поскольку первоначально Европейское сообщество 
было экономической организацией, лишь позднее ставшей 
универсальной то соответственно раздел, посвященный здра-
воохранению появился в первичном договоре не сразу, а в 

*	 Настоящая	 статья	 подготовлена	 при	 финансовой	 поддержке	
РФФИ	в	рамках	проекта	№	20-311-90015.
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процессе развития компетенции интеграционной организа-
ции, при этом появление регулирования здравоохранения в 
первичном договоре является значимым для охраны здоро-
вья в европейском праве. «Развитие того, что стало статьей 
168 ДФЕС, знаменует расширение компетенции ЕС в области 
законодательства и политики в области здравоохранения.» 
[4, p. 5-6].

Как говорилось за рамками [2] настоящей статьи основ-
ная компетенция в сфере здравоохранения принадлежит 
странам-членам что не означает отсутствие у ЕС полномо-
чий в области охраны здоровья. Европейский Союз имеет 
вспомогательную компетенцию что означает действия ЕС, 
направленные на поддержку действий стран-членов в раз-
личных формах. Правовые положения статьи 168 полностью 
соответствуют данному распределению компетенции и ото-
бражают это.

Из такой особенности компетенции исходит также и то, 
что полномочия ЕС, определенные в 168 статье жестко огра-
ничены и определены, не всеобъемлюще определяя только 
самое основное. «Различные подразделы статьи 168 ДФЕС 
демонстрируют, что, хотя компетенция ЕС в области обще-
ственного здравоохранения может расширяться, несомнен-
но, существуют пределы ее охвата, определяемые наиболее 
очевидно с точки зрения запрета на гармонизацию и ново-
го акцента на субсидиарность. Также очевидно, что аспекты, 
обнаруженные в других областях законодательства ЕС, осо-
бенно в отношении форм управления, также присутствуют 
в здравоохранении, что может привести к выводу, что здоро-
вье не является особым случаем. Действительно, похоже, что 
статья 168 ДФЕС жестко ограничена и что четкие статьи До-
говора, уполномочивающие ЕС принимать меры, влияющие 
на здоровье, являются лишь второстепенным элементом за-
конодательства и политики ЕС в области здравоохранения.» 
[4, p. 30].

Следует рассмотреть положения данной статьи Догово-
ра и проанализировать их. В рамках настоящей статьи пред-
ставляют интерес ряд пунктов, отображающих особенности 
регулирования.

Защита здоровья является одной из целей политики Ев-
ропейского Союза и определяет действия ЕС, направленные 
на способствование достижению данной цели. В частности, в 
пункте 1 статьи 168 ДФЕС сказано о том, что в «деятельности 
Европейского Союза обеспечивается высокий уровень охра-
ны здоровья.»

«При определении и осуществлении всех направлений 
политики и деятельности Союза обеспечивается высокий 
уровень охраны здоровья людей. Деятельность Союза, кото-
рая дополняет собой национальную политику, направлена 
на улучшение здравоохранения, профилактику болезней 
и недугов людей и предупреждение причин, создающих 
опасность для физического и психического здоровья. Эта 
деятельность в равной мере включает борьбу с крупными 
бедствиями, содействуя исследованию их причин, путей их 
распространения и способов их предотвращения, информи-
рование и просвещение в вопросах здравоохранения, а также 
наблюдение за серьезными трансграничными угрозами здо-
ровью, раннее предупреждение об их появлении и борьбу с 
ними. 

Союз дополняет деятельность, проводимую государ-
ствами-членами в целях сокращения патогенных воздей-
ствий наркотических средств на здоровье, в том числе путем 
информирования и профилактики.» [1, п. 1].

Также следует обратить внимание на то, что компетен-
ция в сфере здравоохранения является национальной и при-
надлежит странам-членам, а не самому ЕС что определяет 
действия ЕС как дополнительные к действиям стран-членов 
что также отображено в том же первом пункте рассматрива-
емой статьи, где сказано, что Союз дополняет деятельность 
стран-членов.

Необходимо рассмотреть также и следующий второй 
пункт настоящей статьи Договора.

«Союз поощряет сотрудничество государств-членов в 
сферах, указанных в настоящей статье, и, если необходимо, 
оказывает поддержку их деятельности. В частности, Союз по-
ощряет сотрудничество государств-членов, направленное на 
улучшение взаимодополняемости их служб здравоохране-
ния в пограничных регионах.

Государства-члены во взаимосвязи с Комиссией коор-
динируют друг с другом свою политику и свои программы 
в сферах, указанных в пункте 1. Комиссия в тесном контак-
те с государствами-членами может предпринимать любые 
инициативы, полезные для содействия этой координации, в 
частности инициативы по установлению ориентиров и ука-
зателей, по организации обмена передовой практикой и по 
подготовке необходимых материалов для периодических на-
блюдений и оценок. Европейский парламент подлежит ин-
формированию в полной мере.» [1, п. 2].

Здесь сказано о том, что Европейский Союз в рамках до-
полнительной компетенции имеет действия, направленные 
на стимулирование действий стран-членов и способствуя 
реализации ими своей компетенции в интересах развития 
европейского права здравоохранения. Также статья 168 пред-
усматривает контроль со стороны ЕС который реализован в 
установлении стандартов качества, о чем сказано в пункте 4 
[1, п. 4].

О поощрительных мерах говорится также и пункте 5 на-
стоящей статьи, где уточняется что поощрение стран-членов 
ЕС возможно в рамках таких угроз здоровью как «крупные 
бедствия трансграничного характера» [1, п. 5] под которыми 
подразумеваются, в том числе, и пандемии что актуально в 
условиях распространения коронавируса. 

Говоря в целом о статье 168 ДФЕС следует отметить, 
что она определяет базовый уровень взаимодействия ЕС и 
стран-членов в сфере здравоохранения. Определена вспо-
могательная функция наднационального уровня, имеющая 
различные механизмы реализации, например поощрения. 
На положениях, закрепленных в данной статье первичного 
договора основано все регулирование здравоохранения в ЕС 
включая все вторичные и иные правовые акты что усиливает 
значимость данной составляющей ДФЕС.
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АКТУАЛЬНЫЙПРАВОВОЙМЕХАНИЗМОТВЕТСТВЕННОСТИЧЛЕНОВПРАВЛЕНИЯПЕРЕДТРЕТЬИМИ
ЛИЦАМИВФРГ

Введение: актуальность исследования вопросов ответственности членов СД перед третьими лицами в ФРГ определяется 
различными факторами принципиального, объективного и правоприменительного содержания, поэтому автором поставлена 
цель исследования в обобщении актуальных особенностей правового механизма ответственности членов правления перед 
третьими лицами в немецком праве. Методы исследования определяются совокупностью методов научного познания, среди 
которых выделяются методы системности, формального и сравнительного правового анализа. Результаты: представленная 
авторская позиция обоснована нормами законодательства и тезисами правоведов по вопросу регулирования в Германии 
ответственности членов правления перед третьими лицами. На основании проведенного анализа систематизированы категории 
третьих лиц в корпоративном праве и классификация видов ответственности членов правления перед третьими. Выводы: в 
рамках исследования обоснована классификация третьих лиц как субъектов ответственности членов правления по правовому 
признаку предмета регулирования отношений (субъекты общей, договорной и пр. ответственности) и по функциональному 
признаку участия третьего лица в корпоративных отношениях (физические, юридические лица, органы власти и пр. субъекты 
корпоративных отношений, стейкхолдеры, за исключением акционеров, компании и ее органов управления). Систематизированы 
виды гражданско-правовой ответственности членов правления перед третьими лицами: внешняя и внутренняя ответственность 
коллективного и личного содержания, публичная ответственность, специальная ответственность за нарушения банкротного 
законодательства, протекционная ответственность за нарушения прав третьих лиц, установленных законом. Вместе с этим 
определены некоторые проблемы регулирования гражданско-правовой ответственности членов правления перед третьими 
лицами и аргументированы предложения по их решению путем коррекции законодательства.
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Introduction: the relevance of the study of the issues of responsibility of members of the Board of Directors to third parties in 
Germany is determined by various factors of principled, objective and law enforcement content, therefore, the author aims to generalize 
the actual features of the legal mechanism of responsibility of board members to third parties in German law. Research methods are 
determined by a set of methods of scientific cognition, among which the methods of systematic, formal and comparative legal analysis 
are distinguished. Results: the presented author’s position is justified by the norms of legislation and the theses of legal scholars on the 
issue of regulation in Germany of the responsibility of members of the management board to third parties. Based on the analysis carried 
out, the categories of third parties in corporate law and the classification of types of liability of members of the Management Board to third 
parties are systematized. Conclusions: within the framework of the study, the classification of third parties as subjects of responsibility 
of members of the management board on the legal basis of the subject of regulation of relations (subjects of general, contractual, etc. 
responsibility) and on the functional basis of the participation of a third party in corporate relations (individuals, legal entities, authorities, 
etc. subjects of corporate relations, stakeholders, with the exception of shareholders, the company and its management bodies). The 
types of civil liability of members of the management board to third parties are systematized: external and internal liability of collective and 
personal content, public liability, special liability for violations of bankruptcy legislation, protective liability for violations of the rights of third 
parties established by law. At the same time, some problems of regulating the civil liability of members of the management board to third 
parties are identified and proposals for their solution by correcting legislation are reasoned.
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Введение
Актуальность исследования современного правового ме-

ханизма ответственности членов правления, которым в Гер-
мании выступает совет директоров (далее – СД) акционерно-
го общества, обусловлена различными факторами. 

Во-первых, общее правило индивидуальной ответствен-
ности за нарушение установленной обязанности члена СД 
реализует общий принцип немецкого обязательственного и 
корпоративного права, что закреплено в § 823 Гражданского 
кодекса ФРГ («Bürgerliches Gesetzbuch, BGB [2])», в § 43 Зако-
на о корпорациях с ограниченной ответственностью («Gesetz 

betreff end die Gesellsch aft en mit besch rankter Haft ung, GmbHG 
[3]»), в § 93 Закона ФРГ об акционерных обществах («Aktien-
gesetz, AktG [1]»). 

Во-вторых, представляется важной проблема обеспече-
ния баланса интересов всех участников корпоративных от-
ношений, среди которых выделяются интересы компании, 
акционеров, членов правления и третьих лиц, которыми 
могут выступать кредиторы, государство и другие заинтере-
сованные субъекты (стейкхолдеры), поскольку в Германии 
несколько крупнейших акционеров владеют более чем 50% 
капитала. Акционерные коммерческие общества привлека-



56

Евразийский юридический журнал № 2 (165) 2022

ют на работу внушительное число трудоспособного населе-
ния Германии. Так в 2020 году в Германии функционировало 
764904 корпораций акционерного типа, из них в 10808 таких 
компаний число работников превышало 250 человек [15]. Это 
увеличивает возможности для злоупотребления правами 
третьих лиц, которые могут устраняться с помощью сбалан-
сированного применения соответствующих мер ответствен-
ности органов управления [12, с. 5].

В-третьих, в последние годы в нескольких делах ответчик 
в лице управленца - члена СД столкнулся с невыполнимым 
для него размером иска [4], [5], [6], связанного с недостатками 
в корпоративном руководстве, что стало причиной интенсив-
ных споров об ограничении личной ответственности дирек-
торов в немецком корпоративном праве [14]. 

Таким образом, актуальность исследования вопросов 
ответственности членов СД перед третьими лицами в ФРГ 
определяется различными факторами принципиального, 
объективного и правоприменительного содержания. 

Основное содержание
В начале анализа современного правового механиз-

ма ответственности членов правления перед третьими 
лицами в ФРГ следует обозначить ключевые признаки 
третьих лиц (нем. «Dritte») для последующей системати-
зации актуальных аспектов регулирования, применения 
этого вида ответственности в Германии, установления 
соответствующих проблем и обоснования предложений 
по их решению. 

В отношении третьих лиц как субъектов корпоративно-
го права и личной ответственности членов правления С. Ваг-
нер отмечает, что третьим лицом может выступать не только 
физическое лицо, но, например, налоговое ведомство, орган 
социального страхования и др. субъекты гражданско-право-
вых отношений, которые реализуются в рамках обязанно-
стей по управлению бизнесом, включающих: организацию 
коммерческой и пр. деятельности компании, проверку стра-
хового покрытия деятельности компании, выплату налогов и 
обязательных сборов, выполнение решений НС, управление 
данными акционеров и др. участников корпоративных отно-
шений, составление отчета о деятельности компании и пр. 
[16] 

Томас Эдековен в этой связи отмечает, что правовые ос-
новы корпоративной ответственности перед третьей сторо-
ной обозначены нормами § 31, § 328 и пр. нормами BGB. При 
этом положения § 31 BGB предусматривают общую катего-
рию ответственности компании за вред, причиненный акци-
онеру, третьему лицу или другому субъекту членом Прав-
ления, другим уполномоченным субъектом в результате 
соответствующего действия. Нормы § 328 BGB устанавливают 
специальный вид ответственности любого контрагента перед 
третьим лицом – бенефициаром за ущерб, причиненный не-
соблюдением условий поименного договора, заключенного в 
пользу третьего лица, которое приобретает право требовать 
исполнения [17].

Вместе с этим, стоит обратить внимание на нормы от-
раслевого законодательства AktG, определяющих полномо-
чия третьих лиц в рамках корпоративных отношений, по-
скольку нормы этого закона включают более 30 положений, 
непосредственно связанных с третьими лицами (см. § 26 об 
особых преимуществах; § 39 об условиях регистрации; § 67a 
об информации о корпоративных событиях; § 71d о приоб-
ретении акций третьими лицами; и т.д.).

Представленные данные позволяют привести соответ-
ствующую классификацию третьих лиц как субъектов корпо-
ративных отношений и ответственности членов правления. 

Относительно особенностей правового механизма ответ-
ственности членов правления перед третьими лицами в ФРГ 
следует указать, что санкции общего гражданско-правового 
характера в отношении компании в лице членов правления 
регламентированы различными нормами BGB. В этой связи 
Т. Эдековен аргументирует важность § 31 BGB о внешней кол-
лективной гражданско-правовой ответственности компании 
за ущерб, нанесенный в рамках деятельности СД лицу, уста-
новленному по уставу третьей (заинтересованной) стороной 
[17]. В условиях общего представительства СД для реализа-
ции ответственности члена правления перед третьей сторо-
ной достаточно задолженности представителя от СД. При 
этом компания несет ответственность:

1) по юридическим основаниям возникновения обязан-
ности по возмещению ущерба, которые отражают общепра-
вовой обязательственный (формальный) признак рассматри-
ваемой ответственности;

2) в случае активных противоправных виновных дей-
ствий члена СД и в результате его халатного бездействия, что 
характеризует субъективный признак внешней коллектив-
ной гражданско-правовой ответственности перед третьим 
лицом; 

3) за действия: по нарушению членами СД договорных 
обязательств компании, преддоговорных обязанностей сто-
рон; по проведению несанкционированных мероприятий 
корпоративного характера; по формированию организаци-
онных недостатков внутри компании и в рамках непосред-
ственно деятельности СД; и т.д. Эти виды неправомерных 
действий образуют объективные признаки анализируемой 
ответственности. 

Схожие формальные, субъективные и объективные при-
знаки гражданско-правовой ответственности членов правле-
ния перед третьими лицами 

Как правило, правление в Германии подвергается пре-
тензиям со стороны компании (так называемая внутренняя 
ответственность). Однако возможна также прямая ответ-
ственность перед третьими лицами. Возможными заявите-
лями являются кредиторы компании, инвесторы, акционеры 
и налоговые органы в условиях корпоративного кризиса.

Так называемая общая ответственность правления так-
же имеет особое практическое значение для ответственности 
правления. В принципе, каждый член правления в Германии 
несет ответственность за действия каждого другого члена 
правления. Это приводит к широкому спектру сценариев от-
ветственности.

Одновременно с внешней коллективной гражданско-
правовой ответственностью компании за действия членов СД 
перед третьими лицами, как отмечает Т. Эдековен [17], мо-
жет реализовываться внешняя личная ответственность чле-
нов СД согласно п. 2 § 840 BGB в случае наличия обязанности 
возмещения членом СД такого ущерба, а также налоговая 
ответственность членов правления и специальный вид ответ-
ственности в сфере банкротных корпоративных отношений.

В исследовании Б. Саласке обобщаются особенности ре-
гулирования солидарной ответственности членов СД, если 
закон, устав компании определяет соответствующее распре-
деление и дублирование полномочий управленцев [11], что 
предполагает соответствующие корректировки действующе-
го законодательства.

В мюнхенских комментариях [18, с. 101] и в совместном 
исследовании Е. Джексон и С. Уилсон [13] аргументирует-
ся вывод о том, что по отношению к третьим лицам, таким 
как кредиторы компании, правление несет ответственность 
в соответствии с общими положениями, предусмотренны-
ми законодательством о правонарушениях. Согласно закону 
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может быть предусмотрена ответственность перед третьими 
лицами, если правление нарушает правовые положения, 
которые являются «защитными законами» (англ. «protective 
laws») в пользу определенной группы людей. Например, по-
ложения, касающиеся мошенничества и нарушения фидуци-
арных обязанностей, и запрещение в соответствии с законом 
об акционерных обществах ложного представления о по-
ложении компании представляют собой нормы «защитных 
законов». Кредиторы могут ссылаться на личную ответствен-
ность руководства, если, например, директор намеренно 
организует публикацию неправильных годовых или полу-
годовых финансовых отчетов или промежуточных управлен-
ческих отчетов, или если директор заставляет компанию пу-
бликовать необязательную ложную информацию и т.д. 

Следовательно, можно обозначить специальный (про-
текционный) вид внешней личной ответственности членов 
СД за нарушение прав третьих лиц, непосредственно уста-
новленных императивными нормами закона, реализация 
которого предопределяет целесообразность включения в 
нормы закона презумпцию вины ответчика при нарушении 
права, обозначенного законом. 

В рамках обзора теоретико-правовых аспектов немецко-
го корпоративного права в контексте ответственности членов 
правления перед третьими лицами стоит указать на прак-
тические разъяснения экспертов научной службы Прави-
тельства ФРГ сферы корпоративного управления (Corporate 
Governance Kommission [10]). По исследуемым вопросам ука-
занная экспертная комиссия разработала рекомендации по 
регулированию ответственности членов СД [9], которые сре-
ди прочего определяют:

1) актуальные аспекты личной внутренней и внешней 
ответственности членов СД перед третьими лицами в лице 
инвесторов, кредиторов, акционеров;

2) основные условия регулирования ответственности 
членов СД перед третьими лицами и др. субъектами корпо-
ративных правоотношений по масштабу, по пределам регу-
лирования, по уровню риска, по различным подходам к со-
держанию ответственности членов СД.

Результаты/обсуждение.
Обозначенные тезисы о внутренней и внешней ответ-

ственности членов СД перед третьими лицами позволяют 
провести их классификацию, определить соответствующие 
проблемы и аргументировать предложения по их решению.

В частности, представленные данные о категориях тре-
тьих лиц, применяемых в нормах законодательства, по-
зволяют представить соответствующую классификацию 
третьих лиц как субъектов корпоративных отношений и 
ответственности членов правления, которую можно про-
водить по правовому признаку предмета регулирования 
отношений согласно § 31, § 328 BGB и др. нормам закона 
(субъекты общей, договорной и пр. ответственности) и по 
функциональному признаку участия третьего лица в кор-
поративных отношениях (физические, юридические лица, 
органы власти и пр. субъекты корпоративных отношений, 
стейкхолдеры, за исключением акционеров, компании и ее 
органов управления). 

Из представленных исследований зарубежных авто-
ров можно выделить внешнюю коллективную гражданско-
правовую ответственность компании за действия членов СД 
перед третьими лицами и внешнюю личную ответственность 
членов СД в рамках соответствующих обязательств. 

Следует полагать, что внутренняя коллективная компа-
нии за действия членов СД и личная гражданско-правовая 
ответственность этих управленцев перед третьими лицами 

может реализовываться в рамках договорных внутрикорпо-
ративных отношений. 

Кроме этого стоит обратить внимание на публичную от-
ветственность корпоративного органа управления перед тре-
тьими лицами, например, в рамках налоговых обязательств, 
поскольку члены СД берут на себя значительные налоговые 
обязательства компании, включая обязательства по налого-
вому и бухгалтерскому учету, обязательства по формирова-
нию, подаче налоговой декларации, обязательства по про-
ведению обязательных платежей, обязательства по расчету и 
снятию налоговых вычетов и т. д.

Специальным видом ответственности членов правления 
перед третьими лицами можно выделить санкции за невы-
полнение обязанностей по предупреждению несостоятель-
ности, своевременного оповещения о банкротстве. 

К специальной ответственности членов правления пе-
ред третьими лицами также стоит отнести протекционную 
внешнюю личную ответственность членов СД за нарушения 
прав третьих лиц, установленных законом.

При анализе содержания и видов гражданско-правовой 
ответственности членов правления перед третьими лицами 
следует выделить поддерживаемые немецкими правоведами 
общие категории внешней и внутренней ответственности в 
рамках корпоративных отношений различного содержания. 
При этом целесообразно расширить выводы о протекцион-
ной внешней личной ответственности членов СД с учетом 
содержания норм законодательства, поскольку положения 
BGB непосредственно права третьих лиц в 45 параграфах, а 
содержание AktG – в 9 параграфах (см. § 115, § 134, § 149, § 162, 
§ 216, § 243, § 255, § 278, § 322).

Например, положения § 216 AktG устанавливают право-
вой механизм защиты прав акционеров и третьих лиц (нем. 
«§ 216. Wahrung der Rechte der Aktionäre und Dritter»), кото-
рый применятся в 12 других параграфах AktG и включает 
следующие нормы о статусе третьих лиц в контексте роста 
уставного капитала:

1) общий статус третьих лиц не зависит от изменения 
корпоративных активов, та как отношения прав различных 
субъектов, связанных с акциями, между собой не касаются 
увеличения капитала компании;

2) корпоративный статус третьих лиц, приобретающих 
акции, определяется индивидуальными правами в объеме 
оплаченных акций;

3) полномочия третьих лиц в рамках текущих обяза-
тельств не изменяются из-за коррекции объема корпора-
тивного капитала, поскольку экономическая сущность до-
говорных отношений, которые компания поддерживает с 
третьими сторонами, не затрагиваются увеличением капи-
тала. 

Резюмируя, можно обозначить следующие виды граж-
данско-правовой ответственности членов правления перед 
третьими лицами: внешняя коллективная и личная ответ-
ственность в рамках определенных обязательств корпора-
тивной сферы отношений, внутренняя коллективная и лич-
ная ответственность за нарушения договорных обязательств 
субъектов компании, публичная ответственность за наруше-
ния соответствующих обязательств перед субъектами власти, 
специальная ответственность за нарушения требований бан-
кротного законодательства, специальная (протекционная) 
ответственность за нарушения прав третьих лиц, установлен-
ных законом.

Представленные тезисы характеризуются правопри-
менительными проблемами. Так в исследовании Б. Саласке, 
как отмечалось ранее, обобщаются особенности регулиро-
вания солидарной ответственности членов СД, если закон, 
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устав компании определяет соответствующее распределение 
и дублирование полномочий управленцев [11], что предпо-
лагает соответствующие корректировки действующего зако-
нодательства. В этой связи в первом предложении абз. 2 § 117 
AktG установлено, что члены правления и наблюдательного 
совета несут ответственность как солидарные должники, если 
они действовали в нарушение своих обязанностей. Содержа-
ние указанных обязанностей не детализировано, что вызывает 
вопросы при установлении вида ответственности и разъясня-
ется в судебных решениях [7], [8]. 

Поэтому предлагается дополнить первое предложение 
второго абзаца § 117 AktG следующими словами: «, установ-
ленных законом или уставом компании.».

Вместе с этим, при анализе тезисов о применении норм 
«защитных законов» отмечалось, что реализация протекци-
онной внешней личной ответственности членов СД за нару-
шение прав третьих лиц, непосредственно установленных 
императивными нормами закона, предопределяет целесоо-
бразность включения в нормы закона презумпцию вины от-
ветчика в случае нарушении подобного права, обозначенного 
законом. В этой связи в п.2 § 149 AktG установлены формаль-
ные нормы об уведомлении по иску, которые не отражают 
указанной презумпции.

Поэтому для обеспечения эффективного регулирования 
протекционной ответственности, предполагающей наруше-
ние прав третьего лица, установленных законом, представ-
ляется логичным дополнить нормы п.2 § 149 AktG шестым 
предложением: «6 Третьи лица пользуются презумпцией 
вины ответчика в случае подачи иска о нарушении прав тре-
тьих лиц, установленных нормами настоящего закона.» 

Заключение/выводы
Проведенный краткий анализ актуальных аспектов вну-

тренней и внешней ответственности членов СД перед тре-
тьими лицами позволили обосновать их классификацию, 
определить соответствующие проблемы и аргументировать 
предложения по их решению путем коррекции законода-
тельства.

В частности, классификацию третьих лиц как субъектов 
ответственности членов правления целесообразно проводить 
по правовому признаку предмета регулирования отноше-
ний (субъекты общей, договорной и пр. ответственности) и 
по функциональному признаку участия третьего лица в кор-
поративных отношениях (физические, юридические лица, 
органы власти и пр. субъекты корпоративных отношений, 
стейкхолдеры, за исключением акционеров, компании и ее 
органов управления).

Вместе с этим систематизированы виды гражданско-
правовой ответственности членов правления перед третьими 
лицами: внешняя и внутренняя ответственность коллектив-
ного и личного содержания, публичная ответственность, спе-
циальная ответственность за нарушения банкротного зако-
нодательства, протекционная ответственность за нарушения 
прав третьих лиц, установленных законом.
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ТЕОРИЯГОСУДАРСТВАИПРАВАТЕОРИЯГОСУДАРСТВАИПРАВАТЕОРИЯГОСУДАРСТВАИПРАВАТЕОРИЯГОСУДАРСТВАИПРАВАТЕОРИЯГОСУДАРСТВАИПРАВА

Байниязова З. С.

Современный этап развития Российского государства 
характеризуется динамично развивающимися общественны-
ми отношениями и вместе с этим актуальность приобрета-
ет вопрос обеспечения единого правового пространства, на 
что, в частности, обращает внимание Указ Президента РФ 
от 10.08.2000 № 1486 (ред. от 26.12.2016) «О дополнительных 
мерах по обеспечению единства правового пространства Рос-
сийской Федерации»1.

Единство правового пространства – необходимое усло-
вие развития экономического, информационного простран-
ства, один из ключевых факторов общественного, правового 
и государственного развития. В особенности в современных 
условиях, когда динамизм общественных отношений стано-
вится неотъемлемой чертой социального развития, вопрос 
обеспечения единого правового пространства вызывает по-
вышенный интерес, что, в свою очередь, объясняет необ-
ходимость обращения к исследованию роли правовой си-
стемы, как фактору, определяющему должные параметры 
организации правового пространства. Вопросы организации 
правового пространства с точки зрения параметров развития 
правовой системы важны и в условиях потребностей време-

1	 Указ	Президента	РФ	от	 10.08.2000	№	1486	 (ред.	от	26.12.2016)	
«О	дополнительных	мерах	по	обеспечению	единства	правового	
пространства	Российской	Федерации»	//	СЗ	РФ.	–	2000.	–	№	33.	
–	Ст.	3356;	СЗ	РФ.	–	2017.	–	№	1	(Часть	I).	–	Ст.	144.	

ни вызывают большой интерес. Правовое пространство и 
правовая система тесно связаны между собой. Единство пра-
вового пространства представляет собой один из основных 
ориентиров развития отечественной правовой системы, в со-
ответствии с которым в значительной степени должны опре-
деляться параметры ее организации и функционирования. 
На современном этапе развития Российского государства, 
обусловленном задачей своевременного и адекватного реа-
гирования на вызовы времени, продиктованные, в частности, 
вопросами обеспечения и укрепления единства правового 
пространства, возникает объективная потребность в осмыс-
лении качественно иных форм самоорганизации правовой 
системы. Изменение общественных условий, ориентиров го-
сударственно-правового развития вызывает необходимость 
совершенствования правовой системы, ее улучшения в каче-
ственном отношении. Вопрос о том, какой должна быть от-
ечественная правовая система по своему характеру и уровню 
развития и, соответственно, как она должна реагировать на 
вызовы современности, представляет большую значимость. 

Должная организация элементов правовой системы 
определяет характер национального правового простран-
ства, влияет на проявление им требований системности. 
Полноценное правовое пространство представляет собой си-
стемное образование, в котором правовые явления образуют 
единство и направлены на решение общих задач. Обеспече-
ние состояния системности в правовом пространстве страны 
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позволяет решать проблемы реализации нормативно-право-
вых актов на всей территории государства, совершенствовать 
национальную правовую систему. Одним из основных усло-
вий достижения системного правового пространства являет-
ся устойчивая и сбалансированная правовая система обще-
ства, которая обеспечивает упорядочивание общественных 
отношений на основе права. Степень реализации норм права 
предполагает устойчивость и сбалансированность правовой 
системы на всех уровнях ее организации и функционирова-
ния. Выделяя то немаловажное обстоятельство, что, как под-
черкивается в литературе, «понятие правовой системы по-
зволяет синтезировать различные правовые явления, лучше 
отразить и представить общую картину…» [1, с. 98], в целом 
возникает необходимость в рассмотрении правовой системы 
с точки зрения ее возможностей, функциональных свойств 
эффективно воздействовать на общественные отношения, 
придавать им устойчивость. В исследовании вопроса о вли-
янии правовой системы на упорядочение общественных 
отношений, учитывая то, что обеспечение единства право-
вого пространства во многом связано с правовым регули-
рованием, большое внимание должно уделяться вопросам 
оптимизации правового регулирования. Прежде всего речь 
должна идти о преодолении дисбалансов и неустойчивости 
в правовом регулировании, что позволит на должном уровне 
упорядочить систему общественных отношений. Правовое 
регулирование должно обеспечивать координацию норм 
права, правоотношений, правовых актов, правотворчества, 
толкования права, правореализации и других составляющих 
правовой системы. Ухудшение правового регулирования мо-
жет привести к дезинтеграционным процессам в отечествен-
ной правовой системе, к нарушению согласованности право-
вых явлений. В такой ситуации нелегко развивать правовую 
жизнь. 

Эффективность правового регулирования заключается 
в достижении высокого уровня упорядоченности обществен-
ных отношений, что возможно путем должного функцио-
нирования правовой системы, использования необходимых 
правовых средств. В этой связи следует подчеркнуть, что 
эффективное обеспечение действия норм права возможно в 
правовой системе, в которой существует высокая степень со-
гласованности ее элементов. В то же время правовое регули-
рование, выполняя различные функции в рамках правовой 
системы, позволяет ей быть динамичной. 

В достижении динамичного правового регулирования 
важна согласованность правотворчества и правоприме-
нения. Учитывая задачу обеспечения единства правового 
пространства страны, достижение скоординированного 
механизма действия правотворчества и правопримене-
ния следует рассматривать в качестве одной из приори-
тетных задач отечественной правовой системы. Укрепле-
ние ценностных основ взаимодействия правотворчества 
и правоприменения является необходимым фактором, 
обеспечивающим эффективность правового регулиро-
вания, системное воздействие норм права на регулиро-
вание общественных отношений, укрепление правового 
пространства страны. В связи с усложнением обществен-
ных отношений, появлением новых вызовов в различных 
сферах жизни общества, в особенности в экономической 
сфере, возникает запрос на устойчивое развитие право-
вой системы, сбалансированное состояние правовой жиз-
ни общества посредством взаимосогласованного развития 
правотворчества и правоприменения в соответствии с их 
общими ценностными ориентирами. В литературе по это-
му поводу подчеркивается то, что «отечественная правовая 
система призвана закреплять и поддерживать стабильные 
отношения в государственно-организованном обществе» 
[2, с. 145]. В этой связи повышенное внимание государства 
состоянию национальной правовой системы, характеру 
взаимодействия в ней правовых явлений в целях оптими-

зации правового регулирования, усиления реализации 
права будет способствовать укреплению основ правового 
пространства. 

Между правотворчеством и правоприменением важен 
именно сбалансированный механизм их сосуществования. В 
формате тесного взаимодействия правотворчества и право-
применения создаются необходимые условия реализации 
норм права. В то время как нарушение единства данных ви-
дов юридической деятельности приводит к тому, что воздей-
ствие правовой системы на жизнь общества будет недоста-
точно эффективным. В данном случае вопросы оптимизации 
правового регулирования связаны с реализацией норм пра-
ва. Нормы права – это основное правовое средство, которое 
позволяет привести механизм правового регулирования в 
эффективное состояние. 

Анализируя вопросы обеспечения единства правового 
пространства, следует подчеркнуть, что до сих пор нераз-
решенными остаются вопросы организации отечественной 
правовой системы с точки зрения соотношения федеральных 
и региональных начал, прежде всего на правотворческом и 
правоприменительном уровнях. Выстраивание параметров, 
механизма взаимодействия федерального и регионального 
уровней российской правовой системы – важный ключевой 
вопрос устройства правовой системы, так и в целом право-
вого пространства страны, в особенности это связано с опре-
делением регионального аспекта организации правовой 
системы. Осмысление параметров организации отечествен-
ной правовой системы должно происходить с учетом реги-
онального аспекта. Учет региональной составляющей явля-
ется необходимым условием выстраивания согласованного 
механизма действия федерального и регионального уровней 
российской правовой системы, а также в целом укрепления 
единства правового пространства. Отечественная правовая 
система определяется единством составляющих ее террито-
риальных уровней (федерального и регионального), каждый 
из которых обеспечивает основы ее функционирования, и 
только в своем системном единстве выражают параметры, 
необходимые для укрепления единства правового простран-
ства страны. 

Очевидно, что сегодня правовая система российского об-
щества выступает в новой своей интерпретации с точки зре-
ния параметров своей организации и функционирования. В 
современных условиях наблюдаются процессы возрастания 
ее юридической и социальной значимости, во многом свя-
занное с тем, что правовая система выступает организующим 
фактором обеспечения единого правового пространства.  

Исходя из приведенных положений, можно подчер-
кнуть, что несмотря на динамизм общественных отноше-
ний, тем не менее задача обеспечения единого правового 
пространства, укрепления его основ всегда относится к чис-
лу приоритетных задач, в реализации которой важна роль 
правовой системы. В рамках такого системного осмысления 
социальной ценности правовой системы и вопросов органи-
зации правового пространства можно определить факторы, 
необходимые для поступательного общественного, правово-
го и государственного развития. 
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В данной статье будут рассмотрены особенности формирования гражданского 
общества в России, в частности в 20-х годах XXI века. Отмечается, что гражданское общество 
является неотъемлемой частью правового государства, а правовое государство – это один 
из главных признаков государства с демократической формой правления. Сделан вывод, 
что в настоящий момент в стране в целом существует снижение интереса общества ко 
многим элементам демократии. Подчеркивается, что, в отличие от западных стран, в России, 
вследствие отсутствия устойчивых исторических демократических традиций, сильна связь 
гражданского общества с государством, которое оказывает существенное влияние на процесс 
его формирования и развития, а иногда пытается поставить этот процесс под свой контроль. 
Рассматриваются динамика взаимодействия последних с органами государственной власти 
и местного самоуправления, а также основные проблемы, препятствующие их нормальному 
функционированию в российских регионах. Автор приходит к выводу, что зарождение 
гражданского общества в Российской Федерации проходило достаточно специфически. 
Специфичность формирования заключалась в том, что государство имело больший вес и 
значительную роль, формирование гражданского общества происходило в замедленном 
темпе, а также существовали различия по территориальному распространению постулатов 
гражданского общества в сознании людей. Как следствие – процесс формирования гражданского общества не был завершен 
и его институты развивались неравномерно.
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(THEORETICALASPECT)

This article will examine the features of the formation of civil society in Russia, in particular in the 20s of the 21st century. It is noted 
that civil society is an integral part of the rule of law, and the rule of law is one of the main features of a state with a democratic form 
of government. It is concluded that at the moment in the country as a whole there is a decrease in public interest in many elements of 
democracy. It is emphasized that, unlike Western countries, in Russia, due to the lack of stable historical democratic traditions, there is a 
strong connection between civil society and the state, which has a significant impact on the process of its formation and development, 
and sometimes tries to put this process under its control. The dynamics of the latter’s interaction with state authorities and local self-
government bodies, as well as the main problems hindering their normal functioning in the Russian regions, are considered. The author 
comes to the conclusion that the emergence of civil society in the Russian Federation was quite specific. The specificity of the formation 
was that the state had more weight and a significant role, the formation of civil society took place at a slow pace, and there were also 
differences in the territorial distribution of the postulates of civil society in the minds of people. As a result, the process of formation of civil 
society was not completed and its institutions developed unevenly.
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ТЕОРИЯГОСУДАРСТВАИПРАВА

Владимирова Г. Е.

Уже три десятилетия подряд Российская Федерация в со-
ответствии с Конституцией преобразует все сферы обществен-
ной жизни в условиях новой социально-политической системы. 
В том числе это касается построения гражданского общество и 
правового государства. Большое количество ученых правоведов и 
социологов за эти годы исследовали гражданское общество.

Ни для кого не секрет, что гражданское общество – это со-
вокупность множества элементов, среди которых можно назвать 
институты, коммуникации и ценности и его формирование про-
ходит множество этапов и становление считается достаточно 
трудным. В процессе становления гражданского общества отсе-
иваются ненужные элементы и ценности и на свои места встают 
демократические механизмы. 

Множество людей, в том числе в Российской Федерации, а 
также лидеры государств убеждены, что невозможно выстроить 
развитие страны и всех ее сфер без гражданского общества.

Власть представляет собой отношения между властвую-
щим и подвластным, при этом властвующий навязывает свою 
волю подвластному и направляет его поведение. Она необходи-
ма для управления коллективом, так как является одним из глав-
ных средств обеспечения порядка в социальной общности.

Впервые идея ограничения государственной власти появи-
лась в Древней Греции. Там начала формироваться современная 
модель государственности. Именно в Древней Греции была соз-
дана система политико-правовых категорий и принципов, ко-
торые сейчас составляют основу современного мировоззрения. 

Древнегреческие представления о власти сформировались на 
основе мифологии.

Считалось, что государство и законы имеют божественное 
происхождение и имеют высшую справедливость. Источником 
возникновения системы ценностей древнегреческой цивилиза-
ции является демократическое устройство первых государств, 
основанных на принципе справедливости.

На наш взгляд, взаимосвязь гражданского общества и прин-
ципа разделения властей – это очень важная часть жизни демо-
кратического государства.

На протяжении многих веков общество по-разному виде-
ло идеальную модель государственного устройства. В процессе 
поиска идеальной модели была создана теория разделения вла-
стей. В теории государства и права, как и в других науках рассма-
триваются проблемы разделения властей. Исследуемый прин-
цип закреплен в Конституции Российской Федерации [8, с. 41]. 

Основной мировой тенденцией XX века являлся приоритет 
модели правового государства, создание которого невозможно 
без принципа разделения властей. Стоит отметить, что принцип 
разделения властей может реализовываться лишь в правовом 
государстве, а правовое государство в свою очередь может реа-
лизовываться только в государствах с демократическим полити-
ческим режимом

На наш взгляд, формирование гражданского общества в 
большей степени зависит от государства, которое определяет все 
пути развития. 
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В чем же заключается принцип разделения властей? Глав-
ная его цель – это недопущение захвата власти каким-либо орга-
ном или лицом, ведь это приведет к нарушению прав и свобод 
человека и гражданина. Каждая из ветвей власти должна быть 
независима друг от друга и не иметь возможности оказывать ка-
кое-либо влияние или давление. 

Каждый сотрудник государственных органов может за-
нимать определенные посты лишь в одной ветви власти, иначе 
принцип сдержек и противовесом потеряет смысл. 

Вмешательство одной ветви власти не допускается под вла-
стью другой. Сферы реализации всех трех ветвей власти должны 
быть четко разграничены и не должны быть помехой друг для 
друга [4, с. 26]. 

Также принцип разделения властей прежде всего должен 
основываться на таком сотрудничестве, которое сдерживало бы 
каждую ветвь власти и ставило в определенные рамки. Этому 
способствует система сдержек и противовесов. 

Разделение властей является сущностной характеристи-
кой и результатом степени развитости права, а также усло-
вием и предпосылкой для организации и функционирова-
ния государства, законности. Как известно, без разделения 
властей с эффективной системой сдержек и противовесов 
не может быть построено правовое государство, а вследствие 
этого не могут быть реализованы права и свободы человека и 
гражданина [5, с. 151].

Некоторые ученые высказывали свою точку зрения о том, 
что в стране формируется квазигражданское общество. Это свя-
зано со следующими обстоятельствами: глубокое расслоение 
общества на богатых и бедных, финансовая пропасть между ре-
гионами и центром, большое количество проблем с распределе-
нием ресурсов, плохо развитый средний класс и многое другое.

В настоящий момент в стране в целом существует снижение 
интереса общества ко многим элементам демократии, таких как 
низкая гражданская культура, политическая инертность.

Одной из особенностей Российской Федерации в постро-
ении гражданского общества является то, что данный процесс 
исходит от «верхов» и влечет за собой зависимость всех уровней. 
Конструктивная модель взаимодействия власти и гражданского 
общества в современных условиях становится преобладающей. 

Безусловно, нельзя игнорировать действия органов госу-
дарственной власти, ведь без должного управления невозможно 
построить государство и контролировать его жителей на любом 
уровне. Государство должно стимулировать развитие граждан-
ского общества и с каждым годом совершенствовать его механиз-
мы [6, с. 144]. 

Но стоит отметить, что безусловно существуют государства, 
которые всячески препятствуют построению гражданского об-
щества и выступают за авторитарные режимы управления. На 
наш взгляд, гражданское общество и правовое государство долж-
ны действовать в единстве, на благо народа и не вступать в борьбу 
между собой. 

Проблемы гражданского общества находят свое отражение 
в сознании граждан России. Они проявляются в отсутствии дове-
рия к институтам государства и в том числе, к институтам граж-
данского общества [7, с. 100]. 

Гражданское общество, каким бы все хотели его видеть в 
стране невозможно без публичной сферы коммуникации субъ-
ектов.

Политические взгляды, человеческие идеалы начинают 
формироваться в публичной сфере. Таким образом граждане 
хотят установить полное равноправие и получить возможность 
управления обществом в максимальном количестве человече-
ских проблем. 

Доверие граждан очень сильно повышает возможность 
взаимодействия их между собой. При этом оно помогает вы-
сказывать собственную позицию по каким-либо вопросам. Еще 
один важный элемент гражданского общества – это автономия. 
Она означает прежде всего признание прав и свобод человека и 
гражданина. Одним из факторов обновления и развития граж-
данского общества является использование некоммерческих ор-
ганизаций [2, с. 98]. 

Если рассматривать продвижение интересов населения, то 
можно отметить, что чаще в нашей стране используются неглас-
ные способы, чем легальные и публичные. Средства массовой 
информации не сильно озабочены жизнью граждан, в большей 
степени их внимание приковывает власть и бизнес, у которых 
есть свои ресурсы.

Возможно, сложности с участием граждан возникают в свя-
зи с тем, что в XX веке возможности участвовать в жизни страны 
фактически не было, и гражданское общество при СССР не име-
ло реализации в области социальной политики. На сегодняш-
ний день, наоборот, возможности участвовать закреплены на 

нормативном уровне, но люди не всегда готовы посвятить этому 
время и силы [3, с. 83]. 

В Российской Федерации наблюдается довольно низкий 
уровень самоорганизации механизма социального регулирова-
ния общества. Отмечается специфика социокультурной модели 
взаимодействия общества и индивида в России. А именно: при-
оритет интересов общества над интересами личности. Многие 
правоведы высказали свою точку зрения на этот счет, что боль-
шинство граждан нашей страны в первую очередь заботятся об 
интересах личности. 

На наш взгляд, следует создать активно действующий меха-
низм, который сможет позволить гражданам активно реализо-
вывать свои права в управлении обществом и государством. Не-
обходимо создать активное взаимодействие между гражданами 
и организациями во всех сферах жизни общества. 

Подводя итоги данной работы, можно сделать вывод, что 
гражданское общество в Российской Федерации – это не миф, а 
реальность, которая требует от государства и общества большой 
и слаженной работы. 

На наш взгляд, для формирования гражданского общества 
в России необходимо: формирование большого количества не-
государственных организаций и групп, интеграция институтов 
гражданского общества, повышение заинтересованности средств 
массовой информации в освещении дел негосударственных ор-
ганизаций.

Также необходимо формирование у населения такие ка-
честв, которые позволили бы свободно мыслить, действовать в 
своих интересах и интересах государства.

В Российской Федерации необходимо формировать соб-
ственную систему гражданского общества, которая не будет ори-
ентироваться на опыт зарубежных стран.
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Центральной задачей настоящего научного исследования является наиболее полное 
осмысление сущности правовых позиций высших судебных органов нашей страны* (по 
тексту – «судебных правовых позиций»). Выполнение данной задачи достигается путем 
рассмотрения в данной статье основных обстоятельств (причин) становления и эволюции 
судебных правовых позиций. Автор выделяет три ключевые группы таких обстоятельств: 
объективные или внешние, не зависящие от сознания и воли конкретного создателя судебных 
правовых позиций – социально-экономический, политический, культурно-исторический и 
техногенный; субъективные или внутренние, относящиеся к личности создателя судебных 
правовых позиций – правосознание и внутреннее убеждение судьи и специально-
юридические, увеличивающие возможность возникновения судебных правовых позиций, –
степень конкретизации законодательного регулирования определенного правового института 
и законодательное требование о вынесении мотивированного судебного решения. Выполненный анализ не направлен на 
определение исчерпывающего перечня обстоятельств (причин) становления и эволюции судебных правовых позиций, тем не 
менее он позволил более четко уяснить «суть» судебных правовых позиций. 
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The central objective of this research is the fullest comprehension of the essence of the legal positions of the highest judicial 

bodies of our country1 (hereinafter – “judicial legal positions”). The fulfillment of this task is achieved by considering in this article the 
main circumstances (reasons) of formation and evolution of judicial legal positions. The author identifies three key groups of such 
circumstances: objective or external, independent of the consciousness and will of a specific creator of judicial legal positions – socio-
economic, political, cultural-historical and technogenic; subjective or internal, relating to the personality of the creator of judicial legal 
positions – legal consciousness and internal conviction of the judge and special-legal, which increase the possibility of judicial legal 
positions, the degree of specific legislative regulation of a particular legal ins The analysis performed is not aimed at determining the 
exhaustive list of circumstances (reasons) of formation and evolution of judicial legal positions, nevertheless, it allowed us to understand 
more clearly the “essence” of judicial legal positions.

Keywords: judicial legal position, judicial authorities, reasons of evolution of judicial legal positions, legal regulation, judicial decision, 
social relations.

Глоба М. В.

Становление и эволюция правовых позиций высших 
судебных органов нашей страны не может происходить в 
отрыве от конкретных обстоятельств (причин). Данные при-
чины в силу своих специфических особенностей в некоторой 
степени определяют правовую «суть» судебных правовых по-
зиций. При этом процесс становления и эволюции судебных 
правовых позиций носит многоплановый характер. Это свя-
зывается с влиянием на них целой совокупности различных 
обстоятельств: 

I. Объективные (внешние), не зависящие от сознания и 
воли конкретного создателя судебных правовых позиций: со-
циально-экономический, политический, культурно-истори-
ческий, техногенный; 

II. Субъективные (внутренние), относящиеся к личности 
создателя судебных правовых позиций: правосознание судьи 
и внутреннее убеждение судьи;

III. Специально-правовые, увеличивающие возмож-
ность возникновения судебных правовых позиций: уровень и 
степень детализации законодательного регулирования того 
или иного правового института, а также требование о выне-
сении обоснованного судебного решения [1, с. 140].

I. Объективные (внешние) обстоятельства (причины) 
становления и эволюции судебных правовых позиций: 

1. Социально-экономические.
Закономерно, что от социально-экономических условий 

зависит не только качество жизни в стране, но и уровень раз-
работанности законодательства, качество нормотворчества, 
развитость судебной системы и др. 

2. Политические. 
Бесспорным считается, что политическая атмосфера, 

идеология, политическая активность населения, возмож-

*	 К	ним	автор	относит	Конституционный	Суда	Российской	Федера-
ции,	Верховный	Суд	Российской	Федерации,	Высший	Арбитраж-
ный	Суд	Российской	Федерации.
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ность существования различных политических партий, об-
щественных движений и объединений влияет в т.ч. на судеб-
ную систему. 

3. Культурно-исторические.
Сформировавшиеся в обществе в результате историче-

ского развития ценности, взгляды, положения, обычаи и др. 
неизбежно воспринимаются судьями высших судов различ-
ных инстанций. Данные «идеи» могут быть положены в со-
держание судебных правовых позиций.

4. Техногенное. 
Появление и усложнение научно-технических разрабо-

ток вызывает необходимость внесения изменений в законода-
тельство. Это связывается в т.ч. с появлением новых правоот-
ношений, требующих правового регулирования. Судебные 
правовые позиции выступают наиболее гибким и быстрым 
средством, при помощи которого достигается такое право-
вое регулирование. 

Указанные причины в той или иной степени влияют на 
содержание правовых позиций.

II. Субъективные (внутренние) обстоятельства (причи-
ны): правосознание и внутреннее убеждение судьи.

Стоит различать понятия «правосознание судьи» и «вну-
треннее убеждение судьи».

С. С. Алексеев, что под правосознанием стоит понимать 
такое средство регулирования общественных отношений, ко-
торое действует через сознание и волю людей и от которого 
зависит эффективность и результативность права [2, с. 68].

В. В. Ярков под внутренним убеждением понимает уве-
ренность в правильности выводов о традиционных требова-
ниях, предъявляемых к доказательствам [3, с. 198].

При создании правовой позиции и вынесении судебно-
го решения, очевидно, что судья руководствуется правосозна-
нием и внутренним убеждением. 

III. Специально-юридические причины становления и 
развития судебных правовых позиций.

• Уровень и степень детализации законодательного ре-
гулирования того или иного правового института.

Объяснимо, что содержание и роль судебных правовых 
позиций зависит от качества законодательства: наличия про-
белов, противоречий, неясностей и пр. Некоторые ученые 
указывают, что праву необходимо иметь такие инструменты, 
которые помогали бы устранять возможные ошибки в зако-
нодательстве [4, с. 4]. Полагаем, что одним из таких инстру-
ментов способны быть судебные правовые позиции.

• Законодательное требование о вынесении обоснован-
ного судебного решения.

Хорошо известно, что в законодательстве и судебной 
практике России закреплено положение, согласно которому 
решения судов должны отвечать требованию обоснованно-
сти1. Это означает, что судья не может принять судебный акт, 
не указав в нем достаточную аргументацию. Так как судебная 
правовая позиция всегда являются частью судебного реше-
ния, то логичным представляется, что указанное выше зако-

1	 См:	 ст.	 176	 Кодекса	 административного	 судопроизводства	
Российской	 Федерации	 от	 08	 марта	 2015	 г.	 №	 21-ФЗ	 /	
Российская	газета,	2015.	–	11	марта.	-	№	49;	ст.	176	Арбитражного	
процессуального	 кодекса	 Российской	 Федерации	 от	 24	 июля	
2002	 г.	 №	 95-ФЗ	 (ред.	 от	 25.12.2018)	 /	 Российская	 газета,	
2002.	 –	 27	 июля.	 -	 №	 137;	 ст.	 7	 Уголовно-процессуального	
кодекса	 Российской	 Федерации	 от	 18	 декабря	 2001	 г.	 №	 174-
ФЗ	 /	 Российская	 газета,	 2001.	 –	 22	 декабря.	 -	№	 249;	 ст.	 195	
Гражданского	 процессуального	 кодекса	 Российской	Федерации	
от	14	ноября	2002	г.	№	138-ФЗ	/	Российская	газета,	2002	г.	–	20	
ноября.	-	№	220.

нодательное требование в полной мере распространяется и 
на нее. 

Согласно пункту 3 Постановления Пленума Верхов-
ного Суда «О судебном решении»: «решение является обо-
снованным тогда, когда имеющие значение для дела факты 
подтверждены исследованными судом доказательствами, 
удовлетворяющими требованиям закона об их относимости 
и допустимости, или обстоятельствами, не нуждающимися в 
доказывании (статьи 55, 59-61, 67 ГПК РФ), а также тогда, ког-
да оно содержит исчерпывающие выводы суда, вытекающие 
из установленных фактов»2. 

Рассмотренные в настоящей статье обстоятельства (при-
чины) становления и эволюции правовых позиций высших 
судебных органов России помогли лучше понять содержание 
и значение судебных правовых позиций в правовом регули-
ровании. 
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ОРОЛИПРЕЗИДЕНТАРФВРОССИЙСКОМЗАКОНОТВОРЧЕСКОМ
ПРОЦЕССЕ

Законотворческий процесс является одним из центральных конституционно-правовых 
институтов современного российского государства, поскольку обеспечивает основное 
направление деятельности одной из ветвей власти — законодательной власти. При этом 
особое внимание автором статьи обращено на институт Президента РФ и его участие 
в законотворческом процессе, поскольку указанный субъект традиционно выступает 
ключевым звеном действующего государственного аппарата, что позволяет ему оказывать 
заметное влияние на деятельность законодательной власти. 

В статье предпринят анализ роли и места Президента РФ в законотворческом процессе. 
Президент РФ обладает широкими полномочиями по участию в работе законодательных 
органов, а одной из основных сфер общения Президента РФ с Федеральным Собранием 
является область законотворчества, в рамках которой присутствуют такие формы 
взаимодействия, как реализация Президентом РФ права законотворческой инициативы, 
«право вето», согласительные процедуры по вопросам преодоления разногласий палат 
Федерального Собрания с главой государства, промульгация закона, восполнение пробелов в законодательстве.

В заключении делается вывод о том, что Президент РФ является важным субъектом законотворческой деятельности и может 
принять участие на любой стадии законотворческого процесса. Для повышения эффективности механизма законодательного 
сотрудничества Президента РФ и Федерального Собрания, а также уточнения и конкретизации пределов участия Президента 
России в законотворческом процессе целесообразно разработать и принять закон о правовом регулировании законотворческого 
процесса в Российской Федерации.

Ключевые слова: законотворческая деятельность, законотворческий процесс, полномочия, законодательные органы, 
Президент РФ, законотворческая инициатива, право вето, согласительные процедуры, промульгация закона. 
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ONTHEROLEOFTHEPRESIDENTOFTHERUSSIANFEDERATIONINTHERUSSIANLEGISLATIVEPROCESS

The legislative process is one of the central constitutional and legal institutions of the modern Russian state, since it provides the 
main direction of activity of one of the branches of government — the legislature. At the same time, the author of the article pays special 
attention to the institution of the President of the Russian Federation and his participation in the legislative process, since this subject 
traditionally acts as a key link of the current state apparatus, which allows him to exert a noticeable influence on the activities of the 
legislature. 

The article analyzes the role and place of the President of the Russian Federation in the legislative process. The President of the 
Russian Federation has broad powers to participate in the work of legislative bodies, and one of the main areas of communication 
between the President of the Russian Federation and the Federal Assembly is the area of lawmaking, within which there are such 
forms of interaction as the implementation by the President of the Russian Federation of the right of legislative initiative, the “right of 
veto”, conciliation procedures for overcoming disagreements between the chambers of the Federal Assembly and the head of state, the 
promulgation of the law, filling gaps in legislation.

In conclusion, it is concluded that the President of the Russian Federation is an important subject of legislative activity and can 
take part at any stage of the legislative process. To increase the effectiveness of the mechanism of legislative cooperation between 
the President of the Russian Federation and the Federal Assembly, as well as to clarify and specify the limits of the participation of the 
President of Russia in the legislative process, it is advisable to develop and adopt a law on the legal regulation of the legislative process 
in the Russian Federation.

Keywords: legislative activity, legislative process, powers, legislative bodies, President of the Russian Federation, legislative initiative, 
veto, conciliation procedures, promulgation of the law.

Золотухина Т. А.

Исследуя правовой институт участия Президента РФ в 
законотворческом процессе следует, в первую очередь, обра-
титься к понятиям «законотворческая деятельность», «зако-
нотворческий процесс» и их соотношению.

Законотворческая деятельность (законотворчество) 
представляет собой работу, носящую творческий характер 
и состоящую из совокупности последовательных меропри-
ятий по разработке, принятию, одобрению (отклонению), 
опубликованию и введению в действие федеральных консти-

туционных и федеральных законов. При этом в Российской 
Федерации главным элементом законотворчества выступает 
законотворческий процесс (порядок деятельности по созда-
нию закона), то есть регламентированный нормами Консти-
туции РФ, законов и иных нормативно-правовых актов про-
цесс, связанный с внесением в нижнюю палату парламента 
проекта закона, его рассмотрением в обеих палатах парла-
мента, принятием, одобрением (отклонением), опубликова-
нием и введением в действие в качестве закона [1; 7, с. 154; 11]. 
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Законотворческий процесс включает три основопола-
гающие стадии: начальная (предпарламентская), в рамках 
которой в порядке законотворческой инициативы проект 
закона вносится в Государственную Думу; парламентская, 
на которой происходит предварительное рассмотрение и 
обсуждение внесенного проекта последовательно двумя па-
латами Федерального Собрания (сначала Государственной 
Думой, а затем Советом Федерации), его принятие в качестве 
закона Государственной Думой и последующее одобрение 
или отклонение Советом Федерации; послепарламентская, 
которой охватываются этапы утверждения закона главой го-
сударства, опубликования закона и введения его в действие. 

Согласно Конституции Российской Федерации (статьи 
94 и 105) высшим органом законодательной власти, прини-
мающим все федеральные и в том числе федеральные кон-
ституционные законы, и ведущим законотворческую дея-
тельность, выступает Федеральное Собрание, состоящее из 
двух палат - Государственной Думы и Совета Федерации. 
Принимаемые Федеральным Собранием законы обладают 
высшей юридической силой и имеют прямое действие на 
всей территории нашей страны. Актуальной целью законот-
ворческой работы, осуществляемой Федеральным Собрани-
ем, является разработка и принятие законов как прямо пред-
писанных Конституцией, так и законов, которые направлены 
на регулирование запросов общественного и государственно-
го развития, охватывающих все области человеческого суще-
ствования. 

В законотворческом процессе участвует значительное 
количество субъектов, среди которых одним из важнейших 
является Президент РФ. Характер участия в законотворче-
ском процессе данного субъекта определяют принадлежа-
щие ему права и полномочия, установленные Конституци-
ей. Осуществляя предоставленные ему права и обязанности, 
глава российского государства способен оказывать влияние 
на деятельность Федерального Собрания, входящего в еди-
ную систему государственной власти, и должен сопоставлять 
свои решения с нормативными подходами, сформулирован-
ными палатами парламента. В свою очередь, при осущест-
влении законодательного регулирования общественных от-
ношений правовой позицией Президента РФ, выраженной 
в ежегодных посланиях Федеральному Собранию (в которых 
определяются основные направления внутренней и внеш-
ней политики государства и формулируется потребность их 
нормативного обеспечения), в бюджетных посланиях Прави-
тельству России, в таком концептуальном документе как док-
трина национальной безопасности и др., должны руковод-
ствоваться как Федеральное Собрание в целом, так и каждая 
из его палат в отдельности.

В законотворческом процессе права Президента РФ со-
средоточены на начальном и завершающем его этапах [6]. К 
ним относятся:

• право законотворческой инициативы, то есть право 
внести в нижнюю палату парламента, именуемую Государ-
ственной Думой, проекты законов по различным вопросам 
государственного значения, которые в обязательном порядке 
должны быть рассмотрены на ее заседаниях (ст. 104 Консти-
туции). Это обусловлено статусом Президента РФ, являюще-
гося главой государства и представителем Российской Феде-
рации как внутри страны, так и на международной арене. 
Это проекты федеральных конституционных и федеральных 
законов, в том числе законов о внесении изменений в Консти-
туцию РФ. Как отмечается в исследовании Н.В. Чубаковой и 
У.И. Соболь, путем законотворческих инициатив Президент 

РФ регулирует наиболее значимые общественные отноше-
ния и решает стратегические вопросы [12]. По некоторым 
вопросам Президент наделен исключительным правом за-
конотворческой инициативы: только он может внести на 
рассмотрение Федерального Собрания проект федерального 
конституционного закона об образовании в составе Россий-
ской Федерации нового субъекта (ст. 12 Федерального кон-
ституционного закона от 17 декабря 2001 г. № 6-ФКЗ (ред. 
от 31.10.2005) «О порядке принятия в Российскую Федера-
цию и образования в ее составе нового субъекта Российской 
Федерации»). В ряде случаев законотворческая инициатива 
Президента РФ представляет собой не право, а обязанность. 
Так, подписание Президентом РФ договора о разграничении 
полномочий между федеральными органами государствен-
ной власти и органами государственной власти субъекта 
РФ влечет его обязанность внести в Государственную Думу 
Федерального Собрания РФ проект федерального закона 
об утверждении данного договора (п. 8 ст. 26.7 Федерально-
го закона от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ (ред. от 21.12.2021) 
«Об общих принципах организации законодательных (пред-
ставительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации»). Такая же обязан-
ность Президента РФ наступает при подписании междуна-
родных соглашений, что следует из п. 1 ст. 16 Федерального 
закона от 15 июля 1995 г. № 101-ФЗ «О международных до-
говорах Российской Федерации» (ред. от 08.12.2020). Кроме 
того, в качестве специфического полномочия Президента 
РФ в рамках правовых позиций Конституционного Суда РФ 
рассматривается и право законотворческой инициативы по 
вопросу принятия федерального закона о роспуске законо-
дательного (представительного) органа субъекта РФ (п. 4 ст. 
9 Федерального закона от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ (ред. 
от 21.12.2021) «Об общих принципах организации законо-
дательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации»). 
В ст. 104 Конституции РФ российский Президент назван пер-
вым в перечне субъектов права законотворческой инициати-
вы и в последние годы активно поставляет законопроекты в 
Государственную Думу. В этой связи российский Президент 
участвует во всех без исключения стадиях законотворческого 
процесса, когда представляется и обсуждается либо отзыва-
ется инициированный им законопроект; вступает во взаи-
модействие с палатами Федерального Собрания в процессе 
прохождения своей законотворческой инициативы; сотруд-
ничает с Правительством РФ, другими акторами законотвор-
ческой инициативы, а также с иными участниками, которые 
влияют на процесс правотворчества. Вместе с тем С.Е. Дро-
бот указывает на определенную юридическую проблему, 
заключающуюся в том, что законопроекты, внесенные в Го-
сударственную Думу Президентом, палата рассматривает в 
первоочередном порядке и без предварительного контроля 
Конституционного Суда РФ. Однако в случае признания в по-
следующем неконституционными отдельных положений та-
ких законов и необходимости приведения их в соответствие 
с судебным актом Конституционного Суда РФ, может сни-
жаться авторитет президентской власти [3]. Как справедливо 
утверждает Е.С. Сторожева, законотворческая инициатива 
позволяет Президенту РФ определять основные направления 
внутренней и внешней политики (ч. 3 ст. 80 Конституции РФ) 
[10]. Законотворческая инициатива Президента РФ является 
обязательным и действенным инструментом в реализации 
его конституционного статуса как активного участника в го-
сударственном управлении страной, так и «арбитра» [6];
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• право подписывать и обнародовать в течение 14 дней 
с момента поступления федеральные законы, принятые Фе-
деральным Собранием (ч. 2 ст. 107 Конституции). При этом 
«необходимо закрепить на уровне Конституции императив-
ную норму, содержащую перечень вопросов, которые требу-
ют принятия федеральных законов» [8]. В Основном законе 
Российской Федерации установлено правило о том, что за-
коны, которые не были опубликованы, не подлежат приме-
нению. (Иногда мероприятия по подписанию закона главой 
государства рассматриваются как отдельная стадия в зако-
нотворческом процессе либо как один из этапов, входящих в 
стадию принятия закона [1]).

Согласно порядку, предусмотренному ст. 107 Консти-
туции РФ, федеральный закон вступает в силу лишь когда 
он одобрен Президентом России. Однако глава государства 
вправе возвратить законодательный акт в одну из палат Фе-
дерального Собрания в случае нарушения установленного в 
Конституции России порядка принятия федерального зако-
на, и допущенные нарушения ставят под сомнение резуль-
таты волеизъявления палат Федерального Собрания и само 
принятие закона [см.: пункты 4 и 5 Постановления Конститу-
ционного Суда Российской Федерации от 22 апреля 1996 г. № 
10-П по делу о толковании отдельных положений статьи 107 
Конституции Российской Федерации]. Таков ещё один меха-
низм влияния Президента РФ на процесс законотворчества, 
который прямо не установлен в Конституции, но сформиро-
ван его практической деятельностью. Если Президент усма-
тривает в ходе принятия или одобрения федерального зако-
на нарушение установленной Конституцией процедуры его 
принятия или одобрения, он, будучи гарантом Конституции, 
не может считать такой закон принятым и подписывать его. 

Наделение главы российского государства данным пра-
вомочием предоставляет ему возможность давать оценку 
законам, а также активно вмешиваться в законотворческий 
процесс и существенно влиять на него, путем выражения не-
согласия с законодательным актом в полном объеме или с 
его отдельными статьями, и с соответствующим обосновани-
ем возвращать его на новое рассмотрение в надлежащую па-
лату Федерального Собрания. При этом как указывают Н.В. 
Чубакова и У.И. Соболь, в случае подписания своего закона 
он не сможет объективно и справедливо дать оценку его со-
держанию [12]. Вместе с тем С.Е. Дробот отмечает, что Кон-
ституция РФ не устанавливает правил на случай отказа Пре-
зидента РФ от подписания и обнародования федерального 
закона. При этом на данный момент отсутствует и механизм 
ответственности Президента РФ на конституционном уровне 
за уклонение от обязанности подписания и обнародования 
федерального закона и не предусмотрен иной вариант санк-
ционирования федерального закона, который не был подпи-
сан Президентом РФ [3]; 

• право отклонения федерального закона, который 
принят Федеральным Собранием, представляющее собой 
отлагательное вето, которое заключается в том, что главе 
российского государства предоставляется право отклонить 
принятый и одобренный палатами Федерального Собра-
ния федеральный закон, который, однако, не вступил в силу. 
Данное право является особенно важным способом участия 
Президента РФ в законотворческом процессе и представляет 
собой колоссальный инструмент его влияния на законотвор-
ческую работу парламента. Наделение Президента РФ как 
одной из ветвей власти в системе разделения властей правом 
отлагательного вето направлено на недопущение вступления 
в силу федеральных законов низкого качества юридической 

техники. Сущность отлагательного вето заключается в том, 
что федеральный закон, принятый парламентом, Прези-
дент РФ не подписывает, а возвращает в соответствующую 
палату парламента для повторного рассмотрения. Вместе с 
тем ч. 3 ст. 107 Конституции РФ допускает возможность пре-
одоления парламентом подобного вето. Конституционный 
Суд РФ ввел требование, согласно которому Президент РФ 
обязан сообщить парламенту мотивы неподписания при-
нятого федерального закона [см.: Постановление Конститу-
ционного Суда Российской Федерации от 22 апреля 1996 г. 
№ 10-П «По делу о толковании отдельных положений ста-
тьи 107 Конституции Российской Федерации»]. Сообщая 
мотивы отклонения федерального закона, Президент может 
либо рекомендовать парламенту снять закон с рассмотре-
ния, либо предложить собственную редакцию этого закона 
как в целом, так и отдельных его статей, а также направить 
полномочного представителя Президента в специальную 
согласительную комиссию для выработки компромиссного 
решения с целью урегулирования разногласий между вет-
вями власти, возникших при подписании закона. Если вето 
Президента преодолено Государственной Думой, Президент 
РФ имеет право изложить свои мотивы отклонения закона 
Совету Федерации. Е.С. Сторожева верно отмечает, что ис-
пользование Президентом РФ отлагательного вето оказывает 
заметное влияние на существо законов, которые принимает 
Федеральное Собрание [10]. Если Федеральное Собрание со-
глашается с доводами главы государства, то в законопроект 
вносятся соответствующие изменения, и он направляется в 
Государственную Думу на повторное рассмотрение и приня-
тие в качестве закона, а если доводы Президента не приняты, 
то закон проходит процедуру одобрения в редакции, при-
нятой первоначально. При повторном рассмотрении закона 
для его одобрения в ранее принятой редакции требуется ква-
лифицированное большинство голосов членов парламента, 
равное 2/3 от общего их числа. И в этом случае федеральный 
закон в течение пяти дней должен быть направлен Президен-
ту РФ для безусловного подписания в 7-дневный срок (пусть 
даже Президент с ним вновь не согласен, поскольку повтор-
ное вето на законодательный акт наложить нельзя), после 
чего опубликован и введен в действие;

обязанность подписания и обнародования федеральных 
конституционных законов, принятых Федеральным Собра-
нием, установленная в ст. 108 Конституции РФ. Запрет Пре-
зиденту в наложении вето на федеральные конституционные 
законы вполне логичен, ибо для преодоления президентско-
го вето в Федеральном Собрании необходимо, чтобы данный 
закон был поддержан менее строгим (2/3) квалифицирован-
ным большинством голосов, чем для его принятия (3/4). Вето 
Президента здесь было бы бессмысленным и практически не-
возможным [4, с. 39];

• право внесения предложений о поправках и пересмо-
тре положений Конституции РФ, установленное в ее ст. 134;

• право присутствовать через своих полномочных пред-
ставителей на заседаниях палат в процессе рассмотрения и 
обсуждения законопроектов и вносить поправки к ним, что 
регламентируется Указом Президента РФ от 7 ноября 2005 г. 
№ 1277 «О внесении изменений в Положение о порядке вза-
имодействия Президента Российской Федерации с палатами 
Федерального Собрания Российской Федерации в законот-
ворческом процессе, утвержденное Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 13 апреля 1996 г. № 549» (в редакции 
Указа Президента РФ от 15.07.2008 № 1095), а также Указом 
Президента РФ от 22 июня 2004 г. № 792 (в редакции Указа 
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Президента РФ от 12.02.2015) «О полномочных представите-
лях Президента Российской Федерации в Совете Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации и Государ-
ственной Думе Федерального Собрания Российской Федера-
ции». Полномочные представители доводят на заседаниях 
до сведения членов палат парламента позицию Президента 
РФ по спорным положениям обсуждаемых законопроектов 
и разъясняют ее. 

Изложенное позволяет сделать вывод о том, что Пре-
зидент РФ играет важнейшую роль в законотворческом 
процессе. Он вправе принимать участие на любых стадиях 
процесса принятия закона: предпарламентской, парла-
ментской и послепарламентской, и обладает обширными 
возможностями регулярно влиять на законотворческую 
деятельность, ведущуюся обеими палатами парламента, 
чтобы продвигать свои политические идеи и проекты в за-
конодательной сфере (право законотворческой инициати-
вы) и чтобы активно противодействовать проектам законов 
своих политических оппонентов (право отлагательного 
вето). Российский Президент может также участвовать в 
парламентских процедурах, предусмотренных как Кон-
ституцией РФ, так и регламентами палат Федерального 
Собрания, а также подробно описанных в специальной 
монографической и периодической юридической литера-
туре [7, с. 155-156; 9, с. 121-129; 1]. Так, в случае наложения 
Советом Федерации отлагательного вето по федеральному 
закону и при создании согласительной комиссии [5] для 
преодоления разногласий между палатами парламента 
(что является наиболее эффективным способом выработки 
согласованного решения между двумя основными участни-
ками законотворческого процесса), в ее работе принимает 
участие представитель Президента России, обладающий 
правом совещательного голоса. В то же время Президен-
ту РФ как субъекту права законотворческой инициативы 
предоставлено право вносить поправки в законопроекты, 
рассматриваемые Государственной Думой на этапе второ-
го чтения, а также право вносить им свои законопроекты 
как срочные и подлежащие рассмотрению во внеочеред-
ном порядке. 

Как отмечает Е.Б. Бондарец, с целью генерации единоо-
бразного политического курса страны и поиска компромисс-
ных решений по спорным вопросам в области законотвор-
чества Президент РФ сотрудничает с палатами парламента 
как напрямую, так и с привлечением своих совещательных и 
вспомогательных органов [2]. 

Этот процесс осуществляют следующие органы: 1) 
Главное управление внутренней политики и 2) Главное госу-
дарственно-правовое управление Президента России. Цель 
деятельности первого заключается во взаимодействии с чле-
нами обеих палат парламента, чтобы обеспечить поддержку 
в Федеральном Собрании предлагаемых Президентом РФ за-
конопроектов и формулируемых им стратегических направ-
лений развития внутри страны и на международной арене. В 
свою очередь, второе управление является юридико-право-
вым центром власти президента в сфере законотворчества, 
где готовятся законопроекты с целью внесения их в нижнюю 
палату парламента Президентом РФ.

Чтобы повысить эффективность механизма сотруд-
ничества Президента РФ и российского парламента в зако-
нодательной сфере, а также уточнить и конкретизировать 
пределы деятельности Президента России в процессе зако-
нотворчества, целесообразно поддержать предложение К.А. 
Ковалевой о необходимости разработать и принять закон о 

правовом регулировании законотворческого процесса в Рос-
сийской Федерации [6].

Итак, Президент, которому Конституцией РФ предо-
ставлены соответствующие права и полномочия в сфере за-
конотворчества, является важной персоной процесса при-
нятия законодательных актов. Он может реализовывать свои 
полномочия на любой стадии законотворческого процесса. 
При этом наиболее значима его роль на послепарламент-
ской стадии процесса принятия закона при осуществлении 
мероприятий по санкционированию и подписанию закона 
либо наложению на принятый закон отлагательного вето 
главы государства.
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Глобализация как процесс, затрагивающий экономику, 
политику, культуру, религию, неизбежно влечет изменения 
и в национальных правовых системах. «Глобализация как 
объективный показатель развития человечества затрагивает 
все аспекты современной жизни [4], в том числе под влияние 
попадают и экономические права граждан. В научной лите-
ратуре справедливо отмечается, что право наряду с иными 
формационными элементами, такими как государство и 
экономика, являются значимыми ценностями, существова-
ние которых – важнейшая ступень на пути к цивилизован-
ному обществу [9]. Не являются исключениями правовая и 
экономическая системы России. Последние, претерпевая 
влияние мирового культурного прогресса, развиваются, в 
том числе, посредством реализации экономических прав 
граждан. 

Экономические права, закрепленные в международ-
ных документах и перцепированные национальным за-
конодательством, являются одним из основных элементов 
экономической системы страны, устанавливая пределы сво-
боды граждан и оказывая влияние на политический курс в 
экономической сфере. К основным экономическим правам 
относят: возможности применять свои способности и ис-
пользовать имущество с целью осуществления любой эко-
номической деятельности, не запрещенной законом; воз-
можности иметь имущество на законном основании, а также 
возможности реализовывать правомочия собственника либо 
самостоятельно, либо с привлечением третьих лиц; возмож-
ность иметь землю в собственности; возможности выбирать 
среди множества видов профессию, свободно трудиться. 

Вопрос, касающийся места экономических прав в еди-
ной совокупности прав и свобод личности, относится к числу 
дискуссионных. Отметим, что независимо от того, что меж-
дународное и национальное законодательство рассматрива-
ет экономические права в качестве отдельной группы прав, 
путем их упоминания среди гражданских, политических и 
иных прав, некоторые исследователи отрицают их самосто-
ятельный характер, утверждая, что исследуемые права сле-
дует рассматривать в ряду социально-экономических прав 
вместе с иными правами, входящими в группу последних [3], 
[2]. Как справедливо отмечается в юридической литературе, 
если в качестве критерия обратиться к субъектам и целям 
прокламирования, можно говорить о признаках, позволя-
ющих разграничить социальные и экономические права [3]. 

В то же время в юридической литературе встречает-
ся и иной подход, в рамках которого экономические права 
рассматриваются как относительно обособленная группа 
в общей системе прав и свобод личности. Например, А. М. 
Вагина считает, что исследуемую группа прав следует рассма-
тривать как самостоятельную подгруппу прав, относящихся 
к числу основных, и которая представляет собой взаимоза-
висимые звенья осуществления субъективных прав, которые 
обеспечивают свободу предпринимательской деятельности, 
гарантируют частную собственность, предоставляют возмож-
ности для проявления способностей и в конечном итоге на-
правлены на удовлетворение имущественных потребностей 
[1]. Применительно к анализируемым правам Д. Н. Дружи-
нин отмечает, что последние являют собой правовую форму, 
определяющую юридический статус субъектов в экономиче-
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ском обороте, а также определенные возможности любого 
лица принимать активное участие в экономической жизни 
страны, в связи с чем, углубленное научно-практическое ис-
следование с целью выработки предложений эффективной 
реализации экономических прав, видится актуальным на-
правлением для изысканий [5].

Достаточно аргументированной выглядит позиция Н. 
В. Путило о целесообразности рассмотрения экономиче-
ских прав с точки зрения самостоятельной группы. Ученый 
в качестве последней выделяет группу «рыночно-экономи-
ческих» прав и свобод, которые обеспечивают свободу лю-
бой, приносящей доход, деятельности, при этом в качестве 
дополнительного аргумента указывает на существенные раз-
личия экономических и социальных прав [7]. Например, Н. 
В. Путило обращает внимание на легальное закрепление рас-
сматриваемых прав и отмечает, что социальные права были 
введены в законодательство позже, чем право частной соб-
ственности [7]. 

На наш взгляд, подход, в рамках которого обосновыва-
ется самостоятельность экономических прав, заслуживает 
поддержки. Несмотря на то, что и социальные и экономи-
ческие права направлены на удовлетворение имущественных 
потребностей, тем не менее и первые и вторые характери-
зуются отличительными особенностями. Так, благодаря на-
личию экономических прав, лицо, пользуясь социальными 
благами, удовлетворяет имущественные и неимущественные 
потребности. Например, занимаясь предпринимательством, 
субъект извлекает прибыль, которую в дальнейшем, после 
внесения обязательных платежей, использует по своему ус-
мотрению; реализует правомочия собственника, аналогично, 
по своему усмотрению. 

В то время как социальные права реализуются с целью 
получения каких-либо благ обществом в целом. Так, государ-
ство всегда выделяет группу лиц, которым предоставляется 
льготный режим в чем-либо. Справедливым представляется 
также положение о том, что экономические права влияют на 
юридический статус личности в экономическом обороте и 
больше зависят от индивидуальных личностных признаков, 
в том время как социальные всегда зависят от общества, стре-
мящегося к социальному благополучию каждого граждани-
на, и которое в большей степени зависит от участия государ-
ства в этих процессах [8].

В завершение хотелось подчеркнуть, что основные эко-
номические права играют значимую роль в создании эффек-
тивной политической и экономической системы в России, 
являются важным элементом юридического статуса лично-
сти, они обеспечивают свободу человека в экономической 
сфере, предоставляют ему возможность осуществления и за-
щиты своих основных имущественных потребностей. В связи 
с чем, дальнейшее теоретическое осмысление, анализ сущ-
ности и содержания основных экономических прав и свобод 
представляется перспективным направлением научно-прак-
тических исследований.  
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Согласно Конституции Российской Федерации от 
12.12.1993 г., основами конституционного строя являются: 
демократия, правовое государство, социальное государство, 
светское государство, государственное устройство – федера-
тивное, форма правления - республиканская, неприкосновен-
ность частной собственности, равенство всех форм собственно-
сти, суверенитет и пр.1

Остановимся на понятии правового и социального госу-
дарства. Названные две формы государственности не могут со-
стояться друг без друга. 

В основе основ конституционного строя лежит, или, на-
оборот, перечень базовых принципов, характеристик устрой-
ства государства и общества возглавляет одна из главных кате-
горий юридической науки - государство правовое, которое на 
сегодня является наилучшей концепцией государственности. 
Теоретические разработки о правовом государстве встречают-
ся уже в трудах Платона и Аристотеля. Научные исследова-
ния, посвященные правовому государству, велись беспрерыв-
но, продолжаются по настоящее время, и совершенствоваться 
названная концепция будет в дальнейшем пока существует 
правовая наука. Россия провозглашается ч. 1 ст. 1 Конститу-
ции РФ правовым государством.

Среди главных признаков правового государства следует 
обозначить: 

1) официальное закрепление и обеспечение прав и сво-
бод человека; 

2) верховенство правового закона; 
3) обособление властей законодательной, исполнитель-

ной и судебной.
Современное правовое государство предполагает и со-

ответствующую степень развитости гражданского общества, 
под которым можно понимать, помимо прочего, относитель-
но независимую от государства саморегулирующуюся сферу 
жизнедеятельности людей. Научную разработку по вопро-
сам отождествления и, наоборот, различения гражданского 
общества и государства начали проводить раннебуржуазные 
мыслители XV-XVI вв. Несомненным сегодня является то, что 

1	 Конституция	Российской	Федерации	(принята	всенародным	го-
лосованием	12.12.1993	с	изменениями,	одобренными	в	ходе	об-
щероссийского	голосования	01.07.2020).	[Электронный	ресурс].	
–	Режим	доступа:	http://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_28399/	(дата	обращения:	14.02.2022	г.)

гражданское общество может работать в условиях плюрали-
стического, открытого общества.

Конституция страны (ч. 1 ст. 7) провозглашает себя как 
социальное государство, политика которого направлена на 
создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и сво-
бодное развитие человека. Резко критикуя теорию социализ-
ма и коммунизма в решении социальных вопросов, немецкий 
ученый Лоренц фон Штейн (1850 г.) в противовес ей разрабо-
тал для преодоления резкой поляризации между богатством 
и бедностью концепцию социального государства [4].

Главными признаками современного социального госу-
дарства является законодательное оформление:

● разницы в оплате труда, которая не должна превышать 
10 раз (как, например, в странах, признанных социальными);

● дифференцированного налогообложения доходов 
(прогрессивного налогообложения) [3];

● минимальных размеров стипендий, заработных плат, 
пенсий и т.п., которые должны обеспечивать прожиточный 
минимум;

● конституционное закрепление не только права на труд, 
но и обязанности трудиться (как это закреплялось в советских 
конституциях). Государство таким образом будет нести ответ-
ственность за создание рабочих мест;

● ответственности государственных органов, учреждений, 
должностных лиц за необеспечение социально-экономиче-
ских, культурных прав граждан; и др. [1].

Важно отметить, что формирование социального госу-
дарства возможно только в правовом, светском, демократиче-
ском государстве, где функционирует гражданское общество, 
и в котором, как было отмечено выше, требования социаль-
ного государства должны быть закреплены в социальных нор-
мах, а точнее в правовых нормах. Эффективность развития 
социально-правового государства зависит от оформления его 
признаков в источниках (формах) права.

Цивилизация выработала множество норм, правил, регу-
ляторов общественных отношений. Данные нормы получили 
наименование социальных. Юриспруденция, руководствуясь 
критериями: способ формирования, сфера действия, соци-
альная направленность, подразделяет социальные нормы на 
различные виды. Таким образом, норма права является не-
единственным регулятором общественных отношений. Разви-
вающиеся общественные отношения регулируют и охраняют 
существующие ранее и обогащающиеся нормы неправовые, 
тоже имеющие важную значимость.
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Нарушение социальных норм, за исключением право-
вых, может влечь только одно наказание – сильное обществен-
ное осуждение (порицание).

Признаками норм права (данными признаками не об-
ладают другие социальные нормы) являются, выраженные в 
нормативно-правовых актах:

● системность (нормативно-правовые акты находятся в 
определенной системе, т.е. имеют иерархию; каждый ниже-
стоящий акт должен соответствовать вышестоящему; и т.п.);

● общеобязательность (обязательны для всех, кому они 
адресованы; действуют, не ограничиваясь кругом определен-
ных лиц, во времени и в пространстве); 

● формальная определенность (выступают всегда только 
в письменной форме; излагаются точно, однозначно, лако-
нично; рассчитаны на многократное применение; являются 
результатом деятельности законодательных и других государ-
ственных органов власти и управления; принимаются в уста-
новленном законом порядке);

● санкционированность (в случае их нарушения предпо-
лагают применение государственного воздействия в виде санк-
ций в отношении нарушителей).

В юридической науке выделяют виды норм права в зави-
симости от различных оснований их классификации, напри-
мер:

● по форме (категоричности) предписания:
– императивные, т.е. нормы публичного права (одной 

из сторон здесь всегда выступает государство, поэтому нор-
мы публичного права представляют собой категорические, 
властные предписания, допускают только один вариант трак-
товки, отступления от них не допускаются. Публично-право-
вые отношения носят вертикальный характер, так как связа-
ны с подчинением императивным нормам. Императивными 
являются нормы в основном конституционного, уголовного, 
административного, финансового, уголовно-процессуального, 
гражданско-процессуального, экологического права и нормы 
других отраслей права);

– диспозитивные, т.е. нормы частного права (субъек-
тами частноправовых отношений являются лица – физиче-
ские и юридические. Диспозитивные нормы предписывают 
определенный вариант поведения, но при этом предостав-
ляют субъектам возможность выбора другого варианта в за-
конных пределах, поэтому частноправовые отношения ос-
нованы на равноправии сторон, т.е. имеют горизонтальный 
характер. В этих нормах, как правило, содержится допол-
нение «если иное не установлено договором». Диспозитив-
ные нормы содержатся, по большей части, в гражданском, 
семейном, предпринимательском, трудовом, банковском и 
других отраслях права);

● в зависимости от цели:
– регулятивные, т.е. материальные правовые нормы 

(предписания, непосредственно устанавливающие права и 
обязанности участников правоотношений, структуру государ-
ственных органов, строй государства и т.д.);

– охранительные, т.е. процессуальные правовые нормы 
(предписания, регулирующие порядок, процедуру, процесс 
уголовного, гражданского, арбитражного, административно-
го, конституционного судопроизводства, закрепляя таким об-
разом формы и порядок реализации и защиты материально-
го права);

● в зависимости от отраслей (предмета и метода) права:
конституционные; гражданско-правовые; уголовно-пра-

вовые; административные; трудовые; семейные; финансовые; 
экологические и другие нормы;

Другими критериями для классификации норм права 
являются: 

– субъект, издавший нормы; 
– время действия;
– круг лиц, на которые нормы права распространяются; 
– форма (характер) предписываемого поведения;
– способ изложения.
Правовые нормы выражаются, закрепляются, оформля-

ются в источниках (формах) права.
Источники права можно выделить следующие:
1) общепризнанные принципы и нормы международно-

го права и ратифицированные международные договоры;
2) нормативный правовой акт;
3) делегированное законодательство (издают исполни-

тельные органы. Данные полномочия делегируются им выс-
шими законодательными органами);

4) правовой обычай (т.е. санкционированное государ-
ством правило поведения);

5) внутригосударственные договоры (договоры норматив-
ного содержания);

6) судебный прецедент (решение высших судебных орга-
нов, имеющее обязательный характер для нижестоящих судов 
или того же суда при разбирательстве аналогичных дел);

7) правовая доктрина (как источник права – это учения, 
теории выдающихся, авторитетных ученых-юристов, которые 
оформляются в виде учебников, монографий, научных статей, 
комментариев к законам, экспертных заключений (например, 
в суде));

8) религиозные нормы; и др. [2, с. 28-37].
Источники права выполняют множество функций: ре-

гулятивную; охранительную; карательную; воспитательную; 
функцию социального контроля; культурно-историческую; 
политическую, экономическую и пр.

Иерархия источников права определенного государства, 
т.е. их расположение по юридической силе, зависит от места 
правовой системы этого государства на правовой карте мира. 

В компаративистике нет и не может быть окончательно-
го разделения национальных правовых систем на правовые 
семьи. К тому же любая отпочковавшаяся правовая семья с 
неизбежностью будет иметь относительный характер. Тем не 
менее, большинство компаративистов определяют место пра-
вовой системы России в романо-германской правовой семье.

Систему источников права определяет также наличие 
установки в основном законе страны о закреплении места 
международных ратифицированных актов в национальной 
правовой системе.

Новые поправки, касающиеся международного права, 
закрепляют незыблемость положений первой главы Консти-
туции РФ 1993 г.

В условиях катастрофически быстрого, масштабного рас-
пространения коронавирусной инфекции усугубляются эко-
номические, социальные, культурные проблемы. Пандемия 
и разрешение названных проблем обозначили важность ци-
вилизованного, взаимовыгодного, мирного, международного 
диалога методом унификации, приведения к единообразию 
правовых норм, совершенствования правовых аспектов, в том 
числе, путем конституционного провозглашения суверенны-
ми государствами примата международного права в инте-
ресах граждан с учетом национальных особенностей каждой 
страны. 

Расположение или иерархичность источников (форм) 
права определяет эффективность реализации наилучших на 
сегодня форм государственности. Поэтому важно понимание 
того, что конституционная установка о примате международ-
ного права, соответствующая целеполаганию современной 
юридической науки (в частности, международному праву, 
сравнительному правоведению и др.) является одним из прин-
ципов естественного развития цивилизованного общества. 
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Мифтахов А. М.

Крошка сын к отцу пришёл, и спросила кроха:
– Что такое хорошо и что такое плохо? [1]. 

На этот вопрос без религии ответить невозможно! 
Именно Всевышний определил, что есть хорошо, а что 
есть плохо. Сам же человек в основном склонен, оправды-
вать свои преступления, развращать понятия «хорошо» и 
«плохо». Государство и его право не учитывают внутрен-
ние желания, эмоции, но это учитывают религиозные 
нормы, в частности, Ислама. Также на проявление вне-
правовых чувств реагирует и общество.

Почему важен ответ на этот вопрос? И почему важно, 
чтобы он был от Всевышнего? Это просто: если человек 
знает ответы на эти вопросы, верует в Создателя и зна-
ет об ответственности в Судный день, он приложит все 
усилия, чтобы не совершать преступлений, среди кото-
рых насилие, воровство, грабеж, террор, экстремизм и 
др. Знание – это очень важно, так как одной из основных 
причин совершаемых преступлений является взаимосвя-
занная совокупность таких качеств, как безграмотность 
религиозная и светская, отсутствие веры в Создателя, в 
День воздаяния (Судный день), на что, в том числе, влияет 
разделение между религией, государством и обществом. 

Приведем пример для более глубоко понимания 
данного пункта, в религиях: действия верующих должны 
соответствовать их словам. Взглянем на приветствие веду-
щих религий: 

– Христианство: 
«Иисус (мир ему), посылая учеников Своих на проповедь, 

наставлял: «В какой дом войдете, сперва говорите: «мир дому 
сему» [2].

– Ислам: 
َأ» :صلى الله عليه وسلم هللا لوسر لاقو ُّي َه  َّنلا ا َأ سُا  َّسلا اوشُفْ َال  َأوَ ،مَ ِعطْ َّطلا اومُ  مَاعَ 

ُّلصَوَ، َّنلاوَ او  َّنجَلْا نَولُخُدْتَ؛ مٌايَنِ سُا  َة  َالسَبِ  (يذمرتلا) [3] «مٍ
Пророк Мухаммад (да благословит его Аллах и при-

ветствует) оповестил:
«О люди распространяйте салям (с араб.яз.: мир), кор-

мите, молитесь, когда все спят, – и войдет в Рай с миром» (в 
сборнике Тирмизи)

– Иудаизм: «Шалом», что означает Мир.
Например, Ислам говорит о том, что слова человека 

должны соответствовать его действиям – раз человек по-
желал мира при встрече – значит его действия должны 
быть исключительно мирными, невзирая на возможный 
спор до этого. Соответственно, зная эту элементарную 
истину, верующий человек уже будет понимать, что его 
религия против различного рода преступлений, в том 
числе и экстремизма. Поэтому не бывает христианского, 
исламского или иудейского экстремизма. Совершающий 
преступление своими действиями противоречит основам 
любой религии, лишь прикрываясь ею. 

Справедливость – это то, к чему призывает религия. 
Отсутствие же справедливости ведет к дестабилизации 
общества. Молодежь особенно чувствительна ко всем 
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социальным изменениям. Она не только замечает, но и 
остро реагирует на то, что ей кажется несправедливым, 
на то, что не совпадает с ее общим мнением, будь то на 
улице, в телевизоре или на страницах газет и журналов. 
Они сравнивают не книги, а теорию в книгах с реалиями.

Кризисные явления в экономической, социальной и 
политической сферах государства тоже влияют на воз-
никновение различных крайних движений, которые ис-
пользуют молодежь, не окрепшие умы, не обладающие 
твердой идеологией, оправдывая свои противоправные 
действия этими кризисами. Имущественное расслоение 
населения, где большинство находятся обычно в очень тя-
желом финансовом положении, отсутствие уверенности в 
будущем – все это приводит к тому, что социум переста-
ет функционировать как единая система с общими цен-
ностями, и, как следствие, увеличивается преступность 
среди молодежи, появляется отрицательное отношение к 
органам власти.

Семейное и школьное неблагополучие. Нездоровая 
обстановка в семье, в школе могут способствовать демо-
рализации ребенка с последующей криминализацией 
личности подростка. Семья и школа – оздоровление этой 
микросреды приведет к эффективному предупреждению 
правонарушении ̆ несовершеннолетних. Социализация 
человека начинается в семье. Именно в семье подросток 
получает первые представления об окружающем мире, 
об окружающих людях, о том, что дозволено, а что нет, 
он также перенимает модель поведения родителей. Низ-
кий уровень образования родителей подростка, их за-
нятость, тотальный контроль над подростком или его 
полное отсутствие; безнравственность родителей, низкая 
материальная обеспеченность, плохие жилищно-бытовые 
условия некоторых семей, отрицательная нравственно-
психологическая обстановка в семье, халатное отношение 
родителей к своим обязанностям по его воспитанию, от-
сутствие диалога, – это все в совокупности может стать ка-
тализатором к преступным действиям подростка. Слож-
ность отношении ̆ в семье, чувство обиды и отчуждённости 
побуждают подростка искать удовлетворения на стороне 
среди сверстников с такой же неудачной судьбой. Подро-
сток в этот период как никогда подвержен неблагопри-
ятным влияниям. 

Религия изучает и обучает высоконравственным от-
ношениям, учит ценить семью, родителей, детей, накла-
дывает обязанности на родителей перед детьми и, наобо-
рот, на детей перед родителями.

Безделие часто становится причиной совершения 
преступления подростками – «от нечего делать». Имен-
но такие ребята больше склонны втягиваться в различно-
го рода противозаконные действия, так как хочется най-
ти «приключений»… А однажды встав на «преступную 
тропу» свернуть с нее трудно. Стоит только предложить 
взорвать кого-нибудь, и они готовы будут это сделать, так 
как внутренне в своих несчастиях подобные индивидуумы 
в основном обвиняют не себя, а других людей, все обще-
ство. Поэтому воспитание подростков трудом должно 
стать вновь актуальным – эта мера является одной из про-
филактической против экстремизма. 

Воспитание, связанное с трудом, почитанием семей-
ных, общественных ценностей закладывает религия.

Отличие хулиганских действий подростков от проти-
воправных действий экстремистских группировок заклю-
чается в том, что вторые осуществляют свои, базируясь на 
определенной идеологии. Сюда же примешиваются не-
нависть к существующей власти, которая, по мнению экс-
тремистов, поддерживает «виновников» всех бед страны. 
Взгляды экстремистов являются привлекательными для 
некоторых молодых людей в силу простоты и однознач-
ности, обещаний незамедлительно увидеть результат сво-
их пусть и агрессивных действий. Понятие личного уча-
стия, личного вклада в сложный процесс экономического, 
политического и социального развития подменяется при-
митивными призывами к полному разрушению суще-
ствующих устоев и замены их утопическими проектами.

Легкий доступ к аудитории, обеспечение анонимной 
коммуникации, слабое регулирование этого вопроса, гло-
бальное распространение, высокая скорость передачи ин-
формации, дешевизна и простота в использовании, муль-
тимедийные возможности наиболее – вот почему сегодня 
интернет является эффективным средством массового ин-
формационного воздействия террористов на молодежь. 
Террористические организации используют Интернет 
для вербовки новых членов, а также для формирования 
лояльно настроенной среды, играющей активную роль в 
поддержке террористических организаций.

Дезинформация, запугивание, манипуляция обще-
ственным сознанием, подмена понятий и фактов – это все 
средства психологической войны, которые используют   
экстремисты. 

Невинные люди не могут дать сдачи, легкая жерт-
ва… Террористов раздражает спокойная жизнь людей. В 
большинстве своем террористы руководствуются своими 
мотивами. Мотивами считается то, что побуждает челове-
ка на действия, то, ради чего оно совершается. Они могут 
быть не только у экстремистских организаций, но и у от-
дельных лиц. 

Для борьбы против экстремизма и других видов пре-
ступлений необходимо единение религии, государства, об-
щества. Как бы некоторые не хотели признавать, но религия, 
общество и государство всегда были тесно взаимосвязаны и 
не разделимы. Пора это принять и предпринять меры для 
взращивания высоконравственного, идеологически твердо-
го поколения, которое будет нашим будущим, которое смо-
жет довести наше общество до уровня далекого от престу-
плений, ущемления прав, бедности, несправедливости. Да, 
это, возможно, долгий путь, но его необходимо начать как 
можно раньше – тогда и результаты будут быстрее. 

Поэтому позвольте предложить некоторые способы 
профилактики и борьбы против молодежного экстремиз-
ма и других видов преступлений необходимо:

– Внедрение системных лекций основ религий в лице 
духовных лиц. Это поможет в формировании высокого 
уровня правосознания, что в свою очередь повлияет на 
развитие у молодого поколения чувства уважения к пра-
вам и свободам других лиц, в том числе к их жизни, здо-
ровью и достоинству.

– Воспитание у молодежи толерантного мировоззре-
ния, терпимого отношения ко всем людям, вне зависимо-
сти от их национальности, религии, социального, имуще-
ственного положения и иных обстоятельств. 
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– Привлечение и поддержка организаций, направ-
ленных на социальные нужды людей, например, таких 
как АНО ЦРА (Автономная некоммерческая организация 
«Центр социальной реабилитации и адаптации»), в рам-
ках которой реализуются такие программы как социали-
зация заключенных, среди которых есть молодежь и ко-
торые могут вновь совершить преступления, в том числе 
экстремистского характера, если их не поддержать и не 
направить в нужное русло.

– Совершенствование вопросов досуга и отдыха моло-
дежи. Необходимо позаботиться о том, чтобы не только 
в крупных городах, но и в самых небольших населенных 
пунктах активно действовали спортивные секции, круж-
ки, музеи и другие социально-культурные заведения. 
Необходимо активнее пропагандировать в молодежной 
среде здоровый образ жизни, занятия спортом и физи-
ческой культурой путем проведения соревнований с до-
рогими подарками. Важно заметить, что перечисленные 
мероприятия должны быть доступны всей молодежи и в 
материальном плане.

– Необходимо вовлекать несовершеннолетних в об-
щественно полезные виды деятельности. Также необхо-
димы и более объективные меры со стороны государства, 
которые, казалось бы, непосредственного отношения 
к борьбе против экстремизма не имеют, но могут стать 
ключевыми к тому, чтобы подросток не совершил дей-
ствие экстремистского характера. Это внедрение и реали-
зация государственных программ, направленных на:

– разрешение экономических, духовных, правовых 
проблем несовершеннолетних, 

– решение проблем материнства, безнадзорности, 
беспризорности подростков в малообеспеченных семьях; 

– материальная поддержка детского спорта, творче-
ства, ремесленничества, досуга; 

– нравственно-духовная основа воспитания несовер-
шеннолетних подростков; 

– организация правового просвещения через сред-
ства массовой информации; 

– укрепление способов и методов индивидуальной 
профилактики девиантного поведения подростков с пси-
хическими отклонениями и т.д.

– повышение уровня социальной и материальной за-
щищенности молодежи, помощь в трудоустройстве мо-
лодых специалистов, поддержка жилищных программ 
для молодежи.

Необходимо знать: когда мы говорим о религии, в 
частности, Ислам – это не только идеология, это каждый 
шаг в жизни человека: спорт, взаимодействие с окружаю-
щими, с родителями, знание религиозное, светское и так 
далее. Поэтому вышеуказанные предложение в борьбе 
против экстремизма и различного рода преступлений – 
это все меры, указывающие и воплощающие в себе инге-
рентность религии, государства и общества.
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Янкин Г. Н.

Интеграция России в мировое хозяйство, необходимость 
сокращения времени таможенных процедур одновременно 
с необходимостью усиления таможенного контроля суще-
ственно повышает значение таможенного законодательства. 
Сегодня большинство этих вопросов решается через фор-
мирование и развитие Евразийского экономического союза 
(далее – ЕАЭС). Практика международных отношений на со-
временном этапе выдвигает на первый план наиболее эффек-
тивную форму межгосударственного взаимодействия – меж-
дународные (межправительственные) организации, прежде 
всего обеспечивающие сотрудничество в области экономики. 
Интеграционные процессы в современной международной 
экономике давно перестали быть чем-то необычным; между-
народное разделение труда стало не только реальностью, 
но и своего рода фундаментом современной экономики – и 
последние события, связанные – с пандемией коронавируса 
COVID-19, только подтверждают внезапную хрупкость этой 
системы и ее неготовность к проблемам, вызванным - не си-
стемными недостатками, но внешними, независимыми фак-
торами [6, с. 545-549].

Международное экономическое и другие формы со-
трудничества основаны на интеграции в той или иной фор-
ме. Опыт успешных региональных интеграционных груп-
пировок и мегарегиональных соглашений подталкивает 
участников международных экономических отношений к 
расширению данных форматов сотрудничества. На каждой 
из ступеней интеграции происходит устранение определен-
ных экономических барьеров. В результате появляются раз-

личные виды межгосударственного пространства, которое 
обладает большими экономическими возможностями, чем 
совокупность входящих в него элементов. Качественно более 
высокой ступенью интеграции является единый рынок. Фор-
мирование единого рынка решает многочисленные задачи за 
рамками непосредственно таможенного регулирования – в 
других областях экономики. Поэтому все существующие се-
годня экономические союзы или основываются на таможен-
ном союзе, или включают его образование как обязательный 
подготовительный этап [3, с. 15].

Финальной стадией интеграционного процесса стано-
вится политическое объединение государств, предполагаю-
щее переход к осуществлению единой внешней политики, 
включающей обеспечение вопросов безопасности и внедре-
ние института единого гражданства. Политический союз, 
предполагающий максимальное объединение государств. 
Комментировать эту ступень интеграции сложнее всего, 
так как единственным межгосударственным блоком, его ре-
ализовавшим, является Европейский Союз, столкнувшийся 
именно на этом этапе со столь большими затруднениями, 
которые вызывают один общесоюзный кризис за другим.

В современных международных отношениях междуна-
родная экономическая интеграция является неотъемлемым 
элементом, оказывающим, влияние на экономический рост, 
как отдельного государства, так и в целом интеграционного 
объединения. Независимо от этапа международной интегра-
ции, на котором находится интеграционное объединение, 
ему присущи трансформации, как в линейно-стадиальном 
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развитии, так и в многомерном, многоуровневом и многовек-
торном развитии.

Стратегические цели ЕАЭС можно разделить на две по-
следовательные взаимосвязанные задачи. Первая - это акти-
визация и приумножение скрытого потенциала экономик 
его членов благодаря заложенному в основу их коллектив-
ного договора принципу «четырех свобод»: перемещения 
товаров, услуг, капиталов и рабочей силы. Вторая: создание 
на этой базе новых стимулов и возможностей для роста и мо-
дернизации каждой из входящих в ЕАЭС экономик с уско-
рением общего движения к более высокому уровню интегра-
ции [2, с. 51].

Целевая установка всего проекта сформулирована в «Ос-
новных направлениях экономического развития ЕАЭС до 
2030 года» (сокращенно «ОНЭР»), утвержденных решением 
Высшего евразийского экономического совета от 16 октября 
2015 г. № 28 [1]. Разумеется, от сегодняшнего дня до 2030 г. 
пролегает долгий путь. К тому же он начался с осложнений 
геополитической обстановки и проблем экономического ро-
ста во всей постсоветской Евразии, начиная с лидера ЕАЭС 
- России. Тем не менее, эти установки важны, поскольку в них 
перспективные задачи рассматриваются через призму ны-
нешних проблем членов Союза и обрисовываются способы 
их общего решения. А потому яснее становится, в какой мере 
ход событий сейчас и в ближайшей перспективе отвечает ус-
ловиям, которые необходимы для продвижения членов Сою-
за к поставленным целям с предлагаемыми инструментами.

Формирование законодательства (а именно это являет-
ся основой таможенного регулирования в ЕАЭС) относится 
к наднациональному уровню. Но сама технология обеспе-
чения таможенного контроля регламентируется на уровне 
таможенных служб стран-членов ЕАЭС. Комиссия ЕАЭС 
старается не вмешиваться непосредственно в вопросы тамо-
женного контроля. Первичным звеном в системе правового 
регулирования таможенной сферы в законодательстве ЕАЭС 
выступает совокупность юридических норм, регламентирую-
щих порядок таможенно-тарифного регулирования, его ос-
новные формы и методы.

Значимым элементом организационно-правового ре-
гулирования таможенной деятельности в ЕАЭС остаются 
таможенные процедуры, одной из функций которых высту-
пает обеспечение экономической безопасности государств, 
входящих в состав ЕАЭС. Проблемы ускорения процессов 
помещения товаров под таможенные процедуры во многом 
возникают в силу недостаточной развитости информацион-
ных технологий [4, с. 10]. Опыт Европейского союза может 
оказаться достаточно полезным в части, касающейся унифи-
кации законодательства государств-участников ЕАЭС отно-
сительно возможностей применения информационных тех-
нологий в сфере таможенного регулирования.

Вместе с тем представляется необходимым подчеркнуть, 
что процесс унификации таможенного законодательства 
государств-участников ЕАЭС не может носить тотальный 
характер. Не следует подвергать унификации правовые по-
ложения, закрепляющие конкурентные преимущества на-
циональных экономик. Реальные перспективы развития 
процесс унификации должен получить благодаря принци-
пиально новым направлениям правового регулирования, 
предметом которого может выступать, например, интернет-
торговля. Международная электронная торговля получила в 
последние годы значительный импульс развития и сегодня 
настоятельно требуются изменения в праве ЕАЭС, регла-
ментирующие данную сферу торгового оборота. Данный 
процесс, тем не менее, осложняется отсутствием единого ви-
дения данной сферы правового регулирования со стороны 
участников ЕАЭС [5, с. 41].

Перспективным направлением также является унифика-
ция законодательства о совместных проверках Евразийской 
экономической комиссии и таможенных служб государств-
участников ЕАЭС. Подобного рода институт позволил бы 
разрешать возникающие разногласия между национальны-
ми таможенными службами, однако такой механизм до на-
стоящего времени не утвержден. 

Как видим, данная проблема таможенного регулирова-
ния назревала в ЕАЭС достаточно давно и необходимо раз-
работать общий нормативный акт ЕАЭС, регламентирую-
щий порядок организации совместной работы таможенных 
органов различных стран-членов ЕАЭС при осуществлении 
пограничного таможенного контроля.

В целях совершенствования и дальнейшего развития та-
моженного регулирования в ЕАЭС можно предложить сле-
дующие действия:

1. Разработка общего нормативного акта ЕАЭС, регла-
ментирующего порядок организации совместной работы та-
моженных органов различных стран-членов ЕАЭС при осу-
ществлении пограничного таможенного контроля.

2. Создание в рамках ЕАЭС агентства по классификации 
товаров с размещением его подразделений в странах-членах 
и определить порядок его взаимодействия с таможенными 
органами и установить ответственность перед участниками 
ВЭД в случае неправильной квалификации товара, если это 
повлекло привлечение участника ВЭД к ответственности.

Можно сделать вывод, что в современных междуна-
родных отношениях международная экономическая инте-
грация является неотъемлемым элементом, оказывающим, 
влияние на экономический рост, как отдельного государства, 
так и в целом интеграционного объединения. Основными 
результатами создания ЕАЭС являются гармонизация меж-
государственных стандартов с международными и регио-
нальными стандартами, применение единого таможенного 
регулирования, применение единых технических регламен-
тов, ветеринарно-санитарных, карантинных фитосанитар-
ных мер, реализация общей транспортной инфраструкту-
ры, функционирование внутреннего рынка товаров, прямой 
запрет на осуществление таможенного декларирования и 
государственного контроля на внутренних границах ЕАЭС 
и недопущение установления избыточных барьеров для ве-
дения предпринимательской деятельности. Разумеется, со-
вершенствование процедур свободного движения товаров 
– не единственная задача в рамках ЕАЭС. В ходе реализация 
принципа «четырех свобод» также приобретает новые черты 
проблема обхода установленных законов и правил трансгра-
ничного перемещения товаров, услуг и рабочей силы. Разви-
тие нормативно-правовой базы ЕАЭС будет способствовать 
повышению эффективности таможенного регулирования и 
защите интересов экономической безопасности государств-
участников данного интеграционного объединения.
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ИСТОРИЯГОСУДАРСТВАИПРАВА

Бурукин В. В.

Федотова И. Н.

Имя М ихаила Николаевича Галкина-Враского нераз-
рывно связано с событиями тюремной реформы, проведен-
ной в нашей стране во второй половине XIX в. Он получил 
широкую известность как первый начальник Г лавного тю-
ремного управления (далее – ГТУ) Министерства внутренних 
дел. М. Н. Галкин-Враской занимал эту должность в течение 
семнадцати лет (1879 – 1896) и по продолжительности служ-
бы на своем посту не имеет равных среди руководителей 
отечественного тюремного ведомства за весь период его су-
ществования. Однако вклад М. Н. Галкина-Враского в разви-
тие пенитенциарной сферы был не только административ-
но-управленческим. Михаил Николаевич относится к числу 
первых в нашей стране ученых-пенитенциаристов, которые 
концептуально обосновали ключевые направления рефор-

мирования российской уголовно-исполнительной системы 
(далее – УИС).

Пенитенциарная деятельность М. Н. Галкина-Враско-
го достаточно подробно охарактеризована в трудах таких 
авторов, как А. П. Саломон, Н. Ф. Лучинский, С. Л. Гайдук, 
М. Г. Детков, А. П. Печников, С. В. Зубов, Л. Ф. Пертли и 
др. [1; 2; 8; 9; 12; 15; 16; 18] Вмес те с тем следует признать, 
что главное внимание исследователей, как правило, об-
ращено на работу М. Н. Галкина-Враского в качестве на-
чальника ГТУ. В гораздо меньшей степени на страницах 
литературы освещены научные идеи, которые были сфор-
мулированы им и отчасти апробированы в 1860 – 1870-е 
гг. Этим обстоятельством обусловлена актуальность темы 
настоящей статьи.
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Новизна исследования состоит в том, что авторы пред-
приняли попытку рассмотреть пенитенциарную концепцию 
М. Н. Галкина-Враского в конкретно-историческом контексте 
ее формирования, а также проанализировать примеры экс-
периментальной реализации данных концептуальных поло-
жений, относящиеся к тому периоду деятельности Михаила 
Николаевича, который предшествовал образованию ГТУ.

Общеизвестно, что кардинальный пересмотр содержа-
ния карательной политики произошел после таких значи-
мых в истории нашей страны событий, как отмена крепост-
ного права и введение новых принципов судопроизводства. 
Если в предшествующий период среди уголовных наказаний 
были широко распространены каторга, ссылка, смертная 
казнь и телесные наказания, то с середины XIX в. основным 
видом наказаний стало тюремное заключение. Стремитель-
ный рост численности заключенных и соответственно коли-
чества тюремных учреждений потребовал от государства, во-
первых, выработать новую доктрину исполнения уголовных 
наказаний, а во-вторых, создать единый механизм управле-
ния местами лишения свободы.

К подготовке проекта тюремной реформы правитель-
ство приступило в 1860-е гг., и именно к этому времени отно-
сится начало пенитенциарной деятельности М. Н. Галкина-
Враского. Вначале следует привести краткие биографические 
сведения о Михаиле Николаевиче. Его отец Николай Алексе-
евич Галкин по происхождению был разночинцем, работал 
военно-морским врачом, а после увольнения с флота в тече-
ние четверти века возглавлял Казанскую мужскую гимназию. 
Мать Надежда Николаевна происходила из старинного поль-
ского дворянского рода Враских. Чтобы сохранить память о 
своих предках, она обратилась к императору Александру II с 
просьбой разрешить ее детям носить двойную фамилию. По-
сле удовлетворения этого ходатайства Михаил Николаевич и 
его братья стали именоваться Галкиными-Враскими [7, д. 81, 
л. 11 об.–12; д. 135, л. 3].

Михаил Николаевич родился в сентябре 1832 г. в селе 
Полянки Спасского уезда Казанской губернии. Образование 
он получил в Казани: окончил гимназию, а затем – юриди-
ческий факультет Казанского университета. В 1854 г. начал 
службу в должности чиновника по дипломатической части 
Министерства иностранных дел, а спустя восемь лет был пе-
реведен в Министерство внутренних дел [7, д. 331, л. 2].

Интерес к пенитенциарной сфере возник у М. Н. Галки-
на-Враского в силу неожиданного и не связанного со служ-
бой стечения жизненных обстоятельств. Как свидетельствует 
формулярный список Михаила Николаевича, сохранивший-
ся в фондах Государственного архива Саратовской области, 
вскоре после перевода в МВД ему экстренно пришлось брать 
отпуск, чтобы сопровождать свою супругу, которой врачи 
назначили курс лечения на западноевропейских курортах; 
через некоторое время отпуск был продлен. Пребывание в 
странах Запада Михаил Николаевич решил использовать 
как возможность для изучения европейского пенитенциар-
ного опыта. Его ходатайство о выполнении соответствующего 
поручения было поддержано министром внутренних дел, в 
результате чего отпуск стал командировкой, которая продол-
жалась два года (1862–1864) [7, д. 331, л. 1–6].

В ходе командировки М. Н. Галкин-Враской осмотрел 
крупнейшие тюрьмы Великобритании, Франции, Пруссии и 
Бельгии, составил подробное описание их устройства и функ-
ционирования. Результаты проведенного исследования были 
изложены им в нескольких публикациях на страницах пери-
одической печати [3; 5; 6]. Интерес к этим материалам со сто-
роны специалистов оказался настолько велик, что министр 
внутренних дел П. А. Валуев принял решение издать статьи 
М. Н. Галкина-Враского отдельной книгой и рекомендовать 
ее местным властям в качестве справочного руководства. Эта 
книга вышла в свет в 1868 г. под названием «Материалы к из-
учению тюремного вопроса»; ее использовали в своей работе 
попечительные о тюрьмах комитеты, администрация мест 
заключения, служащие губернских и уездных полицейских 
управлений [4].

Содержание книги включает в себя характеристику раз-
личных видов тюремного заключения, существовавших к 

тому времени в западноевропейских странах, а также исто-
рический очерк, посвященный становлению пенитенциар-
ной науки на Западе. Михаил Николаевич подробно проана-
лизировал идеи западноевропейских правоведов, в первую 
очередь Чезаре Беккариа, автора трактата «О преступлениях 
и наказаниях». Ключевое положение его концепции, как из-
вестно, состояло в том, что наказание должно иметь своей 
целью перевоспитание правонарушителя и предотвраще-
ние новых преступлений, а труд следует использовать не как 
карательную, а как исправительную меру воздействия на за-
ключенного. 

М. Н. Галкин-Враской признавал, что реализация этих 
идей в нашей стране будет длительным и сложным процес-
сом, поскольку российские места заключения значительно 
отставали от западноевропейских тюрем по всем основным 
параметрам, таким как бытовые условия, питание осужден-
ных и охрана их здоровья, организация труда [4, с. 161–163].

Предметом особого интереса для М. Н. Галкина-Враско-
го была западная тюремная архитектура. Он досконально 
изучил планы крупнейших тюрем, в частности, план Лон-
донской Пентонвильской тюрьмы. Следует уточнить, что эта 
тюрьма имела лучевую схему расположения зданий, которая 
в то время считалась наиболее совершенной (по соображе-
ниям широты обзора и эффективности охраны территории). 
Впоследствии по инициативе М. Н. Галкина-Враского уже 
как начальника ГТУ план Пентонвильской тюрьмы был ис-
пользован в качестве основы для проекта образцовой оди-
ночной тюрьмы. Построенная в Санкт-Петербурге в начале 
1890-х гг., она получила название «Кресты» [13, с. 33].

Одновременно с изданием книги в служебной карье-
ре М. Н. Галкина-Враского произошло еще одно важное 
событие: он был назначен заведующим новой экспери-
ментальной тюрьмой, созданной в Санкт-Петербурге [7, 
д. 331, л. 1–6]. Это была вторая в стране эксперименталь-
ная тюрьма наряду со смирительно-работным домом в 
Москве, которым заведовал граф В. А. Соллогуб. Смысл 
эксперимента состоял в том, чтобы обеспечить полно-
ценную трудовую занятость заключенных при условии 
их разъединения в ночное время по одиночным камерам. 
Труд в данном случае рассматривался как основное сред-
ство перевоспитания правонарушителей. Следует уточ-
нить, что вплоть до середины 1880-х гг. труд заключенных 
в тюрьмах не был обязательным согласно российскому за-
конодательству. Порочность этой практики проявлялась 
в том, что, во-первых, в обстановке праздного времяпре-
провождения исправление личности преступника было 
невозможно, а во-вторых, тюремные учреждения отяго-
щали государственный бюджет бременем непроизводи-
тельных расходов [14, с. 18–19, 154–159, 237–239].

Под руководством М. Н. Галкина-Враского в Санкт-
Петербургской тюрьме была введена система обязательных 
работ, подразделявшихся на три категории: «черные», «се-
рые» и «белые». Данная градация определялась степенью 
квалифицированности труда. К «черным» относились зем-
ляные и огородные работы, уборка тюремного двора, заго-
товка дров, к «серым» – стирка белья, плетение пеньковых и 
мочальных матов, изготовление канатов и веревок. «Белыми» 
работами считались приготовление пищи и ремесла. По по-
воду ремесел следует отметить, что в тюрьме были устроены 
столярные, кузнечные и слесарные мастерские, ткацкая, где 
выделывали парусину, и швейная мастерская, в которой про-
изводилось армейское обмундирование.

Главным нововведением было то, что впервые в рос-
сийской тюремной практике заключенные стали получать 
денежное вознаграждение за свой труд. «Серые» и «белые» 
работы оплачивались из расчета 1/3 и ½ от суммы заработ-
ка соответственно. На «черных» работах зарплата не начис-
лялась, поэтому, чтобы предотвратить несправедливость в 
оплате труда, начальник тюрьмы распорядился, что заклю-
ченные, занятые на «серых» и «белых» работах, должны еже-
дневно на определенное количество времени привлекаться 
к «черным» работам. В качестве штрафной санкции за дис-
циплинарные проступки предусматривалось снижение зар-
платы на 10 %. Половиной своего заработка заключенный 
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мог воспользоваться, находясь в тюрьме, а остальные деньги 
получал при освобождении [1, с. 86–87].

Важное значение имел тот факт, что по инициативе М. 
Н. Галкина-Враского была организована выдача аттестатов 
заключенным, которые в период отбывания наказания обу-
чились какому-либо ремеслу. Более того, заведующий тюрь-
мой сумел объединить столичных мастеров-ремесленников 
в общество, которое помогало заключенным, получившим 
аттестаты, трудоустроиться после освобождения.

Проведенный под руководством М. Н. Галкина-Враско-
го эксперимент оказался успешным. Михаилу Николаеви-
чу удалось на практике доказать, что труд при условии его 
эффективной организации и справедливой оплаты может 
выступать в качестве инструмента мотивации осужденного 
к общественно полезной деятельности и правопослушному 
поведению [10, с. 83–87].

С октября 1868 г. на протяжении десяти с лишним лет 
М. Н. Галкин-Враской служил на поприще местного управ-
ления, возглавляя сначала Эстляндскую (1868 – 1870), а затем 
– Саратовскую губернии (1870 – 1879). В Саратове Михаил 
Николаевич продолжил экспериментальную работу, нача-
тую в столице. Он инициировал коренную реорганизацию 
Саратовской городской тюрьмы. Во-первых, по аналогии с 
Санкт-Петербургской тюрьмой осужденных стали привле-
кать к оплачиваемым работам. Во-вторых, было улучшено 
продовольственное снабжение заключенных, причем ис-
ключительно за счет использования внутренних ресурсов 
учреждения. В тюрьме открыли свою хлебопекарню, выде-
лили помещение под продовольственный склад, наладили 
строгий учет денежных средств, поступавших в качестве по-
жертвований, за счет чего появилась возможность закупать 
дополнительное количество продуктов на рынке. Благодаря 
этим мерам улучшился рацион питания и возросла его ка-
лорийность. Саратовская городская тюрьма представляла 
собой крайне редкий в Российской империи пример, когда 
осужденные могли свободно получать добавку к порции, а 
хлеб выдавался вообще без ограничений. Это особенно удив-
ляло поступавших в Саратов пересыльных арестантов, кото-
рые в остальных тюрьмах на этапе своего маршрута питались 
впроголодь.

Работающим осужденным дополнительно к пайку еже-
дневно выдавался горячий чай, причем пить его разреша-
лось не в общей столовой, а в камерах. Чайная посуда была 
у каждого своя и хранилась вместе с другими личными ве-
щами. Помимо прочего, следует отметить совершенно бес-
прецедентный факт, что для заключенных мусульманского 
вероисповедания пищу готовили в отдельном котле и только 
из продуктов, разрешенных к употреблению в соответствии с 
нормами шариата [17, д. 364, л. 10–11 об.].

В-третьих, администрация стала уделять внимание про-
филактике инфекционных заболеваний, особую опасность 
среди которых представлял туберкулез. Чахоточных больных 
размещали в отдельных камерах, кормили их тоже отдельно 
от остальных заключенных.

В-четвертых, по инициативе губернатора в тюрьме были 
проведены капитальный ремонт и благоустройство. В связи с 
этим следует отметить, что М. Н. Галкин-Враской внес огром-
ный вклад в благоустройство Саратова и уездных городов гу-
бернии. Достаточно сказать, что именно при нем в Саратове 
был построен водопровод, снабжавший город водой из Вол-
ги и оснащенный не деревянными, как делалось до сих пор, 
а чугунными трубами. Это позволило не только доставлять 
горожанам воду в неограниченном количестве, но и украсить 
городские площади фонтанами. Улицы были вымощены бу-
лыжным камнем, в городе появились скверы и парки.

Аналогичным образом было проведено благоустрой-
ство территории тюрьмы: устроен водопровод, вымощен 
булыжником двор, вокруг зданий высажены деревья. В ходе 
ремонтных работ во всех корпусах обустроили новое печ-
ное отопление и вентиляцию. Камеры оснастили мебелью 
(шкафчиками для одежды, вешалками для головных уборов); 
у каждого заключенного была своя тумбочка, где хранились 
предметы гигиены, белье и другие личные вещи [11, с. 77–83].

Обобщая вышесказанное, можно с полным основанием 
сделать вывод, что под руководством М. Н. Галкина-Враского 
Саратовская городская тюрьма была реорганизована в соот-
ветствии с передовыми гуманистическими идеями запад-
ноевропейской пенитенциарной науки. Итоги этой работы 
высоко оценил министр внутренних дел А. Е. Тимашев, посе-
тивший Саратов в 1873 г. Глава ведомства поручил М. Н. Гал-
кину-Враскому подготовить докладную записку с подробной 
характеристикой устройства тюремного замка, чтобы «эти 
письменные сведения могли бы служить для соображений и 
руководства в этом деле другим губернаторам» [17, д. 364, л. 
1]. Составленная Михаилом Николаевичем докладная запи-
ска по указанию министра была разослана в виде циркуляра 
во все губернские города; оригинал документа сохранился в 
фондах Российского государственного исторического архива 
[17, д. 364, л. 10–11 об.].

С учетом изложенного представляется вполне логич-
ным, что в 1879 г. после образования в составе МВД Главного 
тюремного управления возглавить новую структуру импе-
ратор     Александр II поручил именно М. Н. Галкину-Вра-
скому. Выбор его кандидатуры для назначения на должность 
начальника ГТУ объяснялся тем, что к тому времени он успел 
зарекомендовать себя и как талантливый ученый-пенитенци-
арист, и как прекрасный администратор. Теперь ему пред-
стояло взять на себя ответственную миссию руководства про-
ведением тюремной реформы в стране [15, с. 145].

В деятельности ГТУ Михаил Николаевич обозначил 
несколько приоритетных направлений, каждое из которых 
следует коротко охарактеризовать. В качестве одной из важ-
нейших задач он рассматривал организацию трудового ис-
пользования заключенных. Результаты пенитенциарных экс-
периментов, проведенных в Санкт-Петербурге и Саратове, 
привели М. Н. Галкина-Враского к твердому убеждению в 
том, что, во-первых, именно труд является наиболее эффек-
тивным инструментом исправления личности преступника, 
и во-вторых, осужденные должны окупать свое содержание 
в тюрьме, а не паразитировать за счет законопослушных чле-
нов общества. По предложению начальника ГТУ в 1886 г. был 
принят закон «О порядке занятия арестантов работами и по-
лучаемом от сего доходе». В соответствии с данным норма-
тивным актом вводилась практика обязательного привлече-
ния осужденных к оплачиваемому труду, что позволяло им 
не только содержать себя, но и зарабатывать средства, необ-
ходимые на первое время после освобождения. Кроме того, 
трудовое использование заключенных становилось доходной 
статьей госбюджета. Сохранившиеся статистические мате-
риалы свидетельствуют, что если в 1886 г. доход, получен-
ный государством от труда заключенных, составил около 350 
тыс. руб., то к 1895 г., когда М. Н. Галкин-Враской завершал 
службу на посту руководителя пенитенциарного ведомства, 
сумма этих ежегодных поступлений в казну выросла втрое и 
превысила 1 млн. руб. [15, с. 147–151]

Еще одно важное начинание М. Н. Галкина-Враского со-
стояло в повышении социального статуса тюремной адми-
нистрации. В 1887 г. начальник ГТУ инициировал принятие 
закона «О тюремной страже», согласно которому в местах за-
ключения были расширены штаты служащих и увеличены 
оклады их денежного содержания [15, с. 147–151].

Предметом особого внимания М. Н. Галкина-Враского 
было управление тюрьмами. Он инициировал учреждение 
новых органов – губернских тюремных инспекций, которым 
были отведены надзорные функции. Работники инспекций 
контролировали размещение заключенных, их питание, ле-
чение, соблюдение режимных требований. За годы службы 
М. Н. Галкина-Враского в должности начальника ГТУ в стра-
не были созданы 24 губернских тюремных инспекции, дея-
тельность которых позволила повысить качество управления 
местами лишения свободы и усилить контроль за условиями 
содержания заключенных.

Отдельного упоминания заслуживает то, что в составе 
инспекций стали работать специалисты-медики, силами ко-
торых осуществлялось переустройство тюремных больниц в 
целях борьбы с инфекционными заболеваниями, вводились 
обязательные гигиенические нормы, устанавливались меди-
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ко-санитарные требования к пищевому рациону, организа-
ции питания, перевозке арестантов разными видами транс-
порта. Становление отечественной пенитенциарной гигиены 
происходило при активном, заинтересованном участии ру-
ководителя тюремного ведомства М. Н. Галкина-Враского [19, 
с. 478–480; 20, с. 179].

Михаил Николаевич внес большой личный вклад в на-
лаживание сотрудничества между нашей страной и другими 
государствами в пенитенциарной сфере. Как исследователь, 
концептуальные взгляды которого сформировались под вли-
янием западного тюрьмоведения, он считал необходимым 
научный анализ и практическое использование передового 
европейского опыта. Вскоре после назначения М. Н. Галкина-
Враского на должность начальника ГТУ Российская империя 
присоединилась к Международной тюремной организации. 
Под ее эгидой проводились пенитенциарные конгрессы, в 
перерывах между которыми на постоянной основе действо-
вала Международная тюремная комиссия. С 1880 г. М. Н. 
Галкин-Враской входил в ее состав в качестве официального 
представителя России, а в 1890 г. возглавил оргкомитет IV 
Международного тюремного конгресса в Санкт-Петербурге. 
Этот форум стал одной из самых ярких страниц в служебной 
карьере Михаила Николаевича: он был избран почетным по-
жизненным председателем Международных тюремных кон-
грессов [15, с. 151]. Тем самым мировое научное сообщество 
высоко оценило теоретико-методологический и практиче-
ский вклад М. Н. Галкина-Враского в развитие пенитенциар-
ной сферы.

Обобщая результаты его деятельности, можно с полным 
основанием сказать, что именно под руководством Михаила 
Николаевича были выработаны организационно-правовые 
принципы функционирования отечественной УИС, основу 
которых составляли передовые идеи пенитенциарной науки. 
Как отмечается в исследовании Н. Ф. Лучинского, тюремное 
дело в России было поставлено «едва ли не на одинаковый 
уровень с тюремными учреждениями других стран… Можно 
смело сказать, что благодаря М. Н. Галкину-Враскому наши 
тюремные учреждения как бы вошли в общую пенитенциар-
ную семью европейских государств и стали полноправными 
ее членами» [12, с. 25]. Михаил Николаевич Галкин-Враской 
представляет собой редкий пример человека, которому уда-
лось всесторонне раскрыть свой талант в качестве как уче-
ного-теоретика, так и практика в определенной профессио-
нальной области.

В заключение хотелось бы сказать несколько слов об уве-
ковечении памяти Михаила Николаевича. Над местом его 
захоронения в г. Санкт-Петербурге установлена мемориаль-
ная доска; на территории Академии ФСИН России в г. Ряза-
ни открыт памятник М. Н. Галкину-Враскому. Центральная 
постоянно действующая экспозиция по истории УИС, соз-
данная в Москве на территории бывшей Бутырской тюрьмы, 
включает специальный раздел, посвященный его деятельно-
сти. На Историческом портале ФСИН России представлены 
его развернутая биография, живописные и фотографические 
портреты, ознакомиться с которыми могут все посетители 
официального сайта Федеральной службы исполнения на-
казаний.

Признанием заслуг этого выдающегося государствен-
ного деятеля стало учреждение медали его имени согласно 
приказу ФСИН России от 8 августа 2008 г. № 513. Медаль Ми-
хаила Галкина-Враского представляет собой ведомственный 
знак отличия, которым награждаются сотрудники и феде-
ральные государственные гражданские служащие ФСИН 
России, граждане России и иностранные граждане за значи-
тельный вклад в организацию работы учреждений и органов 
УИС, обеспечение исполнения уголовных наказаний, а также 
за укрепление международного сотрудничества в пенитен-
циарной сфере. Так нынешнее поколение работников УИС 
сохраняет благодарную память о первом руководителе сво-
его ведомства.
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На протяжении второй половины 30-х гг. ХХ в. непре-
рывно расширялись задачи рабоче-крестьянской милиции. 
Одновременно с этим, в ее составе образовывались новые 
структурные подразделения. По мере усложнения задач и 
создания новых подразделений увеличивалась и численность 
их личного состава. Интенсивное комплектование органов 
милиции кадрами требовало и особого отношения к их слу-
жебной и боевой подготовке. Именно в этот период больше 
внимания стало уделяться дальнейшему развитию ведом-
ственных учебных заведений и повышения качества обучения 
в них. Вместе с этим совершенствовалась профессиональная 
подготовка сотрудников РКМ [1].

Профессиональная подготовка личного состава рабоче-
крестьянской милиции в 1930-е гг. осуществлялась в самых 
различных формах. В горрайорганах республиканских НКВД 
регулярно осуществлялась чекистская учеба, проводились 
учебные сборы, семинары, краткосрочные курсы с работни-
ками различных служб, а начальствующий и оперативный 
состав управлений РКМ повышал свою квалификацию в си-
стеме командирской учебы [2].

Командирская учеба начальствующего состава органов 
внутренних дел Крымской АССР проводилась со второй по-
ловины 1930-х вплоть до начала Великой Отечественной во-
йны. 

Первым шагом в этом направлении стал приказ НКВД 
СССР № 0109-1935 г. «О развертывании командирской учебы 

начальствующего состава РК милиции». На повышение каче-
ства профессиональной подготовки начсостава был направ-
лен и Циркуляр Управления НКВД Крымской АССР № 781 
«О командирской учебе начальствующего состава РКМ Кры-
ма». В принятом 15 сентября 1935 г. циркуляре говорилось, 
что к командирской учебе привлекается весь средний, стар-
ший и высший начальствующий состав, сдавший, согласно 
приказу НКВД СССР № 037, техминимум. Вместе с этим в 
принятом документе указывалось, что командирская учеба 
начиналась во всех органах, частях, аппаратах городских и 
районных отделах РКМ и курсах милиции с 1 октября теку-
щего года и заканчивалась 1 июня следующего года.

Для прохождения программы командирской учебы, на-
чальствующий состав горрайорганов РКМ сводился в учеб-
ные группы по 15-20 человек. В свою очередь группы ком-
плектовались по службам и категориям должностей. 

Так, группы, укомплектованные работниками уголов-
ного розыска – преимущественно осваивали основы опера-
тивной работы, следствия, криминалистики, изучали нормы 
Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов [3]. Поли-
тработники – изучали вопросы организации политической и 
воспитательной работы в органах РКМ. У строевых команди-
ров – упор делался на военно-стрелковую подготовку. Груп-
пы слушателей комплектовались не только по категориям 
должностей, но и по уровню знаний специальной подготов-
ки и марксистско-ленинской учебы [4].



83

ПрохоровВ.В.

По общеобразовательным дисциплинам: русскому язы-
ку, математике и географии – начсостав, в зависимости от об-
щеобразовательной подготовки, также разбивался по груп-
пам, с условием, что за год учебы каждый работник повысит 
свою подготовку на 1 год средней школы, т.е. если работник 
имел образование 5 классов, то через год обучения он должен 
был показывать знания на уровне 6-го класса средней школы 
и т.д.

Командирскую учебу проводили в подразделениях ОВД 
Крыма без отрыва от службы в течение календарного года, 
по утвержденному учебному плану. Согласно плану, марк-
систско-ленинская учеба предусматривала 90 часов работы с 
преподавателем в классе и 220 часов отводилось на самостоя-
тельную работу в домашних условиях. Общеобразовательная 
учеба (русский язык, математика, география) предполагала 
100 часов работы с преподавателем и 240 часов самостоятель-
ной работы. На специальную подготовку отводилось 80 часов 
работы с преподавателем в аудитории и 180 часов самосто-
ятельной работы. Таким образом, учебный план командир-
ской учебы включал 270 аудиторных, 640 внеаудиторных и 18 
резервных часов.

Обучение начсостава организовывалось по типовым 
программам ГУРКМ НКВД СССР, марксистско-ленинская 
учеба – по программам Политотдела УРКМ Крыма; спец-
подготовка, осуществлялась на основе программ Централь-
ной высшей школы – для групп высшего начальствующего 
состава, старших школ РКМ – для старшего начсостава и 
средних школ милиции для среднего начсостава.

В зависимости от местных условий службы, руководи-
тели ОВД, для командирской учебы выделяли специальные 
дни – один в пятидневную неделю по 4 часа с 8-и часов утра 
до 12-и часов дня. Начальники районных отделов милиции, 
собирали весь начсостав на один день в декаду или на 3-и дня 
в месяц для проведения классных занятий, в эти же дни про-
водилась и общеобразовательная подготовка. Военно-стрел-
ковая подготовка для них проводилась на базе общества «Ди-
намо», а для командиров строевых частей – по расписанию 
спецподготовки.

Командирская учеба осуществлялась в 2 этапа. На пер-
вом – проводились занятия с преподавателем, в часы, отве-
денные для работы в классе, на втором – выполнялась само-
стоятельная работа на дому по индивидуальным заданиям. 
При этом каждый начальник ГОМ-РОМ или командир стро-
евой части обязан был предоставить сотруднику РКМ необ-
ходимые часы в вечернее время для домашней подготовки к 
следующему занятию.

За каждой группой обучаемых, приказом начальника 
отдела или управления РКМ закреплялся преподаватель-
ский состав. Который обеспечивался учебниками и учебны-
ми пособиями и не менее 2-х раз в месяц собирался на ин-
структивно-методические занятия-совещания.

Для ведения точного учета посещаемости и успеваемо-
сти в группах назначали старост. Заводились дневники учеб-
ных групп с отражением в них: списочного состава группы, 
отметок о посещаемости занятий, отметок преподавателей о 
пройденных темах и об успеваемости слушателей.

Лица начсостава сельской местности и других местно-
стях, где нельзя было организовать групповую подготовку, 
изучение программы командирской учебы проводили в по-
рядке заочного обучения с обязательной сдачей зачетов при 
выездах в горрайорганы или в УРКМ Крыма – имея при себе 
рабочие записи или конспекты по изученным темам. Зачеты 
у слушателей из территориальных ОВД принимали прове-
рочные комиссии в составе начальников городских и район-
ных управлений и отделов милиции, а в центральном аппа-
рате – начальник УРКМ Крыма и его заместитель [5].

В циркуляре УНКВД республики особо подчеркивалось, 
что начальники ГОМ-РОМ и командиры строевых частей 
РКМ, всю подготовительную и организационную работу – 

формирование групп, закрепление преподавателей и клас-
сов, составление графиков и расписание занятий, обеспече-
ние учебных групп учебниками и учебными пособиями и 
т.п. – должны были закончить к началу учебного года. При 
этом вся ответственность за организацию и методическую 
часть подготовки начсостава, осуществление контроля, а 
равно за хорошую и отличную успеваемость слушателей не-
посредственно возлагалась на начальников горрайорганов и 
командиров строевых частей РКМ.

Финотдел УРКМ Крыма обеспечивал командирскую 
учебу необходимыми средствами и покрывал расходы на 
весь учебный год. Средства выделялись на: 

а) оплату работы преподавателей и специалистов, при-
влекаемых для проведения специальных занятий или общих 
лекций (оплата производилась в соответствии с приказом 
ОГПУ СССР № 66 для групп высшего начсостава – по нормам 
ЦВШ, для старшего начсостава – по нормам старших школ 
РКМ и для среднего начсостава – по нормам школ среднего 
начсостава РКМ);

б) расходы по приобретению учебных, наглядных и кан-
целярских принадлежностей.

Начальники органов милиции и командиры строевых 
частей РКМ, к первому числу каждого месяца обязаны были 
предоставлять дневники учебных групп в Командно-строе-
вой отдел УРКМ Крыма – для контроля и подведения ито-
гов учебы за месяц. Кроме того, начальникам горрайорганов 
надлежало обращать особое внимание на посещаемость 
начсоставом командирской учебы, проверяя каждый случай 
неявки на занятия и принимая соответствующие меры воз-
действия. Все вызовы слушателей с занятий на оперативные 
мероприятия, должны были осуществляться исключительно 
с разрешения начальника или командира подразделения 
или его заместителя [6].

Руководство УНКВД Крымской АССР обязывало также 
начальников подразделений не допускать срывов занятий по 
командирской учебе. О каждом несостоявшемся занятии и 
его причинах следовало немедленно докладывать начальни-
ку УРКМ автономии. 

Для успешного выполнения приказа НКВД СССР № 
0109-1935 г., начальнику Политотдела УРКМ Крыма и всему 
политсоставу на местах предписывалось незамедлительно 
развернуть разъяснительную работу среди всего начальству-
ющего состава ОВД, нацелив последний на прохождение все-
го комплекса командирской учебы, а также на качественное 
выполнение учебного плана.

Пристатейный библиографический список

1. Прохоров В. В. Организационно-правовые основы 
профессиональной подготовки кадров крымской 
милиции в предвоенные и послевоенные годы // Ев-
разийский юридический журнал. - 2019. - № 6 (133). 
- С. 341.

2. Власов А. В. Советская милиция: история и совре-
менность (1917-1987). - М.: Юридическая литерату-
ра, 1987. - С. 192.

3. Архив МВД по Республике Крым (далее – Архив 
МВД по РК). - Ф. 1. - Оп. 10. - Д. 83. - Л. 257.

4. Архив МВД по РК. - Ф. 1. - Оп. 2. - Д. 46. - Л. 334.
5. Архив МВД по РК. - Ф. 1. - Оп. 3. - Д. 47. - Л. 257.
6. Архив МВД по РК. - Ф. 1. - Оп. 2. - Д. 46. - Л. 336.



84

ИСТОРИЯГОСУДАРСТВАИПРАВА

СЫПЧЕНКОАллаВикторовна
доктор исторических наук, профессор кафедры профессиональных дисциплин Самарского юридического института ФСИН России

ПОЛИТИЧЕСКИЙПРОЦЕССПОДЕЛУ«ВОЛЖСКОЙКОНТРРЕВОЛЮЦИОННОЙОРГАНИЗАЦИИ
«ТРУДОВОЙКРЕСТЬЯНСКОЙПАРТИИ»»ВКОНТЕКСТЕНОВЫХАРХИВНЫХМАТЕРИАЛОВИПОДХОДОВ

Статья посвящена исследованию одного из крупнейших политических процессов 1930-х годов в СССР, – политического 
процесса по делу «Волжской контрреволюционной организации «Трудовой крестьянской партии»». Автор вводит в научный 
оборот широкий круг различных по видам архивных источников, характеризуя степень достоверности каждого из них. 

В контексте новых архивных материалов и подходов автор выстраивает свою концепцию исследуемой проблемы. Автором 
обобщены основные положения исследования и сделан вывод о том, что дело Волжской контрреволюционной организации 
«Трудовой крестьянской партии» велось параллельно с делом А. В. Чаянова и Н. Д. Кондратьева в Москве. Этот процесс был 
крупнейшим политическим процессом в Среднем Поволжье, в результате которого была фактически разгромлена аграрная 
наука. Кроме того, подчеркнуто, что политический процесс негативно сказался в целом на развитии экономической мысли в 
стране, существенно ограничив масштабы исследований.  

Ключевые слова: политический процесс, дело «Волжской контрреволюционной организации «Трудовой крестьянской 
партии»», В. П. Арапов, Г. И. Баскин.

SYPCHENKOAllaViktorovna
Ph.D. in historical sciences, professor of Professional disciplines sub-faculty of the Samara Law Institute of the FPS of Russia

POLITICALPROCESSINTHECASEOFTHE«VOLGACOUNTER-REVOLUTIONARYORGANIZATIONOFTHE
«LABORPEASANTPARTY»»INTHECONTEXTOFNEWARCHIVALMATERIALSANDAPPROACHES

The article is devoted to the study of one of the largest political trials of the 1930s in the USSR - the political trial in the case of the 
“Volga counter-revolutionary organization” Labor Peasant Party””. The author introduces into scientific circulation a wide range of archival 
sources of various types, characterizing the degree of reliability of each of them.

In the context of new archival materials and approaches, the author builds his own concept of the problem under study. The author 
summarizes the main provisions of the study and concludes that the case of the Volga counter-revolutionary organization of the Labor 
Peasant Party was conducted in parallel with the case of A. V. Chayanov and N. D. Kondratyev in Moscow. This process was the largest 
political process in the Middle Volga region, as a result of which agrarian science was actually defeated. In addition, it is emphasized 
that the political process had a negative impact on the overall development of economic thought in the country, significantly limiting the 
scope of research.

Keywords: political process, the case of the Volga counter-revolutionary organization of the Labor Peasant Party, V. P. Arapov, G. I. 
Baskin.

В 30-е годы ХХ века в СССР ряд деятелей были обвинены по 
делу Трудовой Крестьянской партии (ТКП) и репрессирова-
ны. При этом, согласно следственным делам, выстраивалась 
структура единой весьма разветвленной организации: За-
граничная ТКП - ЦК ТКП в Москве - Краевые организации 
(Волжская организация ТКП, Дальневосточный комитет 
ТКП и другие комитеты) - местные организации. Органи-
заторами и идеологами ТКП в СССР объявлялись Н. П. 
Макаров, А. В. Тейтель, А. В. Чаянов и Н. Д. Кондратьев. 
Политический процесс по делу ЦК ТКП уже получил до-
статочное освещение в исторической литературе. Немало 
публикаций было написано историками и экономистами 
о лидерах этой организации А. В. Чаянове и Н. Д. Кон-
дратьеве. Однако до сих пор почти нет сведений о поли-
тических процессах над краевыми организациями ТКП, 
отсутствуют работы и о Заграничной ТКП. Эти материалы 
лишь косвенно затрагивались нами в предыдущих работах 
[2], [3]. Целью настоящей публикации является освещение 
на основе новых архивных материалов политического про-
цесса по делу одной из крупнейшей (согласно материалам 
следствия) краевой организации ТКП – Волжской органи-
зации ТКП, выявление имен тех людей, которые прохо-
дили по этому процессу, чьи судьбы были перечеркнуты 
этим процессом.

Источниковую базу исследования составили доку-
менты ТКП в составе Пражского архива, хранящиеся в 

настоящее время в Государственном архиве Российской 
Федерации; материалы следственного дела «Волжская кон-
трреволюционная организация «Трудовой крестьянской партии» 
в составе Архива ФСБ по Самарской области; эмигрантская пери-
одика; переписка и мемуары политических деятелей. Эти источ-
ники существенно различаются по степени своей достоверности. 
О существовании «разветвленной ТКП в СССР» мы знаем 
лишь из протоколов допросов обвиняемых по делу ТКП 
и, конечно, можем предполагать, что это дело было сфа-
бриковано на Лубянке. В существовании же заграничных 
групп Трудовой крестьянской партии «Крестьянская Рос-
сия» сомнения быть не может, так как об их деятельности 
свидетельствуют весьма разноплановые документы самой 
организации: «Информационные бюллетени» Централь-
ного бюро заграничных групп Трудовой Крестьянской 
партии «Крестьянская Россия» и Центрального комите-
та этой партии, устав и программа ТКП, переписка чле-
нов партии, сообщения Информационного бюро партии 
«Крестьянская Россия», протоколы заседаний Совета пар-
тии «Крестьянская Россия» и др.1 Кроме того, неопубли-
кованные ранее переписка и мемуары некоторых полити-
ческих деятелей, публикации в различных эмигрантских 
изданиях (то есть, те документы, которые не могли быть 

1	 Государственный	архив	Российской	Федерации	(далее	-	ГА	РФ).	-	
Ф.	9105.	-	Оп.	1.	-	Д.	1-29.
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сфабрикованы) содержат упоминания о «Крестьянской 
России»2. Изученные нами документы ТКП, хранящиеся в 
составе Пражского архива, показывают, что эта организа-
ция имела свою агентурную цепь в СССР. За границу по-
стоянно поступали сообщения из разных регионов СССР3. 
Официальные документы ТКП «Крестьянская Россия» по-
казывают, что членом ЦК ТКП был известный экономист 
организационно-производственного направления Чели-
щев, близкий к Чаянову4. 

Трудовая крестьянская партия «Крестьянская Россия» была 
образована в эмиграции в 1921 году с целью организации русско-
го крестьянства для борьбы за его политические и экономические 
интересы. Лидерами партии являлись известные эмигрантские 
деятели С. С. Маслов, А. А. Аргунов, Д. И. Иванцов. Партия вхо-
дила в «Республиканско-демократическое объединение». Она 
издавала журналы «Вестник крестьянской России» (Прага, 1925-
1933) и «Знамя России» (Прага, 1933-1939), сборник «Крестьянская 
Россия» (Прага, 1922-1924). Партия действовала до начала второй 
мировой войны5. Народные социалисты поддерживали тесные 
контакты с Трудовой крестьянской партией. При непосредствен-
ном участии народных социалистов в конце 1923 года в Праге со-
стоялся съезд республиканско-демократических организаций, на 
котором было достигнуто соглашение об образовании «Союза» 
для объединенных политических действий между «Крестьянской 
Россией» и демократическими группами партии «Народной 
свободы»6. 

ТКП поддерживала связи с Россией: переправляла туда сбор-
ники «Крестьянская Россия», оказывала материальную помощь7.  

Дело Волжской контрреволюционной организации «Тру-
довой крестьянской партии» было крупнейшим политическим 
процессом в Среднем Поволжье, в результате которого была фак-
тически разгромлена аграрная наука8. Это дело велось параллель-
но с делом А. В. Чаянова и Н. Д. Кондратьева в Москве. По всей 
стране по делу «Трудовой крестьянской партии» было арестовано 
около 1300 человек [1, с. 646]. В том числе десятки подозреваемых 
подверглись аресту в Среднем Поволжье. По профессиональной 
принадлежности члены организации являлись в большинстве 
своем научными работниками в области сельского хозяйства. Из 
научных учреждений наиболее пострадали Безенчукская опыт-
ная станция, Самарский сельскохозяйственный институт и Са-
марский планово-экономический институт, которые являлись 
крупнейшими научными центрами в области сельского хозяйства 
в Среднем Поволжье. На Безенчукской опытной станции было 
привлечено по этому делу большинство ведущих научных работ-
ников, многие из которых были «старыми беспартийными специ-
алистами, начавшими свою трудовую деятельность на станции 
еще до революции: С. М. Тулайков, К. Ю. Чехович, Г. В. Иванов, 
Д. М. Щукин, М. И. Ожарко, Д. А. Бомбин, И. И. Ишаков, В. Н. 
Харчиков, С. А. Добровидов9. В сельскохозяйственном институте 
пострадали многие преподаватели, в том числе профессор Г. А. 
Студенский. В планово-экономическом институте - профессор Г. 
И. Баскин. Многие из членов данной организации принимали ак-

2	 Российская	национальная	библиотека	(далее	–	РНБ).	–	Отдел	руко-
писей	(далее	–	ОР).	-	Ф.	581.	-	Оп.1.	-	Д.69.	-	Л.30-31;	Письмо	А.	Ф.	Из-
юмова	к	В.	А.	Мякотину	от	22	декабря	1929	г.	//	ГА	РФ.	-	Ф.	5962.	-	Оп.	
1.	-	Д.	2.	–	Л.	3;	Маслов	С.	«Крестьянская	Россия»	и	А.	В.	Пешехонов	//	
Дни.	–	1922.	-	30	декабря.

3	 ГА	РФ.	-	Ф.	9105.	-	Оп.	1.	-	Д.	14.	–	Л.	1-30.
4	 ГА	РФ.	-	Ф.	9105.	-	Оп.	1.	-	Д.	19.	–	Л.	12-13;	ГА	РФ.	-	Ф.	9105.	-	Оп.	

1.	-	Д.	20.	–	Л.	29	об.
5	 ГА	РФ.	-	Ф.	9105.	-	Оп.	1.	-	Д.	19.	–	Л.	11-17;	ГА	РФ.	-	Ф.	9105.	-	Оп.	

1.	-	Д.	1.	–	Л.	1-83;	ГА	РФ.	-	Ф.	9105.	-	Оп.	1.	-	Д.	3.	-Л.	1-7.
6	 ГА	РФ.	-	Ф.	9105.	-	Оп.	1.	-	Д.	19.	–	Л.	1-7.
7	 ГА	РФ.	-	Ф.	9105.	-	Оп.	1.	-	Д.	3.	–	Л.	1-7.
8	 Архив	Управления	Федеральной	службы	безопасности	по	Самар-

ской	области	(далее	-	Архив	УФСБ	по	Самарской	области).	-	Ф.П-
88.44.	-	Д.	3632.	-	Т.	1,	2,3.

9	 Архив	УФСБ	по	Самарской	области.	 -	Ф.П-88.44.	 -	Д.	3632.	 -	Т.	
1.	–	Л.	270-278.

тивное участие в политической жизни страны еще до революции. 
Так, известный экономист профессор Г. И. Баскин и последний 
председатель Самарского общества археологии, истории, этно-
графии и естествознания профессор В. П. Арапов, обвиненные по 
этому делу, были лидерами Самарской группы Трудовой народ-
но-социалистической партии (ТНСП). В 1917 г. Г. И. Баскин стал 
членом ЦК ТНСП, активно участвовал в революционном процес-
се не только в Самаре, но и в стране.

Это были известные ученые, пользующиеся большим ав-
торитетом в научной среде. Среди них выделялся своей неор-
динарностью Г. И. Баскин. Он имел обширные научные связи с 
известными советскими экономистами А. В. Чаяновым и Н. Д. 
Кондратьевым, которые высоко оценивали его научную деятель-
ность и активно использовали материалы его исследований в 
своей работе. Им был проведен обширный анализ деятельности 
различных типов крестьянских хозяйств и определен оптималь-
ный размер сельскохозяйственного предприятия. Г. И. Баскин 
внес большой вклад в методологию статистики. Он разработал и 
применил новый метод группировки статистического материала 
– дистанционный. Им была создана оригинальная методика ко-
личественного определения земельной ренты и ставок рентного 
обложения. Большое значение имели его исследования в качестве 
теоретика прогнозов урожаев будущих лет10.  

По материалам следствия, данная организация возникла в 
середине 1920-х годов и функционировала в Самаре, Оренбурге, 
Пензе, Безенчуке11. При этом в самих материалах следствия содер-
жатся показания В. П. Арапова, арестованного как руководителя 
Самарского филиала «Трудовой крестьянской партии», в кото-
рых он подчеркивал, что «рассматривать нашу группу как впол-
не оформленное объединение и, тем более, как политическую 
партию с определенной, ясно сформулированной программой, 
с определенными задачами было совершенно неправильно. Она 
представляла собой конгломерат различных мнений и взглядов 
и объединяла вокруг себя лиц, диапазон политических взглядов 
которых чрезвычайно широк»12. Это был «блок различных по-
литических течений: народников, неонародников, социалистов-
революционеров, меньшевиков». Единственным исключением 
были монархисты и церковники разных толков, как сила явно 
реакционная»13. Тем не менее, было фальсифицировано дело о 
Волжской контрреволюционной организации «Трудовой кре-
стьянской партии». К концу следствия большинство подозревае-
мых признало намерение свержения Советской власти военным 
путем (по материалам следствия!)14. Однако они до последнего 
подчеркивали отсутствие у них практических действий по свер-
жению власти, ограничиваясь несогласием с проводимой поли-
тикой в области теории15. Даже в ходе следствия арестованные, 
признавая свое негативное отношение к проводимой политике 
власти, не признали себя виновными в какой-либо вредительской 
деятельности.

Арапову было предъявлено обвинение в создании и 
руководстве Самарской контрреволюционной организа-
цией «Трудовая крестьянская партия», а Баскину – в уча-
стии в ней. Как следует из обвинения по делу ТКП, цель 
данной организации заключалась в свержении советской 
власти и установлении буржуазно-демократической фор-
мы правления, в восстановлении капиталистических отно-

10	 Архив	 УФСБ	 по	 Самарской	 области.	 -	 Д.П-67.15;	 Центральный	
государственный	архив	Самарской	области	(ЦГАСО).	-	Ф.Р-4535.	
-	Оп.	1.	-	Д.	267.	

11	 Архив	УФСБ	по	Самарской	области.	-	Ф.П-88.44.	-	Д.	3632.		-	Т.	2.	–	
Л.	334	об.	

12	 Архив	УФСБ	по	Самарской	области.	-	Ф.П-88.44.	-	Д.	3632.	-	Т.	3.	
–	Л.	46.

13	 Архив	УФСБ	по	Самарской	области.	-	Ф.П-88.44.	-	Д.	3632.	-	Т.	3.	
–	Л.	121.

14	 Архив	УФСБ	по	Самарской	области.	-	Ф.П-88.44.	-	Д.	3632.	-	Т.	3.	
–	Л.	121.

15	 Архив	УФСБ	по	Самарской	области.	-	Ф.П-88.44.	-	Д.	3632.	-	Т.	3.	
–	Л.	121-122.
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шений. Возникновение и оформление ТКП в Оренбурге, 
Пензе, Безенчуке относилось к 1922-1923 годам, в Сама-
ре – к 1924 году. В это время, как показывают материалы 
дела, данные организации «представляли слабо связанные 
между собою группы, состоящие из представителей бур-
жуазных и социалистических партий». Затем эти группы 
трансформировались в четко оформившиеся политически 
и организационно контрреволюционные организации. 
Указывалось, что их члены пытались восстановить свои 
дореволюционные связи в Москве с организаторами и 
идеологами ТКП - Н. П. Макаровым, А. В. Тейтелем, А. В. 
Чаяновым и др. В материалах следствия приводились до-
казательства таких связей: протоколы допросов руководи-
телей Московского центра Н. Д. Кондратьева, А. В. Тейтеля 
и Н. П. Макарова, в которых они признавались в своих кон-
тактах с представителями Поволжского отделения ТКП. В 
1923 году, после организации Средневолжской области, 
Самарский филиал ТКП, согласно следственному делу, 
становится краевым руководящим контрреволюционным 
центром и проводником директив ЦК ТКП в низовые ор-
ганизации. Следствие выявило два периода в деятельности 
организации. Первоначально, когда члены организации 
были уверены в скором и неизбежном падении советской 
власти под действием «хозяйственных и политических 
кризисов», они сконцентрировали свои усилия на вреди-
тельстве в различных областях народного хозяйства, глав-
ным образом в сельском хозяйстве, расшатывании устоев 
господства пролетариата. Затем, когда надежды на бы-
стрый успех рухнули, началась подготовка к вооруженно-
му восстанию16. 

Следует отметить, что Арапов и Баскин в ходе след-
ствия обращали внимание на то, что к созданию ТКП под-
толкнула политика Советской власти. Факты советской 
действительности заставляли усомниться в провозглашен-
ных лозунгах о справедливости и равенстве строившегося 
в СССР социалистического общества. Арапов отмечал, что 
«кадры для нашей контрреволюционной организации» 
черпались из той интеллигенции, среди которой «на пер-
вых порах было твердое решение продолжать работу вме-
сте с взявшим в свои руки власть пролетариатом и партией 
ВКП(б)»17. В показаниях Арапова говорилось об унижен-
ном положении интеллигенции при Советской власти: 
«Политические свободы, о которых грезила интеллиген-
ция при полицейском строе, которые она считала столь 
необходимыми, оказались и в условиях диктатуры проле-
тариата только мечтой. Зато отношение к интеллигенции 
стало не лучше, а пожалуй даже хуже, чем раньше»18. В 
таком же бесправном положении оказалось, по мнению 
Арапова, и крестьянство: «Кроме того, нам казалось, что 
кроме нас, интеллигенции, в таком же неполноправном 
положении оказалось и многомиллионное крестьянство. 
Рабочий класс, объединенный в профсоюзы, имеющий 
свою партию, захвативший в руки всю политику власти – 
осуществляет диктатуру над крестьянством, распыленным, 
не имеющим своей организации, не могущим проявить 
свою волю, заявить о своих нуждах и потребностях. А меж-
ду тем не только по количеству крестьянского населения, 
но и по той роли, которую оно играет в экономике страны, 
являясь главным производителем товарных ценностей, ка-
залось бы, оно имеет больше прав на доминирующее по-
ложение в управлении страной… К общей предпосылке 
о превалирующей роли крестьянства в нашем народном 
хозяйстве, что должно было привести к большему удель-
ному весу его в политической жизни по сравнению с чис-

16	 Архив	УФСБ	по	Самарской	области.	-	Ф.П-88.44.	-	Д.	3632.	-	Т.	1,	2,	3.
17	 Архив	УФСБ	по	Самарской	области.	-	Ф.П-88.44.	-	Д.	3632.	-	Т.	3.	

–	Л.	121.
18	 Архив	УФСБ	по	Самарской	области.	-	Д.П-67.15.	–	Л.	124.

ленно значительно меньшим пролетариатом, фактически 
осуществляющим всю полноту власти над страной, при-
бавились для нашего края ужасы пережитого голодного 
1921-1922 года, наиболее сказавшемся на крестьянстве … 
Только объединенное, сплоченное крестьянство может 
противопоставить свои требования диктатуре пролетари-
ата, отстоять свои интересы, которые представлялись пре-
жде всего в виде необходимости поднятия общей культур-
ности и экономического благосостояния крестьянства и 
освобождения хозяйственной инициативы…»19. 

Таким образом, дело Волжской контрреволюционной орга-
низации «Трудовой крестьянской партии» велось параллельно с 
делом А. В. Чаянова и Н. Д. Кондратьева в Москве. Следствие по 
делу Волжской контрреволюционной организации «Трудовой 
крестьянской партии» продолжалось около года. В результате де-
сятки человек были отправлены в тюрьму, высланы в другие реги-
оны или уволены с работы. Многие из тех ученых, которые были 
арестованы по этому делу, умерли от болезней в лагерях. В част-
ности, в 1933 году погиб С. М. Тулайков, который на протяжении 
15 лет был директором Безенчукской опытной станции. От ареста 
его не спасли ни научные заслуги, ни заступничество брата Н. М. 
Тулайкова, который был вице-президентом Всесоюзной академии 
сельскохозяйственных наук (ВАСХНИЛ) и главным соратником 
Н. И. Вавилова. Часть из осужденных вышли на свободу в середи-
не 1930-х годов, однако вскоре были вновь арестованы органами 
НКВД в 1937 году по новому делу. Так, Г. И. Баскин был арестован 
в 1930 г., а затем в 1937 г. вторично арестован и расстрелян. В 1937 г. 
был расстрелян и В. П. Арапов20. В ходе процесса были арестова-
ны и расстреляны и другие известные экономисты в области сель-
ского хозяйства, а их работы объявлены «контрреволюционны-
ми» и «мелкобуржуазными». Фактически были ликвидированы 
последние очаги оппозиции в экономической сфере, отстранены 
от научной деятельности те, кто в той или иной степени были не 
согласны с большевистской политикой. Лишь немногие смогли 
продолжить научную деятельность. Политический процесс по 
делу «Волжской контрреволюционной организации «Трудовой 
крестьянской партии»» был крупнейшим политическим процес-
сом в Среднем Поволжье, в результате которого была фактически 
разгромлена аграрная наука.  Кроме того, политический процесс 
негативно сказался в целом на развитии экономической мысли в 
стране, существенно ограничив масштабы исследований. 
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В жизни разведчиков многое порой происходит совсем 
не так, как в кино или на страницах романов, что объяснимо 
разными причинами, и в первую очередь – сохранением се-
кретной информации. Так, большая часть биографии само-
го известного советского разведчика послевоенного периода 
В. Г. Фишера, вошедшего в историю, как резидент советской 
разведки в США Рудольф Абель, до сих пор остается под гри-
фом «совершенно секретно» [1]. Аналогично обстоит дело и 
с жизнеописанием других знаменитых сотрудников отече-
ственных спецслужб (Рихард Зорге, Николай Кузнецов и др.) 
[2]. Советский разведчик А. П. Святогоров, например, стал 
прототипом разведчика Александра Белова, главного героя 
романа «Щит и меч», по которому создан кинофильм, но из 
17 оперативных псевдонимов А. П. Святогорова до сих пор 
рассекречен только один – «Майор Зорич» [3, c. 6-7]. 

Вместе с тем при изучении литературных произведений 
и СМИ, посвященных деятельности работников спецслужб, 
нужно учитывать фактор авторского вымысла, не основан-

ного на событиях, действительно имевших место. Такие про-
изведения могут формировать у читателей и зрителей иска-
женное представление о фактах, ставших уже историей.

Так, по роману А. И. Солженицина «В круге первом» 
создан многосерийный художественный фильм. Действие 
происходит в Москве в течение декабря 1949 года. Советский 
дипломат Иннокентий Володин, работающий в Министер-
стве иностранных дел СССР, анонимно звонит в посольство 
США и сообщает, что советской разведкой готовится похи-
щение сведений, касающихся производства атомной бомбы. 
Работники МГБ СССР, прослушивающие телефоны посоль-
ства, записывают этот разговор на магнитную ленту. Для 
установления личности звонившего (идентификация голоса) 
полученную фонограмму передают в секретный институт, 
где работают заключенные (талантливые инженеры).

Сам А. И. Солженицын в одном из интервью утверж-
дал, что данный факт имел действительно место, и он по-
лучил о нем сведения из достоверного источника. Однако в 

Шамурзаев Т. Т.  
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специальной литературе мы не находим соответствующих 
подтверждений [4]. Заместитель начальника Центрального 
архива ФСБ РФ Н. А. Иванов сообщил нам: «Центральный 
архив ФСБ документальным подтверждением сюжета рома-
на А. Солженицына «В круге первом» о том, как советский 
дипломат пытался предупредить власти США о работе со-
ветских разведчиков по получению ядерных секретов, не рас-
полагает» [5].

Известный российский журналист А. Караулов создал 
фильм-расследование под громким названием «Шпионы 
Гитлера в Кремле». В качестве источников информации жур-
налист пригласил для интервью докторов исторических наук 
И. Линдера, А. Мартиросяна и «писателя» В. Малеванного. 
Не демонстрируя ни одного документа, ни одного фотосним-
ка, эти комментаторы сообщили, что, якобы, с середины 1942 
года заседания Государственного Комитета Обороны (ГКО), 
на которых присутствовал И. В. Сталин, протоколировал от-
ветственный сотрудник ЦК ВКП (б) Владимир Минишкий 
(или Мышинский), который в начале Великой Отечествен-
ной Войны попал в плен к немцам, был завербован ими и ему 
организовали «побег» на советскую территорию. Предатель 
некоторое время передавал гитлеровцам информацию о за-
седаниях ГКО, а потом насовсем ушел к немцам.

Настораживает, что комментаторы не могли назвать 
точно ни фамилию предателя, ни время его действия, ни 
подтверждающие документы. Сама данная история очень 
туманно и противоречиво изложена в книге журналиста Э. 
Кукриджа, и никакого доверия не заслуживает [6]. Замести-
тель начальника Центрального архива ФСБ РФ Н. А. Иванов 
сообщил нам: «Центральный архив ФСБ России сведениями 
и материалами в отношении Владимира Мышинского (Ми-
нишкий) не располагает» [7].

Мы обратились за помощью в поиске документов о гит-
леровском агенте Мышинском в Российский Государствен-
ный архив социально-политической истории (РГАСПИ). 
Заместитель директора архива М. С. Астахова сообщила: 
«Сотрудниками архива поиск велся по документам Полит-
бюро, Оргбюро и Секретариата ЦК ВКП (б), а также Госу-
дарственного комитета обороны (РГАСПИ, фонд17. Описи 3, 
78, 116; фонд 644). Данных о В. Мышинском не обнаружено. 
Уведомляем, что ГКО не имел своего технического аппарата, 
и его работу обслуживал Особый сектор ЦУ ВКП (б), являв-
шийся канцелярией Политбюро и одновременно секретари-
атом И. В. Сталина. Возможность внедрения и долгосрочной 
работы в подобных структурах человека, находившегося в 
плену у немцев и ими завербованного, представляется край-
не маловероятной» [8]. Таким образом была развенчана вер-
сия о гитлеровском шпионе в окружении И. В. Сталина.

В числе художественных произведений, формирующих 
у читателей и зрителей искаженное представление о важ-
нейших событиях рассматриваемой эпохи, можно отнести 
сценарий И. Болгарина и Г. Северского «Адъютант его пре-
восходительства», по которому в 1969 году был выпущен 
мини-сериал, принесший авторам и актерскому коллективу 
Государственную премию СССР. В основе сюжета рассказ о 
том, как киевские чекисты внедрили своего агента под видом 
белогвардейского капитана Кольцова в ставку генерала Кова-
левского. В титрах к каждой серии фильма указано: «Первым 
чекистам посвящается».

Миллионы советских зрителей были убеждены в том, 
что основу фильма составляют героические действия сотруд-
ников ВЧК периода гражданской войны. Постепенно выяс-
нилось, что в период выхода фильма на экраны в стране еще 

жил прототип главного героя – Макаров Павел Васильевич 
(1897 – 1970 гг.), который еще в 20-х годах издал книгу вос-
поминаний, как он работал адьютантом у командующего 
Добровольческой армией генерала В. З. Май-Маевского [9]. 
Книга выдержала пять изданий, одновременно вызвала ряд 
«разоблачительных» писем от бывших подпольщиков. Автор 
книги в 1937 г. был арестован, осужден, но вскоре оправдан 
определением судебной коллегии Верховного суда РСФСР 
и ему вернули персональную пенсию. Впоследствии П. В. 
Макаров был участником Великой Отечественной войны, на-
гражден орденами и медалями. 

В 1966 г. писатель И. М. Росоховатский на основе мемуа-
ров П. В. Макарова издал повесть «И все-таки это было», по-
следовала книга И. Болгарина и Г. Северского, в которых о са-
мом Макарове и его мемуарах практически не упоминалось. 
Его обращения в разные инстанции с претензиями о плагиа-
те названных авторов – были безрезультатными.

В 2005 году ученый-криминалист М. А. Михайлов опу-
бликовал свое исследование, в котором отозвался о П. В. 
Макарове положительно, однако отметил: никаких заданий 
советских спецслужб этот человек не выполнял [10]. Одним 
из авторов был сделан соответствующий запрос о возможной 
связи П. В. Макарова с ВЧК в период его работы адъютантом 
белогвардейского генерала. Заместитель начальника Цен-
трального архива ФСБ РФ Н. А. Иванов сообщил нам: «Ваше 
обращение в отношении Макарова Павла Васильевича рас-
смотрено. Сообщаем, что Центральный архив ФСБ России 
сведениями и документальными материалами в отношении 
интересующего лица не располагает» [11].

Таковы результаты некоторых архивных проверок по 
объективности содержания СМИ и произведений литерату-
ры, посвященных деятельности спецслужб. 
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Настоящая статья посвящена стадиям формирования политико-правовой доктрины кубинского социализма как 
самобытного идейно-смыслового феномена.
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после кубинской Революции, в значительной степени усилили марксисткий компонент доктрины, однако распад СССР и 
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Тематика кубинского социализма имеет исключитель-
ную актуальность. Мировой социализм имел на протяжении 
последних полутора веков различную судьбу. Триумф со-
циализма пришелся на первую половину 20 века, крушение 
мировой социалистической системы – на конец двадцатого 
столетия. В то же время, на сегодняшний день заметны чер-
ты, говорящие о мировом социалистическом ренессансе. 

Кубинский социализм ни на день не переставал суще-
ствовать после распада социалистического лагеря. Выживая 
в сложнейших условиях североамериканской торгово-эко-
номической блокады, он, начиная с 90-х годов, параллельно 
проводил кардинальную экономическую диверсификацию 
и стремился к взятию современных постиндустриальных 
рубежей. Высококачественная и бесплатная медицина, об-
разование, высокий уровень культурного развития, борьба 
с бедностью и ряд иных социально значимых статистически 
измеряемых параметров свидетельствуют о том, что кубин-
ский социалистический строй, несмотря на жесточайшую 
североамериканскую блокаду, длящуюся уже более шести 
десятилетий, демонстрирует серьезные значимые достиже-
ния. Из сказанного выше следует, что феномен кубинского 
социализма имеет не только стратегические перспективы 
собственной позитивной трансформации, но и возможность 
сказать новое слово в теории и практике сегодняшнего миро-
вого социалистического движения.

Кубинский социализм – доктрина, складывавшаяся эво-
лютивным путем. На каждом этапе ей сопутствовали опреде-
ленные стадии – этапы, которым были свойственны опреде-
ленные генеральные принципы и совокупность исторически 
обусловленных факторов, а также четкие временные грани-
цы, в которых решалась совокупность определенных задач. 
Необходимо выделить следующую совокупность стадий:

I стадия. Оформление мартианства – националь-
но-освободительной и социальной доктрины (конец 19 

века). Складывание указанного политик-правового учения 
способствовали: спор кубинских автономистов и сепарати-
стов первой половины 19 века; три антиколониальные наци-
онально-освободительные войны второй половины 19 века 
против испанской метрополии и породившие их документы 
конституционно-правового характера; опыт общественной 
деятельности самого Хосе Марти, погибшего в бою с войска-
ми испанской митрополии и ставшего «апостолом» кубин-
ской независимости».

У мартианства как вновь оформленной доктрины было 
немало общего с европейскими доктринами утопического 
социализма. Акцент в нем делался на этике и нравственных 
принципах, а не на анализе совокупности производительных 
сил и производственных отношений. В силу этой причины 
мартианство можно назвать основой и первообразом док-
трины кубинского и латиноамериканского социализма, но 
социализма, с сильным преобладанием утопического ком-
понента.

Основными принципами, сформированными указан-
ной эпохой, были:

– самоценность государственного суверенитета как сред-
ства и способа глубокой и долговременной революционной 
трансформации общества; 

– мартианская этика партизанской и революционной 
войны;

– патриотизм; гуманизм; панлатиноамериканизм; «все-
чел овечность»; доктрина кубинской нации; программа стро-
ительства общества социальной справедливости [1, с. 1].

II стадия. Обретение мартианством социал-револю-
ционного дискурса (с начала 20 века – до провозглашения 
социалистического характера кубинской революции 
в 1961 года). Его акцент в нем перемещается от собственно 
национально-освободительного пафоса к необходимости 
проведения внутренних коренных революционных преоб-



90

Евразийский юридический журнал № 2 (165) 2022

разований и решению острейших социальных проблем со-
временности.

В указанную эпоху колониальная эксплуатация уходит 
в прошлое, уступая место эксплуатации неоколониальной, 
сопровождаемой острейшими социальными проблемами. 
Фидель Кастро, а также некоторые другие деятели револю-
ционного сопротивления (Франк Паис, Хосе Антонио Эче-
веррия и др.) развивают мартианские взгляды делая акцент 
на его социал-революционной сущности. В 20-е годы 20-века 
на Кубе появляется собственная коммунистическая партия, 
что вносит в формирование кубинской социальной доктри-
ны существенный марксистский компонент

Для указанной стадии развития кубинской социалисти-
ческой доктрины характерны следующие генеральные прин-
ципы:

– определение Революции в качестве священного сим-
вола и одновременно процесса, развертываемого во времени 
и представляющего собой постоянное обновление всех сфер 
национальной жизни (правоохранительной деятельности, 
экономики, культуры и т.д.) [2, с. 41-42.];

– осознание положения о том, что проект революцион-
ных преобразований общества является плодом деятельно-
сти немногочисленных накаленных социальных групп;

– разрабатывается программа конкретных масштабных 
социальных преобразований в различных сферах жизнедея-
тельности кубинского общества. 

III стадия. Оформление кубинской националь-
но-ориентированной социалистической доктрины (с 
1961 – до 1975 года – I съезда Коммунистической партии 
Кубы). Именно в указанное время –период доминирования 
марксистского идейно-смыслового компонента – кубинская 
социалистическая доктрина проходит стадию своего оконча-
тельного оформления. В то же время, кубинский социализм 
и в данный временной промежуток сохраняет значитель-
ную самобытность, опираясь на собственные национальные 
корни. Неудачи, вызванные «Великой Сафрой» и попыткой 
решения экономической проблемы на основании тростни-
ковой монокультурности, привели к осознанию необходимо-
сти диверсификации структуры островной экономики, при-
водят новую островную политическую элиту к пониманию 
необходимости стремления взятия индустриального, а затем 
и постиндустриального рубежей в качестве базовых и основ-
ных принципов развития. 

«Советизация» кубинского конституционного права, 
принятие совокупности советских идеологических постула-
тов; выработка соответствующих основ экономической по-
литики – все это во многом стало следствием нарастающей 
экономической блокады со стороны США, а также различ-
ных форм силового и иного давления, в результате чего СССР 
становился для острова единственной гарантией сохранения 
его суверенитета и иных достигнутых на тот момент револю-
ционных завоеваний.. В то же время, в кубинский условиях 
стремительно оформляется доктрина социалистического гу-
манизма:

– всестороннее развитие человека ставится во главу угла 
и подчеркивается как основа социалистической революции;

– формируется особая этика и идеология кубинского 
политического лидерства; 

– растет понимание важности поддержки социалисти-
ческого проекта народными массами, что способствовало 
активизации механизмов «прямой демократий» во взаимо-
отношениях между обществом и властью. 

IV стадия. Оформление доктрины «победившего 
социализма» в условиях экономической блокады и меж-
дународной напряженности (1975 – начало 90-х годов). 
К середине 70-х годов на Кубе были построены основы со-
циалистической системы управления обществом. Благопо-
лучие масс и отдельно взятых людей стремительно росло. 
В то же самое время, североамериканская блокада и иные 
враждебные действия со стороны США не ослаблялись, а 
только нарастали. Исходя из этого, политической властью 
на вооружение брались идеи, которые могли бы поддержать 
монолитность общества и дальнейшую решимость развивать 
и защищать социалистические идеи: 

– Принцип антиимпериализма получает прямое выра-
жение в интернационализме и международной солидарно-
сти, которые, в свою очередь, должны строго опираться на 
международное право;

– «Концепция всенародной войны», базирующаяся на 
всеобщем вооружении народа;

– Диалог Ф. Кастро с лидерами «Теологии Освобожде-
ния», отразившийся в разработке Фиделем концепции «Хри-

стос-первый революционер и необходимости стратегическо-
го союза коммунистов и христиан.

V стадия. Оформление гуманистической альтергло-
балистской доктрины (начало 90-х – конец 2000-х годов). 
Распад СССР заставил Кубу во многом возвратиться к корням 
и вернуться к доминированию в нем мартианского идейно-
смыслового компонента. В сложившихся условиях, в режиме 
очередного усиления североамериканской экономической 
блокады, происходит стремительная диверсификация ку-
бинской экономической модели с постепенным усилением 
доминирования в ней постиндустриальных отраслей хозяй-
ственной деятельности. В плане стратегической повестки дня 
на Кубе во главу угла ставится вопрос о противодействии си-
стеме неолиберальной глобализации, главенство которой в 
перспективе становится опасным для существования не толь-
ко развивающихся, но и развитых стран, а также человече-
ства в целом. 

VI стадия. Оформление доктрины «Национально-го-
сударственный суверенитет на службе человека» (конец 
2000-х годов 21 века – по настоящее время). За последние 
полтора десятилетия на Кубе произошли фундаментальные 
социально-политические и политико-правовые изменения:

– трансформация политической элиты вследствие сме-
ны поколений (официальный уход с руководящих постов 
Фиделя Кастро в 2010 году и его смерть в 2016 году; эпоха Ра-
уля Кастро и его уход со всех постов к 2021  году; 

– формирование и функционирование новой политиче-
ской команды, отвечающей за принятие островом коренных 
стратегических решений);

– стремительная общепланетарная информатизация, 
поставившая перед островом задачу очередной коренной 
диверсификации ее технико-информационной сферы с 
необходимостью соответствующих социальных трансфор-
маций;

– стремительная активизация принципа защиты и ох-
раны государственного суверенитета в условиях глобальной 
мировой турбулентности первой четверти 21 века;

– необходимость расширения и параллельного гаранти-
рования широкого спектра прав человека как необходимое 
отражение глубинной сущности кубинской социалистиче-
ской доктрины. 

Императив «коллективного естественного права» на го-
сударственный суверенитет, которого надо самоотверженно 
добиваться и защищать параллельно с антиимпериалисти-
ческой критикой доминирующей ныне модели либеральной 
глобализации, стал стержнем кубинской идейно-смысловой 
общественной трансформации. Как пример, важнейшим от-
ражением указанного процесса стало закрепление в кубин-
ской конституции 2019 года доктрины «информационного 
суверенитета», позволившей острову создать в указанном 
аспекте значимый задел на будущее и по-новому подойти ко 
многим аспектам современного мирового политико-право-
вого процесса. Заявленные выше императивы нашли свое 
фундаментальное отражение в работе восьмого съезда Ком-
мунистической партии Кубы в апреле 2021 года, многие из 
которых были развиты и углублены в соответствии с требо-
ваниями времени.

Доктрина кубинского социализма стремительно разви-
вается и продолжает свое формирование. Стратегический 
контент Острова Свободы говорит о том, его общество с оп-
тимизмом смотрит в будущее, готов защищать достигнутые 
ценности и брать новые рубежи политико-правового разви-
тия. Выражаем надежду, что современное отечественное на-
учное сообщество будет с большим вниманием относится к 
идейно-смысловым трансформациям политико-правовой 
действительности, что неизбежно обогатит как знание о те-
кущих трансформациях идейной основы мирового социа-
лизма, так и о самобытном латиноамериканском полити-
ко-правовом контенте, ставшим результатом столкновения 
общества с совокупностью глобальных проблем современ-
ности и осуществлением им поиска их фундаментального и 
системного решения. 
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Проблема формирования и развития идеи полити-
ческого устройства с приоритетом права была актуальна 
на протяжении нескольких веков и остается таковой на се-
годняшний день. Общеизвестно, что правовым можно на-
звать только то государство, в котором непреложно следуют 
принципу верховенства закона. Верховенство закона было 
важным идеалом в политической традиции на протяжении 
тысячелетий, и невозможно уловить и оценить его современ-
ное понимание без понимания его исторического наследия. 
Основополагающие идеи правового государства были сфор-
мулированы в поисках идеального государства в трудах вели-
ких мыслителей Древней Греции и Древнего Рима, именно 
философы античности установили крепкий фундамент для 
последующего развития концепции правового государства.

 Давая характеристику греческому полису, можно на-
звать его гражданской общиной с второстепенной ролью 
личности в ней. В системе полисной организации прослежи-
вался четкий принцип – приоритет интересов государства 
над интересами личности. Главнейшую роль играли законы, 
которым были подчинены абсолютно все сферы, включая по-
литические институты и гражданское общество.

Традиционно считалось, что конституции и законы гре-
ческих городов вдохновлены богами: конституция Спарты, 
например, была подарком дельфийского Аполлона. Но со-
фисты разрушили этот общепринятый порядок. Их доводы 
показывали, что человек не может довольствоваться повино-
вением закону как внешнему авторитету и необходимости, 
но должен убедить сам себя, своим собственным размышле-
нием в том, что правильно или, по крайней мере, необходи-
мо. Столкнувшись с наступлением софистов на традицион-
ные ценности, Сократ и его последователи поставили перед 
собой задачу восстановить уважение к законам. Вопреки те-
ориям естественного права, он требует абсолютного подчи-
нения закону. Но, вопреки юридическому позитивизму, Со-
крат не признал бы закон справедливым просто потому, что 
он закон. Он ищет истинной справедливости. Однако, как это 
часто бывает в философии Сократа, он не может согласиться 
с тем, что два одинаково оправданных и законных права или 
моральных ценности противоречат друг другу.

По мнению Сократа, даже если законы неправильно 
толкуются теми, кто должен их обеспечивать, даже если их 
применение может привести к несправедливости, даже если 
повиновение может привести к потере собственной жизни, 
все равно необходимо их соблюдать. «Везде в Элладе, – от-
мечает Сократ, – установлен закон, чтобы граждане прино-
сили клятву в единомыслии... Это делается для того, чтобы 
они повиновались законам. Когда граждане сохраняют это 
повиновение, государства бывают самыми счастливыми и 
сильными» [3, с. 135]. При этом, принцип подчинения закону 
у Сократа имеет несколько условий: 1. Правило, к которому 
оно применяется, должно быть действительным законом, а 
не указом суда или приказом Государя, которое противоре-
чило бы закону. 2. Гражданин всегда имеет право покинуть 
город и, таким образом, расторгнуть договор. 3. Гражданин 
имеет абсолютное право обсуждать законы. Хотя Сократ 
больше подчеркивает обязанности чем права, связанные с 
гражданством, эти права необходимы для правильного по-
нимания его мысли: Сократ, безусловно, требует абсолют-
ного послушания, но послушания, которое можно было бы 
назвать «критическим».

При этом, Сократ придает немалое значение и роли 
личности в полисе. Особое внимание он уделяет такому важ-
нейшему фактору политического устройства общества как 
самосовершенствование человека. На сегодняшний день мы 
можем увидеть, что этот фактор переплетается с граждан-
ским обществом, как необходимым условием становления 
правового государства.

Самый известный автор идеального государственного 
устройства Платон подчеркивал важность права во многих 
своих работах. В «Критоне», диалоге между Сократом и его 
другом Критоном, Критон предлагает Сократу способ избе-
жать надвигающейся казни. Сократ отказывается, объясняя 
это тем, что, когда гражданин решает жить в государстве, он 
«заключил подразумеваемый договор, что он будет посту-
пать так, как велят законы…». Потрясенный смертью своего 
учителя Сократа, Платон принялся за разработку идеально-
го государственного строя, в котором бы все классы общества 
чувствовали себя комфортно. Он видел, что сосуществование 
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бедных и богатых на фоне перенаселения и разорения грозит 
государству социальными взрывами. По мнению Платона, в 
основе идеального государства лежит принцип справедливо-
сти, который воплощается в законах.

Он считал, что лишь правовые законы могут сохранить 
целостность государства и способствовать развитию чело-
веческих добродетелей: «Нарушение законов причиняет 
именно тот вред, что, мало-помалу внедряясь, потихоньку 
проникает в нравы, а оттуда, уже в более крупных размерах, 
распространяется на деловые взаимоотношения граждан и 
посягает даже на сами законы и государственное устройство» 
[4, с. 194]. В то же время Платон утверждал, что ни один писа-
ный закон не может с идеальной точностью охватить все си-
туации, к которым может потребоваться его применение, и, 
следовательно, необходима мудрая суверенная власть, стоя-
щая над законом. Идеальный правитель – сильная личность, 
обладающая научными познаниями в искусстве управления, 
причем города, которыми не управляют непосредственно 
философы, должны соблюдать писаный закон.

В «Законах» Платон резюмирует свою позицию: «там, 
где закон подчинен какой-либо другой власти и не имеет сво-
ей собственной, крах государства не за горами; но если закон 
является господином правительства, а правительство его ра-
бом, тогда ситуация полна надежд, и люди пользуются всеми 
благословениями, которые боги изливают на государство [4, 
с. 568].

Достаточно много писал о верховенстве закона и Ари-
стотель. В своем труде «Политика» он поставил вопрос о том, 
что лучше: лучший лидер или лучшие законы. Изучая этот 
вопрос, он обнаружил преимущества и недостатки обоих ме-
тодов управления. Его вывод предполагает, что законы под-
ходят для большинства обществ, поскольку они тщательно 
продуманы и могут применяться в большинстве ситуаций. 
Поэтому люди должны руководствоваться лучшими закона-
ми [1, с. 187].

В своих трудах он пытается объяснить, что там, где за-
коны не имеют силы, нет конституции. Закон должен быть 
выше всего. Аристотель, подчеркивал, что эти законы долж-
ны поддерживать справедливые принципы, так что истин-
ные формы правления неизбежно будут иметь справедливые 
законы, а извращенные – несправедливые.

Аристотель считал демократию и олигархию самыми 
опасными формами правления. В демократиях без закона к 
власти придут демагоги, а в олигархии, где у правителя боль-
шое богатство и многочисленные друзья, такой семейный 
деспотизм приближается к монархии; правят люди, а не за-
кон. Поэтому Аристотель утверждал: «верховенство права…
предпочтительнее чем любой человек». Так как люди обла-
дают недостатками и могут приспосабливать правительство 
к своим личным интересам, тогда как верховенство закона 
объективно. «Тот, кто настаивает на правлении закона, мо-
жет считаться настаивающим на правлении только Бога и 
разума, но тот, кто настаивает на правлении человека, добав-
ляет элемент зверя; ибо желание есть дикий зверь, а страсть 
извращает умы правителей, даже если они лучшие из людей. 
Закон есть разум, не затронутый желанием» [1, с. 114].

Стоит отметить, что Аристотель критиковал отсутствие 
частной собственности в платоновских проектах. По его мне-
нию, лучше всего мы заботимся о своем собственном имуще-
стве. Если все вокруг общее, то это то же самое что ничье и 
никто о таком имуществе заботиться не будет, оно придет в 
упадок очень быстро. Исходя из этого, мы делаем вывод, что 
такой важнейший признак правового государства как част-
ная собственность первым выделил именно Аристотель. 

Огромнейший вклад в становление теории правового 
государства внес Марк Туллий Цицерон. Для него закон – это 
больше, чем просто сила, это правильный разум в согласии 
с природой. Он утверждал, что государство существует для 
того, чтобы поддерживать законы, находящиеся в гармонии с 
универсальными принципами природы. Без ключевого эле-
мента справедливости, воплощенного в законе, государство 
не может быть сформировано. Он отмечал, что «в человече-
ских сообществах принято много пагубных мер, которые не 
приближаются к законам больше, чем если бы банда пре-
ступников согласилась сделать некоторые правила» [6, с. 189].

Цицерон в то же время настаивал на примате нрав-
ственных норм (которые известны как естественное право) 
над государственными законами. Он заявлял, что правитель-
ство прежде всего обязано защищать человеческую жизнь и 
частную собственность. Когда правительство выходит из-под 
контроля, люди имеют право на бунт. Очевидно, что для него 
главная цель закона – улучшение жизни граждан: «Твер-

до установлено, что законы были придуманы ради блага 
граждан, целостности государств и спокойной и счастливой 
жизни людей, и что те люди, которые впервые приняли по-
становление такого рода, объявили народам, что напишут и 
предложат такие постановления, одобрив и приняв которые, 
народы будут жить в почете и счастье. И те постановления, 
которые были так составлены и приняты, они, по-видимому, 
и назвали законами» [6, с. 113]. 

Он, как и Платон считал, что для создания идеального 
государства нужно прежде всего создать лучшие правовые 
законы для управления гражданами, «Ведь мы должны разъ-
яснить природу права, а ее следует искать в природе челове-
ка» [6, с. 94].

Цицерон выделяет достаточно много важных признаков 
правового государства и некоторые из них были принципи-
ально новыми для своего времени. Во-первых, это участие 
народа в выборах и управлении делами полиса, «но если 
будет надобность в каком-либо управлении вне полномо-
чий магистрантов, то народ да изберет лицо, которое будет 
управлять» [6, с. 136]. Во-вторых, «впервые в истории Ци-
церон постулирует правовой характер государства, а также 
вводит термины «народ» и «общность интересов», которые 
отсутствуют в рассуждениях Аристотеля» [2, с. 64]. Цицерон 
убежден необходимости гражданского общества, отмечая, 
что идеальное государство с верховенством права возможно 
создать лишь в обществе, которое готово его принять и дать 
ему развитие: «Государство есть достояние народа, а народ не 
любое соединение людей, собранных вместе каким бы то ни 
было образом, а соединение многих людей, связанных между 
собой согласием в вопросах права и общности интересов» [6, 
с. 20]. В-третьих, всеобщность права: «дабы каждый нес на-
казание в соответствии со своим поступком…» [6, с. 148]. 
Впервые в истории Цицерон постулирует правовой характер 
государства, а также вводит термины «народ» и «общность 
интересов», которые отсутствуют в рассуждениях Аристоте-
ля.

Также, по его мнению, одна из главных целей создания 
государства и конституционных порядков это обеспечение 
личных прав собственности. Ожидается, что каждый человек 
присвоит себе и своей семье то, что ему нужно для выжива-
ния. Хотя собственность и не является естественным правом, 
но она является логическим продолжением нашей природы. 
И если государство аутентично в своем поведении, то оно 
формализует и защитит то, что каждый человек законно 
присвоил у природы. 

Подводя итоги, нам становится очевидно – трудно пере-
оценить вклад античных философов в развитие идеи право-
вого государства. Из анализа первоисточников вытекает, что 
в полисе верховенству права отводится системообразующая 
роль, а также, что именно согласованное взаимодействие 
государственной политики и верховенства права является 
одним из самых необходимых для правильного развития го-
сударства. Что касается личности в системе полисной орга-
низации, то можно заметить, что несмотря на утверждения о 
приоритете интересов государства, философы высоко ценят 
человеческие добродетели и считают достаточно значимым 
самосовершенствование человека в полисе. Политико-право-
вые взгляды античных мыслителей оказали глубокое влия-
ние на цивилизации по всему миру и дали невероятно мощ-
ный импульс дальнейшему развитию доктрины правового 
государства.
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На сегодняшний день правовой механизм изъятия зе-
мельных участков для государственных и муниципальных 
нужд является одним из основных инструментов современ-
ных государств в устойчивом развитии своих городов. Прину-
дительное отчуждение активно применяется при изъятии зе-
мель с целью строительства транспортной инфраструктуры 
(автомобильные и железные дороги, метрополитен), нового 
жилья (Фонд реновации), объектов социальной инфраструк-
туры (школы, детские сады, больницы), и прочих объектов. 
Без изъятия земельных участков для государственных и му-
ниципальных нужд невозможно представить реализацию 
вышеперечисленных объектов, так как зачастую земельные 
участки находятся в частной собственности физических или 
юридических лиц. 

В отличие от Российской Федерации в Канаде институт 
принудительного отчуждения зародился достаточно давно, 
тем самым это дает почву для проведения анализа его раз-
вития, на примере которого можно выделить определенные 
тенденции необходимые для положительного развития дан-
ного правового механизма. 

В Канаде право на экспроприацию является древним 
правом, тесно связанным с созданием государства и его раз-
витием. Достопочтенный судья Йержо в своей работе пред-
ставляет собой важный исторический обзор, который кон-
текстуализирует право на экспроприацию, напоминая о 
трех его основных компонентах, а именно о наличии государ-
ственной власти, общественной полезности и компенсации 
полной стоимости [1].

Есть много примеров. Библия, например, дает 
очень древнюю иллюстрацию в Первой книге Парали-
поменон. В Древней Греции выгравированные надписи 

сообщают нам, что право на экспроприацию в обще-
ственных целях уже существовало. И трудно себе пред-
ставить, чтобы крупные работы римлян могли быть 
осуществлены без экспроприации. Позже указ Филип-
па Красивого, изданный в 1303 году, установил право 
государства экспроприировать частную собственность 
projustopretiocompellidebent. В последующие века было 
издано несколько французских королевских указов, в 
которых, например, появилась дополнительная оплата 
к полной рыночной стоимости, как некая гарантия спра-
ведливой компенсации [1, с. 57].

Судья Йержо пишет, что эти три компонента также су-
ществуют в старом французском праве и встречаются в статье 
17 Декларации прав человека 1789 г. [2], в Кодексе Наполеона 
1804 г. [3], Гражданском кодексе Нижней Канады 1866 г. [4], 
Немецком Гражданском кодексе и конституционном праве 
Италии. Точно так же в общем праве, где нет конституци-
онного принципа, провозглашающего неприкосновенность 
частной собственности, сложилась презумпция против при-
своения собственности безвозмездно. Правила экспропри-
ации были, так сказать, кодифицированы только в 19 веке в 
Англии посредством Закона о консолидации железнодорож-
ных пунктов [1, c. 58-63].

Право на экспроприацию также было важным компо-
нентом роста канадского государства с момента его основа-
ния. Автор Джордж С. Чаллис пишет интересную картину 
истории экспроприации в Канаде и Квебеке [5]. Одним из 
первых законодательных актов, касающихся права экспро-
приации, был Закон об общественных работах провинции 
Канада 1841 года, который был принят в период Объединен-
ной Канады. Этот закон дал Совету по работам право изы-
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мать любую землю, необходимую или полезную для обще-
ственных работ. Компенсацию определяли три арбитра.

Это законодательство было улучшено в 1859 году и стало 
Законом об общественных работах в 1867 году с появлением 
Канадской федерации. Процесс компенсации был изменен 
по сравнению с методом 1841 года, когда министр предлагал 
денежную компенсацию, и, если в этом было отказано, ре-
шение затем передавалось на рассмотрение коллегии из трех 
арбитров [5, с. 5].

Право на экспроприацию также было важным компо-
нентом развития канадских железных дорог. В 1850 году за-
конодательный орган Соединенных Штатов Канады принял 
Закон о железных дорогах, который разрешил обязательное 
изъятие земли для строительства и эксплуатации железных 
дорог. В этот закон также были внесены поправки в 1867 году, 
и компенсация снова определялась коллегией из трех арби-
тров. В 1919 году в Закон о железных дорогах были внесены 
дополнительные поправки, согласно которым юрисдикция в 
отношении компенсации была предоставлена единолично-
му арбитру в лице судьи местных судов. В Квебеке это было 
поручено судье Верховного суда.

Первый закон об экспроприации в Канаде был принят в 
1886 году, в основном на основе Закона об общественных ра-
ботах 1867 года. Закон об экспроприации также предоставил 
юрисдикцию в отношении компенсации трем арбитрам. В 
этот закон несколько раз вносились поправки, чтобы повы-
сить степень точности на различных этапах экспроприации, 
и юрисдикция компенсации постепенно была передана од-
ному судье, а не трем арбитрам [5, с. 6].

Один из первых законов об экспроприации в Квебеке 
был принят законодательным собранием Нижней Канады в 
1796 году, что дало штату право в принудительном порядке 
приобретать землю для строительства дорог с компенсаци-
ей, определяемой семью оценщиками. Муниципалитеты 
Квебека очень рано в своих уставах имели право экспропри-
ировать землю для общественных целей [6].

В 1856 году Квебек-Сити получил право брать любую 
землю, необходимую для строительства акведука, при усло-
вии выплаты компенсации, а в случае отсутствия соглашения 
компенсация определялась двумя экспертами при возмож-
ной поддержке арбитра. Еще в 1851 году городу Монреаль 
было разрешено проводить экспроприацию с компенсаци-
ей, определяемой специальным жюри из 12 человек, созван-
ным мировым судьей города.

Практика и принципы были кодифицированы в статье 
407 Гражданского кодекса Нижней Канады 1866 года, в кото-
рой говорится: «Никто не может быть принужден отказаться 
от своего имущества, кроме как для общественной пользы и 
в обмен на ранее уплаченную справедливую компенсацию» 
[7].

Первый закон Квебека об экспроприации был принят 
в 1890 году и регулировал споры о компенсации, которые 
не подпадали под действие другого провинциального или 
федерального законодательства. Решение определяла кол-
легия из трех арбитров. Если сторона не назначала арбитра, 
генеральный прокурор становился единственным арбитром. 
После 1937 года было определено, что судья Верховного суда 
будет выступать в качестве единоличного арбитра.

Юрисдикция Верховного суда в отношении экспро-
приации была недолгой. В 1939 г. юрисдикция в отношении 
компенсации в вопросах экспроприации, не предусмотрен-
ных Муниципальным кодексом, была возложена на провин-
циальное управление транспорта и связи, которое в 1940 г. 

было заменено Советом коммунальных служб [8]. Этот Со-
вет сохранял за собой юрисдикцию по вопросам экспропри-
ации до 1973 года, очень важного года в развитии закона об 
экспроприации.

В 1973 году был принят новый закон, который привел 
к созданию Трибунала по экспроприации, в который засе-
дали судьи провинциальных судов, предшественника Суда 
Квебека. Закон 1973 г. ознаменовал серьезное изменение в 
том смысле, что с этого момента все муниципальные и про-
винциальные экспроприации подпадали под юрисдикцию 
единого суда, что положило конец деятельности Монреаль-
ского управления по экспроприации и объединило споры 
об экспроприации, за исключением тех, под федеральной 
юрисдикцией - в едином суде [9].

Трибунал по экспроприации был упразднен в 1998 году 
с созданием Административного трибунала Квебека, где те-
перь споры об экспроприации рассматриваются в Отделе не-
движимости коллегией, состоящей из судьи, юриста и серти-
фицированного оценщика, как это предусмотрено в разделе 
33 Закона. 

В Канаде широко используется принудительное отчуж-
дение в качестве инструмента для реализации масштабных 
проектов по благоустройству городов. Так было и историче-
ски, и в настоящее время. Со временем в Канаде, что начина-
лось как более узкое направление об устранении «упадочных 
районов» расширилось до юридического признания проек-
тов, которые обещают экономическое развитие или обнов-
ление. 

Изъятие земельных участков для государственных и му-
ниципальных нужд в целях для реконструкции пришедших 
в упадок районов достигло своего пика в Северной Америке 
в 1950-х гг. Проекты по обновлению городов, осуществленные 
посредством экспроприации, были в тенденции в течение 
этих десятилетий, и волна проектов (и предлагаемых про-
ектов) захлестнула городские центры Канады [10]. Как отме-
чает Холм, городские обновления этого времени «служили 
примером идеологии функциональных городов в эпоху Фор-
дизма», разрушающий старое, чтобы заменить его чем-то 
совершенно новым, более последовательным и целенаправ-
ленным [11]. Социальные болезни и экономическая слабость, 
присущая первоначальным соседям, должна была быть смы-
та новой физической средой, которая вызовет социальные 
изменения. 

В Канаде, так же как и у американских соседей, наблю-
далась аналогичная тенденция к сносу аварийного или за-
брошенного жилья. Национальный жилищный закон, был 
принят в 1944 г. и впоследствии изменен в 1949, 1956 и 1964 
гг. [12], и закрепил роль федерального правительства в рас-
чистке предполагаемых трущоб и поощрял реконструкцию 
городов. Вслед за ростом использования официальных пла-
нов канадских муниципалитетов – и рост городского плани-
рования в Канаде в целом [13]– Закон поощрял муниципа-
литеты, чтобы те участвовали в крупномасштабных проектах 
реконструкции как способ устранить аварийное жилье и 
убрать бедные кварталы [14]. Один из самых громких исто-
рических примеров экспроприации для обновления городов 
в Канаде в послевоенные годы — это Африквилль на окраи-
не Галифакса. Африквиль был афроамериканским сообще-
ством, основанным бывшими рабами, прибывшими из США 
через Подземную железную дорогу с 1700 года, которая была 
экспроприирована и снесена в начале 1960-х годов в целях 
обновления городов и «для улучшения жилищных условий 
жителей Африквиля [15]. Расчистка Африквилля была лишь 
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одним из нескольких таких проектов, которые проводились в 
рамках амбициозного плана реконструкции в Галифаксе [16].

В последние годы в Канаде наблюдается новая волна 
проектов обновления городов. В своем исследовании «мора-
лизации» городов, Руппертпишет, что ранее всплески попу-
лярности проектов обновления городов в Северной Америке 
отражало «утопическое изображение» хорошего города [17]. 
Она утверждает, что, в то время как Северная Америка и За-
падная Европа в значительной степени отошли от гранди-
озных и идеализированных теорий о том, что делает город 
хорошим, эти взгляды по-прежнему задают то, как осущест-
вляется городское планирование. Крупномасштабные про-
екты обновления городов продают «видение» того, каким 
город или даже район должен стать, зачастую требующее 
обширных приобретений частной собственности для реали-
зации этих идей, являются неотъемлемой частью этого дви-
жения.

Точно так же Карпентер и Росс отмечают, что новое 
внимание к принудительному отчуждению как инструмент 
городского обновления совпадает с «третьей волной» джен-
трификации ((англ. gentrification) — реконструкция (ревита-
лизация) пришедших в упадок городских кварталов путём 
благоустройства и последующего привлечения более состо-
ятельных жителей). В то время как джентрификация обычно 
относится к типу преобразования района, посредством кото-
рого «люди со средним уровнем дохода получают контроль, 
с помощью самого рынка, а не принудительного расселения 
государством района, который переживал трудные времена», 
в передовой третьей волне джентрификации государство вы-
ступило сильным катализатором для таких изменений рын-
ка [18]. В этих рамках неудивительно, что изъятие земельных 
участков для государственных и муниципальных нужд (экс-
проприация) стала широко используемым инструментом 
перепланировки или реконструкции: здесь государство так-
же берет на себя ведущую роль в осуществлении городских 
изменений, даже когда генеральный план в значительной 
степени разворачивается под руководством и финансирова-
нием частного сектора.

Таким образом, можно заключить, что изъятие земель-
ных участков для государственных и муниципальных нужд 
несмотря на свое давнее появление в Канаде не теряет своей 
актуальности и по сей день. Многовековая практика показа-
ла, что полномочия и перспективы принудительного отчуж-
дения лишь увеличиваются, получая все большие возможно-
сти и цели, для которых оно осуществляется. С дальнейшим 
развитием городов не исключено, что экспроприация может 
обрести новую роль в глобальной урбанизации. 
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КОНСТИТУЦИОННОЕПРАВО

Курбатова Г. В.  

Иванова О. В.

В условиях современной правовой действительности, 
учитывая демократические основы построения современно-
го человеческого социума, наличие у граждан возможности 
напрямую принимать участие в делах государства и реали-
зовывать принадлежащие им по закону властные полномо-
чия на практике обладает фундаментальным значением. В 
Российской Федерации реализуются две формы демократии 
– непосредственная и представительная. Именно в рамках 
реализации институтов непосредственной демократии граж-
дане получают законную возможность напрямую, а не через 
представителей во власти, принять участие в общественной, 
политической и правовой жизни государства. 

В таких условиях развития демократических начал фор-
мирования государственности, выборы и референдум явля-
ются основными формами, с помощью которых граждане 
имеют законную возможность принять непосредственное 
участие в делах государства, реализовать свои властные пол-
номочия и проявить активную гражданскую позицию [1, c. 
186]. Государство, в свою очередь, в лице специализирован-
ных уполномоченных органов, организаций и должностных 
лиц обязано обеспечить эффективную реализацию гражда-
нами принадлежащих им избирательных прав. В Россий-
ской Федерации вопросами, касающимися организации и 
проведения выборов, занимается Центральная Избиратель-
ная Комиссия РФ.

Тем не менее, несмотря на то, что вопросам организа-
ции и проведения выборов в Российской Федерации на раз-
личных уровнях государственной и муниципальной власти 
традиционно уделяется повышенное внимание со стороны 
законодателя и общественности, в этой сфере по-прежнему 
существует ряд проблем, относительно правовой природы 
которых ведется множество дискуссий в современной кон-
ституционно-правовой и избирательной доктрине [3, c. 21].

Одной из основных проблем правового регулирования 
и реализации выборов в Российской Федерации является не-
стабильность избирательного законодательства [4, c. 62]. Об 
этом говорят специалисты и ученые уже не один год, одна-
ко ситуация до сих пор остаётся проблемной. В избиратель-
ное законодательство Российской Федерации на постоянной 
основе вносится множество изменений, большинство из 
которых отнюдь не исправляет имеющиеся проблемы и не 
корректирует ситуацию к лучшему, а лишь дестабилизиру-
ет ситуацию. Кроме того, ввиду того, что современный изби-
рательный процесс в Российской Федерации регулируется 
огромным массивом федерального и регионального законо-
дательства, изменения в одном нормативно-правовом акте 
неизменно приводят к изменениям в другом, так как между 
ними имеется устойчивая взаимосвязь, а региональное за-
конодательство и вовсе должно соответствовать и не может 
противоречить федеральному законодательству. Все это не-
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гативным образом сказывается на систематизации, стабиль-
ности и постоянности действующего избирательного закона, 
так как некоторые правила и требования по проведению вы-
боров меняются. 

Актуальной остается проблема в сфере конституцион-
ных гарантий судебной защиты избирательных прав граж-
дан. Количество подобных обращений в суд, постоянно 
увеличивается, а процедура и сроки принятия решений по 
ним оставляют желать лучшего. В связи с этим жалобы от 
граждан рассматриваются крайне долго, что порождает еще 
большие недовольства и противоречия. К тому же, бюрокра-
тическая процедура, которая предписывает особый порядок 
подготовки и направления жалобы в суд по нарушению из-
бирательных прав граждан, так же нуждается в корректиров-
ке в связи со сложным, не всегда понятным и логичным по-
рядком, который предписывает предоставление абсолютно 
не нужных документов.

Не менее остро применительно к современному инсти-
туту выборов в Российской Федерации стоит проблема аб-
сентеизма – отказа избирателей от участия в выборах, харак-
теризующегося крайне низкой электоральной активностью. 
Абсентеизм в избирательной системе возникает не случайно, 
его причины и истоки уже давно изучены и проанализиро-
ваны. В частности, одной из причин абсентеизма примени-
тельно к выборам называют наличие политико-правовых 
противоречий между избирателями и государством, неудов-
летворенность избирательной системой, отсутствие достой-
ных уважения и симпатии избирателей кандидатов. Про-
блема абсентеизма актуальна во всем мире, однако в нашей 
стране она наиболее актуально возникла в начале XX века [2, 
c. 34]. Безусловно, многое уже удалось исправить, однако и 
в наши дни проблема повышения избирательной активно-
сти имеет место быть, особенно на различных муниципаль-
ных выборах. Абсентеизм оказывает негативное влияние на 
реализацию института выборов, затрудняет его фактическое 
функционирование. 

Особую актуальность в контексте современных техноло-
гий приобрела проблема неограниченного доступа кандида-
тов к средствам массовой информации в целях политической 
агитации. В настоящий момент действующее избирательное 
законодательство не предусматривает никаких ограничений 
по использованию кандидатами на выборах средств мас-
совой информации и иной политической рекламы. В ре-
зультате кандидаты с более существенными финансовыми 
возможностями в неограниченном количестве могут исполь-
зовать платные выступления на телевидение, иных ресурсах 
и привлекать потенциальных избирателей, тогда как другие 
более скромные по финансовым возможностям кандидаты, 
в условиях ограниченных ресурсов, оказываются в неравном 
положении, так как они не способны оплатить подобное ко-
личество эфирного времени в СМИ.

В рамках повышения доверия избирателей к результа-
там и процедуре выборов важно задуматься о разработке 
механизмов снижения возможных фальсификаций в изби-
рательном процессе. К сожалению, ежегодно при проведе-
нии выборов на различных уровнях государственной власти 
специалисты, избиратели, кандидаты и наблюдатели фикси-
руют ряд нарушений и фальсификаций, которые существен-
ным образом подрывают авторитет избирательной кампа-
нии и доверие самих избирателей [5, c. 44]. Безусловно, ЦИК 
РФ и иные компетентные органы, в том числе, независимые 
наблюдатели, прилагают усилия для искоренения фальси-
фикаций, однако только человеческих усилий явно недоста-
точно. Необходимо продолжать наращивать технический 
потенциал систем контроля и наблюдения на избиратель-
ных участках, использовать иные современные разработки на 
благо прозрачности и честности выборов. Иначе проблему 
абсентеизма, которая отчасти является следствием выявле-
ния фальсификаций, решить будет крайне затруднительно. 

Не менее важно задуматься о вопросах безопасности вы-
боров и недопущение фальсификаций при многодневных 
выборах. Если в условиях традиционного многодневного го-
лосования только один день необходимо уделять присталь-
ное внимание избирательным участкам и всему, что на них 
происходит, то, например, в рамках 3, 5 или 7-дневного голо-
сования эта работа удлиняется пропорционально количеству 
дней. Соответственно, степень ответственности и сложности 
так же увеличиваются. Многодневный формат проведения 
голосования с применением дополнительных форм, таких, 
как голосование на придомовых территориях и в населенных 
пунктах, где отсутствуют избирательные участки, существен-
но усложнили работу наблюдателей, которых, к слову, могли 
назначать только общественные палаты. Мы убеждены в том, 
что в этом отношении кроется потенциальная угроза для все-
го избирательного процесса, ведь именно институт наблюда-
телей, являясь одним из самых молодых элементов избира-
тельной системы, представляет собой неотъемлемую часть 
демократически развивающегося государства. Легальность 
избирательного процесса не всегда свидетельствует о его ле-
гитимности, поэтому введение многодневного голосования 
и дополнительных форм досрочного голосования в услови-
ях недостаточного доверия граждан к избирательной систе-
ме способно лишь усложнить возможности общественного 
контроля над проведением выборов, что, в конечном счете, 
может привести к снижению доверия россиян к институтам 
власти.

Выборы в новейшей истории Российской Федерации 
являются неотъемлемым элементном социально-правовой 
действительности, без которого представить современные 
общественные отношения крайне сложно. Выборы уже дав-
но вышли за рамки избирательного права и процесса, став 
по-настоящему глобальным процессом, который касается 
каждого гражданина. В рамках института выборов основны-
ми проблемами являются следующие: нестабильность дей-
ствующего избирательного законодательства, абсентеизм, 
неограниченность доступа к политической рекламе, наличие 
фальсификаций (несмотря на улучшения в последние годы). 
Помимо этого, по нашему мнению, крайне важно обратить 
пристальное внимание на то, чтобы всем участникам пред-
выборной гонки, независимо от принадлежности к той или 
иной политической партии, выделялось одинаковое коли-
чество агитационных ресурсов, связанных с использованием 
средств массовой информации. Следовательно, необходимо 
установить конкретные барьеры в действующем федераль-
ном и региональном законодательстве.
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Андрюхина И. Ю.

Карама Л. Л.

Оценк а персонал а, безусловно, это одна из важнейши  х 
функци й управлени я персонал ом. Насколько объективно 
она проводится, настолько эффективно работают органы 
власти и в общем - то любая организация, настолько эффек-
тивно работают люди, составляющие персонал данной орга-
низации или органа власти.

По мнению В. В. Травина, В. А. Дятлова, оценк а персо-
нала  позволяет выявить профессиональные и личностны е 
качест ва сотруднико в, а эта работа должна проводиться по 
заране  е разработанны м на основе должностных требований 
критериям (полномочиям, закрепленными в должностных 
регламентах) [1].

В последнее время широкое распространение приоб-
рели ключевые показатели эффективности, под названием 
KPI (Key Performance Indicator) – ключевые метрики, на кото-
рых базируется система оценки эффективности выполнения 
бизнес-процессов в коммерческой компании. Данные пере-
менные могут относиться не только к оценке качества работы 
сотрудника, но и к оценки эффективности работы компании, 
в целом [2]. 

Например, оценку бизнес-компании можно провести 
используя показатели прибыли, рентабельности, капитали-
зации и других, а сотрудников, в зависимости от характера 
профессиональной деятельности (например, для маркетоло-
га – можно использовать такой показатель, как цена привле-
чения подписчика на аккаунт в соцсети).

Безусловно, мы не можем взять матрицу ключевых по-
казателей коммерческой компании и наложить ее на органы 
государственной власти и местного самоуправления. Спец-
ифика деятельности государственных и гражданских и муни-
ципальных служащих диаметрально отличается от деятель-
ности работников организаций.

В то же время, интерес вызывает то обстоятельство, что 
система KPI разрабатывается для того, чтобы переводить 
стратегические цели организации в четкий план действий.

Поэтому введение системы оценки ключевых показателей 
эффективности позволяет сделать все бизнес-процессы компании:

– прозрачными и прогнозируемыми; 
– оценить качество работы каждого сотрудника, проек-

та, компании; 
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– сконцентрировать работу всех подразделений на рабо-
ту над приоритетными задачами; создать честную и эффек-
тивную систему мотивации персонала на достижение сверх-
результата; 

– повысить ответственность за результат каждого участ-
ника проекта.

Вот эти положения и вызывают особый интерес у авто-
ров настоящей статьи.

Пытаясь таражировать указанный выше опыт бизнес-
структур на государственную гражданскую и муниципаль-
ную службу, при разработке ключевых показателей следует 
учесть, что все они, должны быть:

– измеримыми; 
– выполнимыми и реалистичными; 
– ограниченными временными рамками; 
– понятными, не имеющими двусмысленной трактовки; 
– качественными, т.е. иметь четкую систему оценки ка-

чества результатов.
В качестве примера можно попытаться проанализиро-

вать деятельность служащих, исполняющих контрольно-над-
зорные и административные функции. 

Одним из показателей оценки эффективности служеб-
ной деятельности первых можно считать количество состав-
ленных протоколов о выявленных нарушениях, и в случаях, 
когда речь идет о выявленных финансовых нарушениях, про-
токолов, составленных на определенную сумму. 

Рассматривая эффективность деятельности вторых, на 
первый план выступает качество исполняемых полномочий 
в установленные сроки. 

Можно подсчитать количество таких исполненных по-
ручений и провести сравнение по данному показателю всех 
служащих органа государственной власти или местного са-
моуправления.

Безусловно одним из показателей выступает показатель 
дисциплины, предусматривающий недопустимость опоз-
даний, прогулов сотрудников и проявления грубого отно-
шения в подразделении (органе власти или местного само-
управления).

Следуя логике анализируемого подхода, следует зада-
вать определенные плановые (количественные) и стоимост-
ные ориентиры для каждого служащего.

Конечно, управленческий труд в сфере государственной 
и муниципальной службы трудно представить в виде кон-
кретных цифр и денежных сумм.

В то же время идея разработчиков KPI - подхода о  целе-
вом показателе может быть интересна с точки зрения оценки 
эффективности выполнения служащими должностных обя-
занностей (отдельных поручений).

Следует обратить внимание, что на сегодняшний день 
понятие «нормирование» отсутствует в нормативной право-
вой базе, регулирующй деятельность в сфере государствен-
ной и муниципальной службы.

И одна из нерешенных проблем – это отсутствие объек-
тивности распределения дополнительной нагрузки в системе 
гражданской и муниципальной службы.

Речь идет о нагрузке в виде подготовки ответов на жа-
лобы и обращения граждан, разработке нормативных право-
вых или локальных актов. Указанные поручения распреде-
ляюся между служащими конкретного подразделения  без 
учета норм, которые сегодня отсутствуют, руководителем 
данного подразделения, безусловно исходя из положений 
должностного регламента, но по его личному усмотрению.

В результате отдельные служащие перегружены, что яв-
ляется одним из факторов стремительно приближающегося 
профессионального выгорания.

Безусловно, профессиональная служебная деятельность 
– это управленческая деятельность, результатом которой яв-
ляется выполнение в установленный срок поставленных за-
дач и должностных обязанностей персоналом.

В отечественной литературе в части описания процедур 
проведения оценок эффективности деятельности кадрового 
состава можно отметить их деление на оценку кандидатов 
на вакантную должность и текущую периодическую оценку 
персонала органа государственной власти (местного само-
управления) [3].

Авторов статьи больше интересует второй вид оценки 
персонала государственной гражданской службы, т.е. теку-
щую оценку результативности служащих.

Сотрудники должны понимать, как оценивается их 
труд, а руководители на основе оценки эффективнее исполь-
зовать их потенциал.

Необходимо понять, что необходимо выбрать, измерить 
и оценить, исходя из особенностей служебной деятельности 
служащих, и как это может повлиять на результативность 
органа государственной власти. 

Одним из объективных подходов к оценке государствен-
ных гражданских служащих, предлагаемом авторами статьи, 
является формирование рейтинга служащих на основе рас-
чета Индекса эффективности их деятельности (далее – ИЭД). 

Основными критериями (показателями) для расчета 
ИЭД являются должностные обязанности служащих, зафик-
сированные в должностных регламентах.

В целях объективности оценки результативности слу-
жащего в отчетном и предыдущем периодах авторами пред-
лагается использовать индекс Пааше, широко применяемым 
для сравнения цен товаров текущего и предыдущего перио-
дов [5].

Анализируя должностные регламенты, следует отме-
тить, что у большинства государственных гражданских и му-
ниципальных служащих, в число должностных обязанностей 
входит подготовка:

– аналитических материалов (в курируемой сфере);
– проектов нормативных правовых и локальных актов;
– ответов на жалобы и обращения граждан;
– информации для проведения приемов граждан руко-

водителем органа власти или его заместителем и другие.
Проводя количественный и качественный анализ ис-

полнения указанных выше поручений по каждому служаще-
му подразделения (органа власти), следует учесть не только 
сколько подготовлено материалов, а сколько из них выпол-
нено результативно. 

Не просто разработано проектов, а сколько из них ут-
верждено на отчетную дату, не просто формальный ответ на 
жалобу или обращение граждан, а какие из них являются ре-
зультативными, т.е. граждане удовлетворены ответом на свое 
обращение.

Такой анализ будет способствать повышению исполни-
тельской дисциплины в органе власти и добросовестности 
кадрового состава, особенно при условии формирования 
рейтинга служащих, на основе полученных значений резуль-
татов их профессиональной служебной деятельности.

В то же время, делая вывод о невозможности тиражи-
рования в целом KPI – подхода при проведении оценки 
как результатов деятельности кадрового состава органов 
власти так и органов государственной власти и местного 
самоуправления в целом, следует отметить, что отдель-
ные элементы, в виде определения целевого показателя в 
цифровой и даже в стоимостной форме могут быть умест-
ны как в ходе оценки служащих, исполняющих контроль-
но-надзорные, так и административные или технические 
функции.

Проведение оценки персонала на основе расчета индек-
са эффективности деятельности работников и формирова-
ния рейтинга их результатов с установлением целевых по-
казателей по отдельным поручениям (например количества 
проектов нормативных правовых или локальных актов) мож-
но использовать как для оценки персонала государственной 
гражданской и муниципальной службы, так и кадрового со-
става государственных и муниципальных организаций.
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Автор исследует в настоящей статье особенности административно-правового статуса 
таких объектов культурного наследия, которые являются искусственными водоемами 
(водохранилищами) и гидротехническими сооружениями. На примере Краснодарского края, 
Республики Адыгея и Кабардино-Балкарской Республики демонстрируются возможные 
виды памятников истории и культуры, к которым относят такие объекты и сооружения, 
анализируется разница в их статусе и возможность перехода из одного вида в другой, 
демонстрируются проблемы правоприменительной практики в отношении таких объектов и 
сооружений.  

На основе анализа законодательства РФ и сложившейся правоприменительной практики 
указанных регионов делается вывод о необходимости корректировки действующего законодательства РФ в этой части путем 
внесения в него изменений и дополнений. 
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The author explores in this article the features of the administrative and legal status of such cultural heritage objects, which are artificial 
reservoirs (reservoirs) and hydraulic structures. On the example of the Krasnodar Territory, the Republic of Adygea and the Kabardino-
Balkarian Republic, possible types of historical and cultural monuments are demonstrated, to which such objects and structures belong, 
the difference in their status and the possibility of transition from one type to another are analyzed, the problems of law enforcement 
practice in relation to such objects and structures are demonstrated.

Based on the analysis of the legislation of the Russian Federation and the established law enforcement practice of these regions, it is 
concluded that it is necessary to adjust the current legislation of the Russian Federation in this part by making changes and additions to it.
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АДМИНИСТРАТИВНОЕПРАВОАДМИНИСТРАТИВНОЕПРАВОАДМИНИСТРАТИВНОЕПРАВО

Берлизов М. П.

Актуальность проблематики в сфере сохранения, ис-
пользования, популяризации и государственной охраны 
объектов культурного наследия народов РФ не вызывает со-
мнений, как ввиду большого количества научных публика-
ций по данной тематике, так и объявления 2022 года – Годом 
культурного наследия народов России1. При этом спектр 
освещаемых проблем в данной области, очень широк – от 
исторических аспектов [1] и соотношения с международным 
законодательством [2], до анализа отдельных институтов [3]. 

В рамках настоящей работы хотелось бы обратить вни-
мание на один узкоспециализированный вопрос, который не 
получил широко освещения в научной литературе, однако 
является не просто важным, – его актуальность нарастает с 
каждым днем все больше и больше. Речь идет о гидротехни-
ческих сооружениях и (или) связанных с ними водных объек-
тах (водохранилищах), которые в советские годы в массовом 
порядке получили статус памятников истории и культуры, а 
сейчас, спустя годы, требуют модернизации или хозяйствен-

1	 О	проведении	в	Российской	Федерации	Года	культурного	насле-
дия	народов	России:	Указ	През		идента	РФ	от	30.12.2021	года	№	
745	//	Официальный	интернет-портал	правовой	информации.	–	
[Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	http://publication.pravo.
gov.ru/Document/View/0001202112310115.	

ного освоения прилежащей территории. Необходимо отме-
тить, что на территории России достаточно большое количе-
ство регионов с такими сооружениями и (или) объектами. И, 
естественно, такие объекты всегда являются социально-зна-
чимыми. 

В настоящей статье будет говориться лишь о тех объ-
ектах, с которыми непосредственно сталкивался сам автор. 
Однако, освещаемые проблемы являются шаблонными, оди-
наковыми для абсолютного большинства из них. 

Основным аспектом рассматриваемой проблематики 
является определение надлежащего вида объекта культурно-
го наследия для таких сооружений и (или) объектов, а также 
возможная смена уже закрепленного вида.

Так, обычно рассматриваемые сооружения и (или) объ-
екты имеют вид ансамбля или достопримечательного места. 

Например, на территории Краснодарского края и Ре-
спублики Адыгея, в 1974 году2, в качестве памятников исто-
рии и культуры были признаны: Читукское водохранилище, 
Шапсугское водохранилище, Федоровское водохранилище, 

2	 О	признании	водных	объектов	памятниками	природы	или	куль-
туры:	Решение	Исполнительного	комитета	Краснодарского	кра-
евого	совета	народных	депутатов	трудящихся	от	27.11.1974	года	
№	845	//	СПС	«КонсультантПлюс».		
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Краснодарское водохранилище. В последствии, исходя из 
уточненных в ходе историко-культурных исследований наи-
менований, при регистрации указанных объектов в Единый 
государственный реестр объектов культурного наследия на-
родов РФ (далее – Реестр), они получили вид – достопримеча-
тельное место (Краснодарское водохранилище – «Памятное 
место: Краснодарское водохранилище – ударная комсомоль-
ская стройка», 1973 г.3; Федоровское водохранилище – «Па-
мятное место: Федоровское водохранилище», 1967 г.4; и т.д.). 
И действительно, исходя из определения «достопримеча-
тельное место», которое содержится в ст. 3 Федерального за-
кона от 25.06.2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Россий-
ской Федерации»5 (далее – Закон об ОКН), указанные водные 
объекты можно признать «совместными творениями челове-
ка и природы», «памятными местами». 

В противовес вышеуказанному, на территории Кабар-
дино-Балкарской Республики (и не только), в 1983 году6, в 
качестве памятников истории и культуры были признаны: 
Баксанская ГЭС, Мало-Кабардинский оросительный канал. В 
последствии, исходя из уточненных в ходе историко-культур-
ных исследований наименований, при регистрации указан-
ных объектов в Реестре, они получили вид – ансамбль (напри-
мер: Мало-Кабардинский оросительный канал – «Головные 
сооружения Мало-Кабардинской оросительной системы», 
1924-1929 годы7). Т.е., в данном случае, исходя из определе-
ния «ансамбль», содержащегося все в той же ст. 3 Закона об 
ОКН, объектом культурного наследия был признан весь ком-
плекс сооружений, без привязки ко всему водному объекту, 
с одновременным взятием под государственную охрану еще 
и каждого составляющего его сооружения как самостоятель-
ного памятника (3-й вид объекта культурного наследия). Это 
также выглядит вполне логичным, так как гидротехническое 
сооружение подобного типа действительно состоит из ряда 
элементов (плотина, водозабор, здание насосной станции и 
т.д.) и именно все они в совокупности образуют объект.   

В чем же наглядная разница административно-правово-
го статуса в данном случае между достопримечательным ме-
стом и ансамблем и каковы последствия различия в подходах 
для объектов. 

Во-первых, для достопримечательного места отсутствует 
обязательное наличие внутри составных памятников, в отли-
чие от ансамбля. Т.е., например, для Федоровского водохра-
нилища, определяя его территорию и предмет охраны, не 
является обязательным учет расположенных там гидротех-
нических сооружений. Так как они не стоят на самостоятель-
ном учете в Реестре в качестве памятников, то включать ли их 
в территорию и предмет охраны или не включать остается на 
усмотрение разработчика и государственного органа (есте-
ственно, с учетом фактических исторических событий, послу-
живших основанием для определения историко-культурной 
ценности всего объекта [5]). Такая дискретность позволяет 
как уменьшать, так и увеличивать и территорию, и предмет 
охраны таких памятников истории и культуры.

3	 Приказ	Министерства	культуры	РФ	от	01.11.2017	года	№	120661-р	
//	Официальный	сайт	Министерства	культуры	РФ.	–	[Электрон-
ный	ресурс].	–	Режим	доступа:	https://culture.gov.ru/documents/
article/prikazy/.

4	 Приказ	Министерства	культуры	РФ	от	11.08.2017	года	№	98831-р	
//	Официальный	сайт	Министерства	культуры	РФ.	–	[Электрон-
ный	ресурс].	–	Режим	доступа:	https://culture.gov.ru/documents/
article/prikazy/.

5	 Об	объектах	культурного	наследия	(памятниках	истории	и	куль-
туры)	народов	Российской	Федерации:	Федеральный	закон	от	25	
июня	2002	 года	№	73-ФЗ	 (в	ред.	 от	21	декабря	2021	 г.	№	418-
ФЗ)	//	Собр.	законодательства	Рос.	Федерации.	–	2002.	–	№	26.	
–	Ст.	2519;	Российская	газета.	–	2021.	–	27	декабря.

6	 О	мерах	по	 дальнейшему	 улучшению	охраны	и	использования	
памятников	истории	и	культуры	в	КБАССР:	Постановление	Со-
вета	Министров	Кабардино-Балкарской	АССР	от	12	апреля	1983	
года	№	158	//	СПС	«КонсультантПлюс».		

7	 Приказ	Министерства	культуры	РФ	от	09.11.2016	года	№	49818-р	
//	Официальный	сайт	Министерства	культуры	РФ.	–	[Электрон-
ный	ресурс].	–	Режим	доступа:	https://culture.gov.ru/documents/
article/prikazy/.

Ансамбль же, помимо собственной территории и пред-
мета охраны, включает в себя еще и расположенные внутри 
него самостоятельные памятники. Например, «Головные со-
оружения Мало-Кабардинской оросительной системы», 1924 
– 1929 годы, включает в себя: левобережная оградительная 
дамба, промывное отверстие с сегментным затвором, водоза-
бор в отстойник, низовой шлюз с двумя промывными отвер-
стиями по Юме, техническое помещение на шлюзе водопри-
емника в оросительный канал8). Каждый из них имеет свою 
территорию и правовой режим использования занятого им 
земельного участка. Естественно, что территория ансамбля 
не может не включать в себя его составные памятники (быть 
меньше). Аналогичная ситуация и с предметом охраны.    

 Учитывая, что ст. 5.1 Закона об ОКН позволяет новое 
строительство или реконструкцию существующих объектов 
(а также прочее хозяйственное освоение) на территории до-
стопримечательного места, в отличие от территории ансам-
бля, то первый вариант видится наиболее экономически 
выгодным (как с точки зрения стоимости проектной доку-
ментации и производственных работ, так и возможного осво-
ения земель), но при этом, и коррупционно-опасным. 

Вторая проблема напрямую вытекает из первой. Статьи 
40-45 Закона об ОКН предусматривают, что в отношении 
объекта культурного наследия могут осуществляться исклю-
чительно работы по сохранению в виде: ремонт, реставра-
ция, консервация, воссоздание и приспособление для совре-
менного использования. Соответственно, выполнять такие 
работы в отношении достопримечательного места (водохра-
нилища), у которого в качестве предмета охраны определен 
исключительно участок берега и, возможно, часть акватории 
(бассейна) объекта (без зданий, строений, сооружений), нет 
никакой ни возможности, ни необходимости. В случае же с 
ансамблем необходимо выполнять указанные виды работ в 
отношении каждого его составляющего памятника. Учиты-
вая и физическое и моральное старение большинства таких 
объектов на сегодняшний день, их владельцы (пользователи) 
сталкиваются практически с неразрешимой проблемой по их 
реконструкции (если в ходе нее предполагается увеличение 
габаритов). Формально-юридически, если в предмет охраны 
включены исторические объемно-пространственные харак-
теристики (габариты) и изначальные материалы объекта (а 
это всегда так – так как это и есть основная ценность памятни-
ка архитектуры или памятника истории), то реконструкцию 
произвести просто невозможно. Попытки воспользоваться 
институтом приспособления для современного использова-
ния также не находят отклика со стороны историко-культур-
ных экспертов и уполномоченных государственных органов 
по тем же причинам – изменение исторических характери-
стик влечет утрату первоначальной ценности (на сегодняш-
ний день приспособление под современное использование 
подразумевает под собой пристройку крыльца или пандуса, 
переделку двери в окно и наоборот, иные незначительные из-
менения). При этом современные стандарты для гидротехни-
ческих сооружений, а также новые типы оборудования для 
них (насосы и пр.) весьма сильно могут отличаться от тех, ко-
торые действовали на момент строительства объекта. Кроме 
того, зачастую, речь идет об увеличении мощностей, что не-
возможно без увеличения габаритов сооружения. 

В-третьих, ст. 34.1 Закона об ОКН предусматривает от-
сутствие защитной зоны у достопримечательного места. 
Более того, если внутри него даже находятся иные объекты 
культурного наследия (например, на территории Красно-
дарского водохранилища есть целый ряд объектов архео-
логического наследия, которые частично были затоплены 
во время строительства водохранилища), то у них, в таком 
случае, также нет защитной зоны. Указанное позволяет сво-
бодно осваивать земли, прилежащие к границам утвержден-
ной территории достопримечательного места. В случае же с 
ансамблем и расположенными на его территории памятни-
ками, такого положения нет. Т.е., даже если «ужать» грани-

8	 Приказ	 Управления	 по	 государственной	 охране	 объектов	
культурного	 наследия	 Кабардино-Балкарской	 Республики	 от	
09.09.2020	 года	 №	 138-ОД/2020	 //	 Официальный	 сайт	 госу-
дарственно	 органа.	 –	 [Электронный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	
https://nasledie.kbr.ru/documents/prikazy/.
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цы территории ансамбля только до основных исторических 
сооружений гидротехнического сооружения, то у ансамбля 
все равно будет защитная зона не менее чем в 150 м по его 
периметру, что, опять же, не позволит осуществлять новое 
строительство или реконструкцию существующего объекта 
(если она влечет изменение его объемно-пространственных 
характеристик) на граничных земельных участках. Разработ-
ка же и утверждение зон охраны для ансамбля в большинстве 
случаев приведет к наложению вокруг него охранной зоны 
или зоны охраняемого природного ландшафта, которые не 
допускают нового строительства (ни эксперты, ни государ-
ственный орган никогда не согласятся с установлением зоны 
регулирования застройки и хозяйственной деятельности ря-
дом с ансамблем, если там планируется новое масштабное 
строительство, так как это противоречит и требованиям обе-
спечения физической сохранности объекта и его визуального 
восприятия в исторической среде).        

Все вышесказанное поставило вопрос о том, что многие 
проектировщики, историко-культурные эксперты, а также 
государственные органы начали пытаться (и не безуспешно) 
менять вид объекта культурного наследия с ансамбля на до-
стопримечательное место (справедливости ради необходимо 
сказать, что это началось еще в 2000-х годах на других объ-
ектах, не относящихся к предмету данного обсуждения). При 
этом в качестве способа изменения вида объекта культурного 
наследия был избран механизм проведения историко-куль-
турной экспертизы по уточнению сведений об объекте куль-
турного наследия, предусмотренный ст. 28 Закона об ОКН. 
Однако, Министерство культуры РФ в своем циркулярном 
письме от 11.04.2017 года № 106-01.1-39-019 указало на то, что 
уточнение сведений об объекте означает «уточнение наиме-
нования объекта, сведений о его времени возникновения или 
дате создания, датах основных изменений (перестроек) или 
датах связанных с ним исторических событий». Иного меха-
низма в действующем законодательстве РФ по изменению 
вида объекта культурного наследия не предусмотрено. 

Таким образом, ситуация с реконструкцией таких объ-
ектов, а также их должной государственной охраной по сей 
день остается вне рамок надлежащего правового регулирова-
ния. Видится, что возможным выходом из данной ситуации 
(которая с каждым годом будет только усугубляться) может 
стать внесение дополнений в главу VII «Сохранение объек-
та культурного наследия» Закона об ОКН, путем введения 
статьи с оговоркой о возможных особенностях проведения 
работ по сохранению в отношении объектов культурного 
наследия, являющихся гидротехническими сооружениями 
и (или) искусственными водоемами (водохранилищами). 
В частности, в ст. 44 «Приспособление объекта культурного 
наследия для современного использования» целесообразно 
предусмотреть возможность изменения объемно-простран-
ственной структуры гидротехнических сооружений, вклю-
ченных в предмет охраны ансамбля или являющихся само-
стоятельными памятниками, с оговоркой об обязательном 
соблюдении общих пропорций, стилистических решений 
и первоначальных материалов. Кроме того, возможно стоит 
рассмотреть вопрос о том, какие именно разделы проектной 
документации в данном случае необходимо выполнять имен-
но специализированной лицензированной организацией в 
сфере объектов культурного наследия, на какие проводить 
историко-культурную экспертизу и согласовывать в уполно-
моченном государственном органе. Техническое оснащение и 
конструктивные характеристики (параметры) гидротехниче-
ских сооружений вряд ли должны сюда попадать, так как яв-
ляются слишком специфичной областью и, в любом случае, 
будут предметом рассмотрения государственной экспертизы 
проектной документации, а также уполномоченных в дан-
ной сфере государственных органов. 

Что же касается, водохранилищ – достопримечательных 
мест, то здесь также все «не безоблачно». Во-первых, некото-
рые объекты включены в Реестр как один вид водного объ-
екта, а реально, на сегодняшний день, являются совершенно 

9	 Письмо	Министерства	 культуры	 РФ	 от	 11.04.2017	 года	№	 106-
01.1-39-01	//	Официальный	сайт	Министерства	культуры	РФ.	–	
[Электронный	 ресурс].	 –	 Режим	доступа:	 https://culture.gov.ru/
documents/article/informatsionnye-pisma/.

другим видом или вообще гидротехническим сооружением, 
из-за чего возникает вопрос о том, что именно включать в их 
территорию и предмет охраны. Так, Федоровское водохрани-
лище было поставлено на государственную охрану в качестве 
памятника истории и культуры именно как «водохранили-
ще». Однако, в ходе подготовки на него научно-проектной 
документации по определению предмета охраны и границ 
территории, было установлено, что такого не существует10 
(есть «Федоровский гидроузел на р. Кубань»11). Во-вторых, в 
силу характера объекта, границы их территории могут за-
нимать большие пространства (площади), включать в себя 
и населенные пункты, расположенные около объекта, и эле-
менты инженерной и транспортной инфраструктуры и т.д. 
Все это накладывает ограничения на использование и хозяй-
ственную деятельность таких территорий и расположенных 
там объектов, что вызывает не только проблемы правопри-
менительной практики, но социальное недовольство прожи-
вающих там людей [4]. В-третьих, некоторые водохранилища 
и аналогичные им объекты располагаются сразу на террито-
рии нескольких субъектов РФ (например: Краснодарское во-
дохранилище находится на территории Республики Адыгея 
и Краснодарского края), в связи с чем утверждение каждым 
субъектом границ территории только в своей части, да еще и 
с временным разрывом, является неразрешимой проблемой 
на сегодняшний день.          

В связи с этим, представляется необходимым: во-первых, 
путем издания циркулярного письма министерством культу-
ры РФ, обязать включать в предмет охраны таких объектов 
исторические сохранившиеся гидротехнические сооруже-
ния, неразрывно связанные как с самим объектом, так и с 
самим историческим фактом, послужившим основание для 
постановки объекта на государственную охраны (т.е. если 
это была ударная стройка, то нельзя не включать в нее туже 
дамбу, шлюз и т.д., а только чашу бассейна, ее местоположе-
ние и вид на нее) при этом не обязывая включать в границы 
территории всю акваторию (бассейн, чашу и т.д.) водохрани-
лища; во-вторых, внести изменения в Закон об ОКН в части 
закрепления полномочий за министерством культуры РФ по 
утверждению границ территорий таких объектов, если они 
находятся одновременно на территориях нескольких субъек-
тов РФ (по аналогии с Градостроительным кодексом РФ).
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В статье рассматривается вопрос взаимосвязи мотивации государственных служащих 
и результативности их деятельности. Акцент делается на то, что мотивация играет огромную 
роль в жизни каждого человека. Выполняя ежедневную работу, получая определенный 
результат своей деятельности, государственный служащий желает быть по достоинству 
оценен. Мотивация сотрудника способна определить правильное направление, границы 
и формы деятельности, направленные на получение результата. На сегодняшний день, 
только осознавая, что побуждает государственного служащего к выполнению деятельности, 
что движет им изнутри, какая мотивация лежит в основе его деятельности, можно создать 
эффективную систему управления.
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The article examines the issue of the relationship between the motivation of civil servants and the effectiveness of their activities. The 
emphasis is on the fact that motivation plays a huge role in the life of every person. Performing daily work, receiving a certain result of his 
activities, a civil servant wants to be appreciated. Employee motivation is able to determine the correct direction, boundaries and forms 
of activity aimed at obtaining a result.
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Важнейшим направлением повышения эффективности 
государственной службы РФ на современном этапе является 
создание гибкой системы стимулирования и мотивации слу-
жащих.

Государственные служащие являются основой всей си-
стемы государственного управления, фундаментом государ-
ственного аппарата, функционирование которого зависит от 
эффективной работы каждого государственного служащего. 
Достижение поставленных государственных и общественных 
задач зависит от заинтересованности в этом государственных 
служащих. 

Предлагаем разобраться, что такое стимулирование и 
мотивация для государственных служащих. Зачем нужны 
меры поощрения государственных служащих, есть ли связь 
поощрения и эффективности деятельности сотрудников.

Стимулирование служащих – это внешние рычаги ак-
тивизации персонала, то есть побуждение с помощью ма-
териальной, моральной и статусной (организационной) за-
интересованности. Эффективность работы организаций, во 
многом зависит от качества работы сотрудников.

Мотивация сотрудника – один из способов повышения 
производительности труда. Мотивация труда сотрудников 
является ключевым направлением кадровой политики лю-
бого предприятия.

По мнению российских ученых Гавриловой С. В. и За-
харовой Т. И., мотивация — это совокупность внутренних и 
внешних движущих сил, которые побуждают человека к де-
ятельности, задают границы и формы деятельности и при-
дают этой деятельности направленность, ориентированную 
на достижение определенных целей [1, с. 264]. 

Мотивация играет огромное значение в жизни каждо-
го человека. Мотивируя себя на получение результата, на 

эффективную работу, хочется, чтобы твой труд был по до-
стоинству оценен. Ведь одно и тоже задание человек может 
выполнять по-разному, затрачивая на это разное количество 
усилий, быть более упертым, настойчивым, проявлять боль-
ше инициативы.

Результативность труда – действенная, оперативная, 
плодотворная, эффективная работа, дающая определенный 
результат деятельности государственных служащих. 

Взаимосвязь мотивации и результата очевидна, имен-
но мотивация влияет на настойчивость продолжать начатое 
дело и добиваться результата.

Мы считаем, что без мотивации нет действий, а без дей-
ствий нет результата. Эта цепочка связана так же, как взаи-
мосвязаны мотивация и результативность служащего. Труд 
работника будет эффективен тогда, когда его личные и про-
фессиональные интересы не противоречат целям и миссии 
организации. Если сотрудник мотивирован, значит он заин-
тересован, тем самым создана ситуация, при которой дости-
гаются цели организации, следовательно, путем поощрения 
за хорошую службу удовлетворяются личные потребности 
сотрудника. 

Исходя из правильного понимания эффективного 
управления, необходимо понимать мотивацию управляе-
мых. Только осознавая, что побуждает работника к выпол-
нению деятельности, что движет им изнутри, какие цели и 
мотивы лежат в основе деятельности, можно создать такую 
систему управления, которая будет эффективной со все-
возможными приемами, способами, формами и методами 
управленческого воздействия на сотрудников.

Чтобы был результат, нужно стимулировать работника 
к росту в определенной сфере, мотивировать для дальней-
шей, качественно проделанной работы. Мы считаем, что без 
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мотивации человек может быстро устать от однотипной ра-
боты. На рабочем месте его интерес к процессу будет угасать, 
согласитесь, ежедневно, одна и та же работа не каждому бу-
дет по душе, следовательно, никакого эффективного резуль-
тата от такого сотрудника ждать не стоит. Поэтому, в какой-
то мере, поощрения важны. 

Касаемо метода наказания, мы считаем, что данный слу-
чай рассматриваться на постоянной основе не может, такой 
способ воздействия на сотрудника никаким образом не по-
влияет, а ещё быстрее приведёт к его выгоранию. 

Однако, что постоянные поощрения недопустимы, это 
может привести к тому, что человек заранее будет знать, что 
все цели вскоре будут достигнуты, какой смысл будет рабо-
тать? Работать ради вознаграждения? Или работать ради 
работы? Безусловно, связь между мотивацией и результатив-
ностью работы имеется. Но, возникает вопрос, в каком виде? 

Мы считаем, что система стимулирования в РФ имеет 
свои недостатки. Неприятно осознавать, что в современной 
России встречаются такие сотрудники на государственной 
службе, которые выполняют свою работу ради какой-то сво-
ей выгоды. Безусловно, данные сотрудники вычисляются и 
наказываются по закону. 

Отметим, что, невзирая на это, есть множество случаев, 
когда государственный служащий эффективно и результа-
тивно выполняет свою работу, достигая определенных высот 
в деятельности, решая государственные и общественные за-
дачи, работая ради идеи, а не ради выгоды. Объявление бла-
годарности, вручение определенных грамот, наград и иные 
виды поощрения, только мотивируют государственных слу-
жащих быть лучше, работать эффективнее.

Ноздрачёв А.Ф. понимает под поощрением меры мо-
рального и материального характера, связанные с публичным 
признанием заслуг государственных служащих, за успешное 
и добросовестное исполнение должностных обязанностей и 
достигнутые результаты в государственной службе [2, с. 373].

Бельский К.С. выделил три группы поощрений [5, с. 25]: 
1. Моральные (награждение почетными грамотами, объ-

явление благодарности, присвоение почётных званий и т.п.), 
2. Материальные (денежные премии, ценные подарки, 

вознаграждения по итогам года), 
3. Организационные (продвижение по службе). 
Для формирования стабильного кадрового состава не-

обходимо создать систему мотивации государственных слу-
жащих. Каждый государственный служащий должен четко 
понимать, что от него требуется, за что могут поощрить, а 
за что наказать. В органе, где проходит службу работник, 
должны быть установлены критерии оценки деятельности. 
Для того, чтобы построить эффективную систему мотивации 
персонала, необходим анализ потребностей работников. 

Система должна быть достаточно гибкой, способной 
подстроиться под особенности государственных служащих, 
такие, как: возраст, особенности профессионального разви-
тия.

За безупречную и эффективную гражданскую службу 
применяются следующие виды поощрения и награждения:

1) объявление благодарности с выплатой единовремен-
ного поощрения;

2) награждение почетной грамотой государственного 
органа с выплатой единовременного поощрения или с вруче-
нием ценного подарка;

3) выплата единовременного поощрения в связи с выхо-
дом на государственную пенсию за выслугу лет;

4) поощрение Президента и Правительства Российской 
Федерации;

5) награждение государственными наградами Россий-
ской Федерации.

В вопросах материального стимулирования государ-
ственных служащих возникает ряд сложностей, поскольку 
заработная плата и все выплаты материального характера 

строго регламентированы в законодательства, дополнить по-
ощрить сотрудника не представляется возможным. 

Остаются немонетарные способы мотивации.
Также не стоит забывать о закрепленных в законодатель-

стве государственных гарантиях государственных служащих.
В качестве дополнительного способа мотивации может 

выступать возможность профессионального роста государ-
ственного служащего. Однако не во всех государственных ор-
ганах в полном объеме используется планирование карьер-
ного роста в качестве фактора мотивации сотрудников. 

Некоторые сотрудники не имеют представления о том, 
какие перспективы у них есть, что говорит о некачественной 
работе кадровых службы в сфере формирования резерва.

Мотивированный сотрудник заинтересован в дальней-
шей работе, им достигаются поставленные руководством 
цели и задачи организации. Работая на результат, повы-
шается профессиональность сотрудника, он становится бо-
лее ответственен к выполнению дальнейших, поставленных 
руководством задач. Командиры (начальники) или иные 
должностные лица и органы государственного управления 
воздействуют на сотрудников, поощряя и, следовательно, 
удовлетворяя потребности, интересы, сознание, волю и прак-
тическое поведение военнослужащего. 

Это непременно влияет на результаты его военно-слу-
жебной деятельности. Поощрение (стимулирование) обе-
спечивает воинскую дисциплину, способствует улучшению 
качества исполнения военно-служебных обязанностей, вос-
питывает инициативу и ответственность военнослужащих. 

Эффективность работы государственных служащих по-
вышает результативность их деятельности, что позволяет по-
высить престижность работы государственного служащего. 
Только сотрудник может решить, хочет ли он повышать свой 
профессиональный навык или хочет остаться в тени. 
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АДМИНИСТРАТИВНОЕПРАВОАДМИНИСТРАТИВНОЕПРАВОАДМИНИСТРАТИВНОЕПРАВО

Закопырин В. Н.

Для привлечения к административной ответственности, 
как известно, необходимо наличие состава административно-
го правонарушения, включающего четыре элемента: объект, 
объективную сторону, субъект, субъективную сторону [1, с. 
38]. Данные обстоятельства подлежат установлению на осно-
вании собранных уполномоченных органом, должностным 
лицом соответствующих доказательств.

Лицо, совершившее правонарушение, привлекается к 
установленной законом ответственности, с учетом принци-
па презумпции невиновности. Одним из постулатов данного 
принципа является, то, что лицо считается невиновным, до 
тех пор, пока его вина не будет доказана в установленном по-
рядке. Доказательство вины, является одним из основных ос-
нований привлечения лица, совершившего правонарушение 
к административной ответственности [2, с. 27].

Доказательства по делу об административном право-
нарушении должны быть собраны и закреплены в соот-
ветствии с процессуальными нормами. Это конститу-
ционный принцип, в части 2 ст. 50 Конституции России 
провозглашено: «При осуществлении правосудия не до-
пускается использование доказательств, полученных с 
нарушением федерального закона». На необходимость 
выполнения этого конституционного положения ука-
зывает и Постановление Пленума Верховного Суда РФ 
от 31.10.1995 № 8 «О некоторых вопросах применения 
судами Конституции Российской Федерации при осу-
ществлении правосудия» (п. 16).  В этом Постановлении 
Верховный Суд РФ, ведя речь о свойствах доказательств, в 
основном делал акцент на недопустимость доказательств 
в уголовном процессе. Однако, это можно в полной мере 
распространить и на административно-деликтные произ-
водства, в том числе и на производство по делам об адми-
нистративных правонарушениях [3, с. 297].

Несоблюдение формы закрепления доказательств явля-
ется нарушением закона и влечет за собой признание его не-
допустимым. Соответственно, недопустимые доказательства 
не имеют юридической силы и не могут быть положены в 
основу обвинения, а также использоваться для доказывания 

обстоятельств, имеющих значение для дела об администра-
тивном правонарушении [4].

Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает формы за-
крепления доказательств по делам об административных 
правонарушениях. В ч. 2 ст. 26.2 КоАП РФ прописано, что 
формами закрепления доказательств являются: протокол 
об административном правонарушении; иные протоколы, 
составленные в соответствии с КоАП РФ; объяснение лица, в 
отношении которого ведется производство по делу об адми-
нистративном правонарушении; показания потерпевшего, 
свидетелей; заключения эксперта; показания специальных 
технических средств; документы и вещественные доказа-
тельства. В 2018 году в этот список была добавлена еще одна 
форма – объяснения участников производства по делу об 
административном правонарушении, полученные путем ис-
пользования систем видео-конференц-связи. Утвержденный, 
законом, перечень форм закрепления доказательств носит 
исчерпывающий характер и расширительному толкованию 
не подлежит.

В то же время, в определенных случаях, реализация дан-
ных положений КоАП РФ органами власти вызывает опре-
деленные сомнения в законности закрепления доказательств. 
Это относится, прежде всего к словесным процессуальным 
документам.  

Так, приказ МВД России от 23.08.2017 № 664 «Об ут-
верждении Административного регламента исполнения 
Министерством внутренних дел Российской Федерации госу-
дарственной функции по осуществлению федерального госу-
дарственного надзора за соблюдением участниками дорож-
ного движения требований законодательства Российской 
Федерации в области безопасности дорожного движения» 
в качестве рекомендуемого образца фиксирования устных 
доказательств предлагает общий бланк, независимо от ис-
точника доказательства (приложение № 3). В соответствии с 
приказом МВД России, лицо, в отношении которого ведется 
производство по делу об административном правонаруше-
нии, и потерпевший и свидетель дают объяснение. Письмо 
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ГТК РФ от 18.11.2002 № 01-06/45305, приводя формы процес-
суальных документов, предлагает закреплять словесные дока-
зательства лица, в отношении которого ведется производство 
по делу об административном правонарушении и свидетеля 
протоколами опроса (приложения 13, 14). В то же время, в ч. 
2 ст. 26.2, ст. 26.3 КоАП РФ прямо установлено, что форма за-
крепления словесных доказательств потерпевшего и свидете-
лей показание, а не объяснение или опрос. Это очень важный 
момент, так как юридическая сила любого официального до-
кумента, определяется его оформлением в установленном 
порядке (ГОСТ Р 7.0.8-2013, утв. Приказом Росстандарта от 
17.10.2013 № 1185-ст), т.е. правильным оформлением его рек-
визитов. Одним из обязательных реквизитов, является наи-
менование документа. Следовательно, устанавливая форму 
закрепления словесных показаний свидетелей и потерпев-
ших, приказ МВД РФ, письмо ФТС России нарушают требо-
вания КоАП РФ, что, по нашему мнению, влечет недопусти-
мость использования этих доказательств в производстве по 
делам об административных правонарушениях. 

Многие органы власти и управления (см, например, 
Приказ Казначейства России от 28.11.2017 № 328, Приказ 
Росприроднадзора от 30.04.2014 № 262, Приказ ФАС России 
от 19.07.2019 № 980/19 и др.), утверждая довольно большое 
количество процессуальных документов (более трех-четырех 
десятков), вообще отказались от приведения форм закрепле-
ния словесных доказательств. Думается, что это не способ-
ствует обеспечению единообразного подхода к применению 
законодательства Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях даже в пределах отдельно взятого го-
сударственного органа.

Доказательства признаются недопустимыми и том слу-
чае, если были допущены нарушения установленного адми-
нистративно-процессуальным законодательством порядка 
их собирания. КоАП РФ, требует перед взятием объяснений 
с лица, привлекаемого к административной ответственно-
сти, показаний со свидетелей и потерпевших разъяснить им 
под роспись их права. Кроме того, свидетелей и потерпев-
ших предупредить об административной ответственности 
за дачу заведомо ложных показаний, отказ от них или укло-
нение. После фиксации данных фактов можно приступать к 
непосредственному опросу указанных лиц. Обязательность 
предварительного разъяснения прав и обязанностей сви-
детелям и потерпевшим по делам об административных 
правонарушениях, предусматривает ФТС РФ, о чем свиде-
тельствуют реквизиты бланков протоколов опроса свидете-
лей и лиц, в отношении которых ведется производство по 
делу об административном правонарушении (Письмо ГТК 
РФ от 18.11.2002 № 01-06/45305). О факте таких разъяснений 
указанные лица ставят свою подпись. Однако, если мы обра-
тимся к приказу МВД от 23.08.2017 № 664, то увидим, что он 
не предусматривает процедуру фиксации факта разъясне-
ния прав, обязанностей и ответственности свидетелям и по-
терпевшим перед непосредственным отбором показаний, 
ограничиваясь лишь записью об этом факте. В то же время, 
МВД РФ, утверждая бланк объяснения в дисциплинарном 
производстве (Приказ МВД России от 26.03.2013 № 161), 
перед взятием объяснения у сотрудника, устанавливает обя-
зательность фиксации разъяснения обязанностей и прав со-
труднику, в отношении которого ведется дисциплинарное 
производство,  предусмотренные Федеральным законом от 
30 ноября 2011 г. № 342-ФЗ «О службе в органах внутренних 
дел Российской Федерации и внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации», путем 
проставления подписи последним.  Дисциплинарное про-
изводство и производство по делам об административных 
правонарушениях являются административными произ-
водствами [5], но в одном случае МВД России выполняет 
требования закона, а в другом нет. Думается, что необходи-
мо всем органам, уполномоченным на ведение производства 
по делам об административных правонарушениях, устанав-
ливая форму фиксации словесных показаний, необходимо 
предусмотреть обязательные реквизиты ознакомления лиц, 
дающих показания, со своими правами, обязанностями и 
ответственностью до дачи показаний. 

Касаясь форм фиксации словесных доказательств, сле-
дует отметить, что в части 2 ст. 26.3 КоАП РФ установлено 
четыре формы их фиксации: 1) запись в протоколе об ад-
министративном правонарушении, 2) запись в протоколе 
о применении меры обеспечения производства по делу об 
административном правонарушении, 3) запись в протоколе 
рассмотрения дела об административном правонарушении, 
4) отдельный процессуальный документ. На практике и в 
установленных ведомственными НПА образцах процессу-
альных бланков используются две последние формы фик-
сации рассматриваемых доказательств. По нашему мнению, 
это правильно, мы вообще за оставление в законе только двух 
форм фиксации словесных доказательств: запись в протоко-
ле рассмотрения дела об административном правонаруше-
нии или составление отдельного процессуального докумен-
та. Проблема в том, что КоАП РФ, в отличие от УПК РФ не 
называет формы отдельного процессуального документа что 
и влечет за собой отмеченные выше коллизии. УПК РФ все 
словесные доказательства, во избежание неоднозначности 
трактовки, называет показаниями (ст. 74 УПК РФ), устанав-
ливая, что показания – это сведения, сообщенные на допросе, 
проведенном в ходе досудебного производства по уголовно-
му делу или в суде (ст. 76 – 79 УПК РФ). Порядку проведе-
ния допроса и способу фиксации рассматриваемых доказа-
тельств (протокол) в УПК РФ отводится целая глава (глава 26).

Подробно урегулированы процедуры получения и фик-
сации словесных доказательств по делам об административ-
ных правонарушениях в некоторых иностранных государ-
ствах. Так, в Кодексе Республики Беларусь от 06.01.2021 № 
92-З «Процессуально-исполнительный кодекс Республики 
Беларусь об административных правонарушениях» устанав-
ливается, что к источникам доказательств относятся объясне-
ния лица, в отношении которого ведется административный 
процесс, потерпевшего, свидетеля (ст. 6.3 ПИКоАП РБ), а 
формой фиксации этих доказательств является протокол (ст. 
6.10 ПИКоАП РБ).

Думается, что в целях выполнения конституционных 
требований к свойствам доказательств, принципа законности 
следует в КоАП РФ закрепить, что в качестве доказательств 
допускаются опросы лица, в отношении которого ведется 
производство по делу об административном правонаруше-
нии, а также потерпевшего и свидетеля. Необходимо так же 
прописать, что формой фиксации этих доказательств являет-
ся протокол опроса и установить общие правила его ведения.
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Стремительное проникновение новых технологий 
практически во все сферы нашей жизни приводит к воз-
никновению большого количества вопросов, требующих 
внимания и адекватной реакции государства. Искусствен-
ный интеллект, робототехника, виртуальная и дополнен-
ная реальность, большие данные, квантовые технологии, 
блокчейн, смарт-контракты, интернет вещей, нейротех-
нологии и др., с одной стороны, становятся неотъемле-
мой частью нашей жизни, с другой – приводят к новым 
рискам. 

Модели правового регулирования отношений, возни-
кающих в связи с использованием цифровых данных и при-
менением цифровых технологий, вопросы юридической от-
ветственности, баланса развития инновационных технологий 
и необходимости защиты интересов государства, общества и 
личности, правосубъектности электронных лиц получили от-
ражение в работах J. Buyers, R. Calo, J. E. Cohen, R. Leenes, F. 
Lucivero, A. Levin, О. Lobel, U. Pagallo, J. McCarthy, M. L. Minsky, 
N. Rochester, C. E. Shannon, G. G. Parker, W.V.-A. Marshall, S. 
P. Choudary,  N. Petit,  M. U. Scherer, А. В. Алтухова, Е. Ю. Бара-
киной, Г. А. Гаджиева, С. Н. Гринь, С. Ю. Кашкина, А. В. Мин-
балеева, П. М. Морхата, В. Б. Наумова, А. В. Незнамова, А. В. 
Нестерова, И. В. Понкина, А. И. Редькиной, А. В. Поповой, О. 
А. Серовой, О. А. Степанова, Е. Д. Сурагиной, Ф. В. Ужова, О. А. 
Ястребова и многих других.

Лебедев А. О. называет регулирование новых отноше-
ний как «jump in the dark», указывает на ряд сложных вызовов 
для регулятора: высокая скорость изменений и непредсказу-
емость инновационных технологий, отсутствие единого тер-
минологического аппарата, невозможность «расчета», полно-
ценной оценки выгоды или издержки, отсутствие системного 
видения вопроса детализации регулирования и т.д. [4]. 

Многие страны мира разработали и утвердили на-
циональные стратегии развития отдельных цифровых 
технологий, принимаются «точечные» законы, направлен-
ные на регулирование конкретных вопросов, например, в ча-
сти использования «умных» роботов [3]. Мировая практика 
предлагает несколько возможных моделей правового регули-
рования цифровой среды: 

– передача ответственности отраслевому регулятору 
(регулирование посредством разъяснений и рекомендаций 
– soft law),

– саморегулирование (договорное регулирование), 
– создание регуляторной «песочницы» (эксперимен-

тальных правовых режимов) [2].
Одним из эффективных и распространенных по всему 

миру инструментов в арсенале законодателя стали цифро-
вые (регуляторные, регулятивные) «песочницы». Первая 
регуляторная «песочница» появилась в 2016 году в Велико-
британии, сегодня такие «песочницы» созданы в нескольких 
десятках стран и предпринимаются попытки организации 
транснациональных «песочниц». Планируется подписание 
международного договора о применении специальных ре-
жимов в евразийском экономическом союзе.

В Российской Федерации первым законом в сфере пра-
вового регулирования цифровых технологий стал Федераль-
ный закон от 24.04.2020 № 123-ФЗ, в соответствии с которым в 
Москве была создана одна из первых российских регулятор-
ных «песочниц» в целях стимулирования использования тех-
нологий искусственного интеллекта и определения дальней-
ших мер по корректировке действующего законодательства 
[1].

31 июля 2020 г. был принят федеральный закон «Об 
экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых 
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инноваций в Российской Федерации». Целью данного зако-
на явилось создание правовой основы ускоренного введения 
новых цифровых сервисов, продуктов и услуг. Для придания 
гибкости механизму правового регулирования цифровых 
правоотношений Правительство РФ наделено полномочием 
устанавливать изъятия из отдельных требований законода-
тельства, препятствующих появлению и внедрению цифро-
вых инноваций (но с временным ограничением и на опреде-
ленной территории)1.

Данный закон определяет экспериментальный право-
вой режим как применение в отношении его участников в 
течение определенного периода времени специального ре-
гулирования по следующим направлениям использования 
цифровых инноваций: медицинская сфера, транспорт,  сель-
ское хозяйство, финансовый рынок, продажа товаров, работ, 
услуг дистанционным способом, строительство, предостав-
ление государственных и муниципальных услуг и осущест-
вление контроля (надзора), промышленное производство, 
связь (по данному направлению принято отдельное поста-
новление Правительства РФ от 18.12.2020 № 2149), а также 
иные направления, установленные Правительством Россий-
ской Федерации2.

Отдельно необходимо выделить финансовые техноло-
гии. Кроме того, первые цифровые «песочницы» появились 
именно в этом направлении. Полномочиями по установле-
нию экспериментальных правовых режимов в сфере FinTech 
наделен Банк России. Необходимо отметить, что и субъектам 
РФ также предоставлены полномочиям по установлению 
экспериментальных правовых режимов субъекта РФ.

Законом определены требования к участникам экспе-
риментального правового режима, условия инициирования, 
установления, реализации, мониторинга, определения ре-
зультатов регуляторной «песочницы».

Принимая решение об организации цифровой «пе-
сочницы», Правительство РФ основывается на заключениях 
Минэкономразвития России (обеспечивает координацию 
реализации и мониторинг экспериментального правового 
режима), регулирующего органа (оценивает риски вреда для 
охраняемых законом ценностей), высшего исполнительного 
органа государственной власти субъекта Российской Феде-
рации (в случае установления такого режима на территории 
конкретного субъекта РФ) и организации предприниматель-
ского сообщества (распоряжением Правительства РФ от 28 
октября 2020 г. № 2790-р такой организацией определена 
АНО «Цифровая экономика»)3.

Приказом Банка России от 31 мая 2021 г. № ОД-994 ор-
ганизациями, представляющими предпринимательское со-
общество по вопросам экспериментальных правовых режи-
мов на финансовом рынке, определены: Ассоциация банков 
России, Национальная ассоциация участников фондового 
рынка, Некоммерческое партнерство «Национальный совет 
финансового рынка», саморегулируемая организация «На-
циональная финансовая ассоциация», Ассоциация развития 
финансовых технологий, Всероссийский союз страховщиков.

1	 Пояснительная	записка	к	проекту	федерального	закона	«Об	экс-
периментальных	правовых	режимах	в	сфере	цифровых	иннова-
ций	в	Российской	Федерации».	–	[Электронный	ресурс].	–	Режим	
доступа:	 https://sozd.duma.gov.ru/bill/922869-7	 (дата	 обраще-
ния:	13.02.2022).

2	 Об	 экспериментальных	 правовых	 режимах	 в	 сфере	 цифровых	
инноваций	в	Российской	Федерации:	федер.	закон	от	31.07.2020	
№	258-ФЗ	(ред.	от	02.07.2021).	–	[Электронный	ресурс].	–	Режим	
доступа:	Официальный	интернет-портал	правовой	информации	
http://www.pravo.gov.ru,	31.07.2020.

3	 Экспериментальные	 правовые	 режимы	 в	 сфере	 цифровых	 ин-
новаций	 в	 России.	 –	 [Электронный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	
https://www.tadviser.ru/index.php/Статья:Экспериментальные_
правовые_режимы_(песочницы)_в_сфере_цифровых_
инноваций_в_России	(дата	обращения:	13.02.2022).	

Минэкономразвития России провело работу по выявле-
нию потенциальных и перспективных проектов инновацион-
ных компаний и барьеров для них, подготовило решения по 
отмене или изменению подзаконных нормативных правовых 
актов, препятствующих запуску экспериментального право-
вого режима (в рамках «регуляторной гильотины»), а также 
законопроект с такими корреспондирующими правками в 
отраслевое законодательство. 

2 июля 2021 г. был принят федеральный закон «О внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации в связи с принятием Федерального закона 
«Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифро-
вых инноваций в Российской Федерации»», в соответствии 
с которым внесены изменения в Воздушный кодекс Россий-
ской Федерации, федеральные законы «О безопасности до-
рожного движения», «Об обязательном страховании граж-
данской ответственности владельцев транспортных средств», 
«О связи», «О персональных данных», «Устав автомобильного 
транспорта и городского наземного электрического транс-
порта», «О техническом осмотре транспортных средств и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации», «Об основах охраны здоровья граждан 
в Российской Федерации»4.

На официальном сайте проектов нормативных право-
вых актов и результатах их общественного обсуждения 
(https://regulation.gov.ru) размещены проекты постановле-
ний Правительства РФ об утверждении программ регулятор-
ных «песочниц» по различным направлениям.

Анализ сведений реестра экспериментальных правовых 
режимов, опубликованном на официальном сайте Минэко-
номразвития России, позволяет сделать следующие выводы. 
На сегодняшний день в реестре содержится 68 записей, в том 
числе 47 инициативных предложений (45 коммерческих ор-
ганизаций и 3 федеральных учреждений) были рассмотрены 
Минэкономразвития России и направлены в органы власти 
и АНО «Цифровая экономика» для подготовки соответству-
ющих заключений, 21 заявителю было отказано. Основными 
направлениями разработки, апробации и внедрения циф-
ровых инноваций являются: строительство, транспорт, ме-
дицинская деятельность, продажа товаров, работ, услуг дис-
танционным способом, предоставление государственных и 
муниципальных услуг и осуществление контроля (надзора), 
финансовый рынок5.

Тем не менее, перспективными, с точки зрения Минэ-
кономразвития России, названы инициативы в сфере транс-
порта и медицинской деятельности, некоторые из них уже 
получили положительное заключение о возможности уста-
новления экспериментального правового режима6. Перечис-
лим некоторые инновационные проекты:  

4	 О	внесении	изменений	в	отдельные	законодательные	акты	Рос-
сийской	Федерации	 в	 связи	 с	 принятием	Федерального	 закона	
«Об	 экспериментальных	правовых	режимах	в	 сфере	цифровых	
инноваций	в	Российской	Федерации»:	федер.	закон	от	02.07.2021	
№	331-ФЗ.	–	 [Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	Офици-
альный	 интернет-портал	 правовой	 информации	 http://www.
pravo.gov.ru,	02.07.2021;	Шувалова	М.	Экспериментальные	пра-
вовые	режимы:	перспективы	введения	в	России.	–	[Электронный	
ресурс].	–	Режим	доступа:	https://www.garant.ru/article/1315582/	
(дата	обращения:	13.02.2022).

5	 Реестр	экспериментальных	правовых	режимов	в	сфере	цифровых	
инноваций.	–	 [Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	https://
www.economy.gov.ru/material/directions/gosudarstvennoe_
upravlenie/normativnoe_regul irovanie_cifrovoy_sredy/
eksperimentalnye_pravovye_rezhimy/reestr_eksperimentalnyh_
pravovyh_rezhimov/	(дата	обращения:	13.02.2022).

6	 Правительство	 РФ	 выбрало	 7	 IT-проектов	 для	 «регуляторной	
песочницы».	–	[Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	https://
ru-bezh.ru/gossektor/news/21/03/17/pravitelstvo-rf-vyibralo-7-it-
proektov-dlya-regulyatornoj-pesoch	(дата	обращения:	13.02.2022).
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1) Проекты оказания медицинской помощи с примене-
нием телемедицинских технологий (АО «Группа компаний 
«Медси», ООО «Клиника на Петроградской стороне», ООО 
«МК Доктор рядом», ООО «Хорошее настроение», ООО 
«КЛИНИКА НА МАРОСЕЙКЕ», ООО «БЕРКАНАМЕДИ-
КА», АО «НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ СЕРВИС», 
ООО «ИННОВАЦИОННАЯ МЕДИЦИНА», ООО «М-Лайн»). 
Предлагается создать условия для расширения возможно-
стей проведения телемедицинских консультаций7. 

2) Проект исследований рутинной клинической практи-
ки на основе обезличенных данных из электронных медицин-
ских карт (ООО «Дата МАТРИКС»). Предлагается разработка 
платформенных решений для сбора, валидации, подготовки 
и анализа данных из государственных, муниципальных и 
иных информационных систем, в том числе информацион-
ных систем в сфере здравоохранения, с целью проведения 
исследований рутинной клинической практики с помощью 
технологий искусственного интеллекта и (или) работы с 
большими данными.

3) Проект использования высокоавтоматизированных 
транспортных средств (ООО «Яндекс.Испытания»). Предла-
гается осуществлять эксплуатацию высокоавтоматизирован-
ных транспортных средств двух категорий:

– транспортное средство, осуществляющее движение с 
водителем-испытателем на переднем пассажирском сиде-
нии;

– транспортное средство, осуществляющее движение 
без водителя (в том числе водителя-испытателя) в салоне, 
при удаленных маршрутизации и диспетчеризации со сто-
роны оператора8.

4) Проекты использования беспилотных авиационных 
систем, являющихся одной из разновидностей высокоавто-
матизированного транспорта:  

– на территории Томской области с целью доставки ши-
рокого спектра грузов, выполнения аэрофотосъемки, про-
ведения сельскохозяйственных работ (ООО «Региональный 
оператор «Беспилотные системы», ООО «ПЛАЗ», ООО «Аэ-
ромакс», ООО «Тайбер», АО «НПП Радар ММС», АО «Наци-
ональный центр вертолетостроения им. М. Л. Миля и Н. И. 
Камова», ООО «ТАиП», ООО «КБ Русь», ООО «Индустриаль-
ные дроны», ФГБУН Институт теплофизики СО РАН, ООО 
«СибАэроКрафт», ФГУП СибНИА им. Чаплыгина, АО «Ави-
ационный сертификационный Центр «СибНИА-ТЕСТ»);

– на территориях Камчатского края, Ханты-Мансийско-
го автономного округа, Чукотского автономного округа, Яма-
ло-Ненецкого автономного округа с целью доставки широко-
го спектра грузов, выполнения аэрофотосъемки (АО «Почта 
России», АО «Уральский Завод Гражданской Авиации», 
ООО «Аэромакс», АО «Научно-производственное предпри-
ятие «Радар ММС», АО «Национальный центр вертолето-
строения им. М. Л. Миля и Н. И. Камова», ООО «КБ Русь», 
ООО «Аэрокон», ООО «Сумус», ООО «Глори Эйр», ФГУП 
СибНИА им. Чаплыгина, АО «Авиационный сертификаци-
онный Центр «СибНИА-ТЕСТ», ООО «ВР-Технологии», ПАО 
«Авиационная холдинговая компания «Сухой», ФГАУ ДПО 
«Центр подготовки и сертификации авиационного персо-

7	 Сазонова	М.	Здоровье	и	технологии:	правовые	проблемы	взаи-
модействия.		–	[Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	https://
www.garant.ru/article/1453970/	(дата	обращения:	13.02.2022).

8	 Новый	 В.	 Беспилотные	 такси	 начнут	 ездить	 по	Москве	 в	 фев-
рале.	 –	 [Электронный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 https://www.
vedomosti.ru/technology/articles/2022/01/10/904183-bespilotnie-
taksi	 (дата	 обращения:	 13.02.2022);	 Сазонова	 М.	 Беспилотные	
автомобили:	 как	 планируется	 регулировать	 их	 эксплуатацию	 в	
России?		–	[Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	https://www.
garant.ru/article/1471258/	(дата	обращения:	13.02.2022).

нала», ООО «Газпромнефть-Снабжение», АО «Эколибри», 
ООО «Школа беспилотной авиации», ООО «КЛЕВЕР»)9.

Таким образом, законодателем проведена значительная 
работа по правовому обеспечению использования на тер-
ритории Российской Федерации такого инструмента тести-
рования и создания благоприятных условий для внедрения 
цифровых инновационных технологий, как регуляторные 
«песочницы» (в нашей стране они получили название экспе-
риментальные правовые режимы). Разработаны требования 
к участникам «песочницы», регламенты взаимодействия, 
алгоритм осуществления мониторинга, оценки результатов 
реализации «песочницы» и т.д. Тем не менее, считаем целе-
сообразным оптимизировать ряд процедур, сократить сроки 
рассмотрения инициативных предложений, более оператив-
но сопровождать введение экспериментальных правовых ре-
жимов, поддерживать и вовлекать субъекты РФ. Предстоит 
дальнейшая работа по анализу барьеров, соблюдению ба-
ланса интересов и принципов регуляторных «песочниц», со-
вершенствованию правового регулирования использования 
цифровых технологий.   
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В статье рассматриваются некоторые проблемные вопросы, возникающие при применении меры обеспечения 
производства по делу об административном правонарушении как временный запрет деятельности и назначении 
административного наказания в виде административного приостановления деятельности в отношении опасных 
производственных объектов. В данной работе акцентируется внимание, прежде всего, на проблемах, возникающих в 
правоприменительной практике; предлагаются некоторые пути решения проблем.
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The article discusses some of the problematic issues that arise when applying a measure to ensure proceedings in a case of an 
administrative offense as a temporary ban on activities and the imposition of an administrative penalty in the form of an administrative 
suspension of activities in relation to hazardous production facilities. This paper focuses, first of all, on the problems that arise in law 
enforcement practice; some ways of solving problems are suggested.
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Административное приостановление деятельности как 
вид административного наказания было впервые введено 
принятым в 2001 году Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях (далее – КоАП РФ) в 
ответ на бурно развивающуюся рыночную экономику и как 
рычаг воздействия на юридических лиц, не соблюдающих 
установленные законом запреты при ведении предпринима-
тельской или иной экономической деятельности. 

Сущностью административного приостановления де-
ятельности является временное прекращение деятельности 
юридического лица (его филиалов, представительств, струк-
турных подразделений, производственных участков, а также 
эксплуатации агрегатов, объектов, зданий или сооружений, 
осуществления отдельных видов деятельности (работ), оказа-
ния услуг) путем опломбирования и опечатывания помеще-
ний и имущества, находящегося в них, и которое, в контексте 
нашего исследования, налагается судьей или руководящими 
должностными лицами Ростехнадзора при угрозе жизни или 
здоровью людей, а также наступлении радиационной аварии 
или техногенной катастрофы, причинения существенного 
вреда состоянию или качеству окружающей среды [1]. Адми-
нистративное приостановление деятельности являет собой 
весьма суровое наказание, влекущее крайне неблагоприят-
ные последствия для хозяйствующего субъекта. Не случайно 
в правоприменительной практике сложилось устойчивое 
мнение о возможности назначения данного вида наказания 

при наличии отягчающих обстоятельств. Так, Калтанский 
районный суд Кемеровского области, назначая организации 
в качестве наказания административное приостановление 
деятельности, отметил, что, ввиду совершения данным юри-
дическим лицом повторно однородного административного 
правонарушения, что является обстоятельством, отягчаю-
щим административную ответственность, справедливым бу-
дет назначить административное наказание в виде админи-
стративного приостановления деятельности [2].

Как известно, процессуальные действия, принимаемые 
судами и иными уполномоченными органами при произ-
водстве по различным категориям дел, нередко способству-
ют исполнению судебных актов (например, заключение под 
стражу при производстве по уголовному делу, наложение 
ареста на имущество ответчика как обеспечительная мера в 
гражданском или арбитражном процессе). Не исключени-
ем является и производство по делам об административных 
правонарушениях. 

Сущностью и качественными характеристиками, как 
административного приостановления деятельности, так и 
временного запрета деятельности, являются прекращение 
деятельности юридического лица (его филиалов, предста-
вительств, структурных подразделений, производственных 
участков, а также эксплуатации агрегатов, объектов, зданий 
или сооружений, осуществления отдельных видов деятель-
ности (работ), оказания услуг), путем опломбирования и 
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опечатывания помещений и имущества, находящегося в них. 
Роднит их и то, что их применение должно быть обязательно 
обусловлено наличием угрозы жизни или здоровью людей, а 
также наступлением аварии или катастрофы, причинением 
существенного вреда состоянию или качеству окружающей 
среды (в контексте освещаемой нами темы). Кроме того, вре-
менный запрет деятельности может применять лишь тогда, 
когда в санкции статьи КоАП РФ закреплен такой вид адми-
нистративного наказания как административное приостанов-
ление деятельности. Все эти положения КоАП РФ указывают 
на неразрывную связь между данными мерой обеспечения и 
административным наказанием.

В судебной практике существуют случаи, когда отказ от 
назначения административного наказания в виде админи-
стративного приостановления деятельности за совершение 
административного правонарушения, предусмотренного ст. 
9.1 КоАП РФ, обосновывается затруднительностью исполне-
ния данного вида наказания. Так, Находкинский городской 
суд Приморского края счел нецелесообразным назначение 
наказания в виде административного приостановления дея-
тельности в отношении одного из филиалов юридического 
лица ввиду «значительных временных и финансовых затрат 
на исполнение наказания и устранение выявленных нару-
шений», назначив в качестве наказания административный 
штраф [3]. Из этого примера следует, что некоторые суды 
не рискуют назначать должное наказание, ввиду отсутствия 
необходимого обеспечения такого наказания на стадии про-
изводства по делу, что в последующем может привести к не-
гативным последствиям. 

В связи с этим авторами акцентируется внимание на 
необходимости активизации работы органов Ростехнадзо-
ра в направлении применения должных мер обеспечения 
при производстве по делам об административных правона-
рушениях, предусмотренных ст. 9.1 КоАП РФ. Необходим 
комплексный подход к оценке ситуации и всех рисков при 
обнаружении признаков данного административного право-
нарушения и принятии законного и обоснованного решения 
о применении мер обеспечения. Неясности при решении 
вопроса о необходимости применения мер по временному 
запрету деятельности устранил бы внутриведомственный акт 
Ростехнадзора информационного характера, посвященный 
организации работы при производстве по таким категори-
ям дел. Целью данного предложения является установление 
последовательности, чтобы временный запрет (как мера обе-
спечения) преобразовывался в приостановление деятельно-
сти (как наказание) на основании акта, разрешающего дело 
по существу, а у правоприменителя не оставалось сомнений 
в затруднительности исполнения наказания, так как оно, по 
сути, переносится на стадию производства по делу об адми-
нистративном правонарушении (для соблюдения данной по-
следовательности представляется необходимым указывать 
о законности и обоснованности применения временного за-
прета деятельности в итоговом постановлении по делу). Кро-
ме того, внутриведомственный акт позволил бы инспекторам 
качественно и быстро реагировать на выявляемые наруше-
ния. Таким образом будет достигнут баланс между интере-
сами юридического лица и соблюдением прав граждан на 
жизнь, здоровье и благоприятную окружающую среду. 

Немаловажным средством достижения указанной выше 
цели, а также качественного производства по делам об админи-
стративных правонарушениях, предусмотренных ст. 9.1 КоАП 
РФ, в том числе и решения при этом вопроса о необходимо-
сти применения временного запрета деятельности, является 
административное расследование, призванное как раз способ-
ствовать установлению всех обстоятельств правонарушения и 
осуществлению всех необходимых процессуальных действий. 
Согласно ч. 1 ст. 28.7 КоАП РФ, в случае обнаружения призна-
ков правонарушения, предусмотренного ст. 9.1. КоАП РФ мо-
жет быть возбуждено административное расследование. Пред-

ставляется, что вынесение законного и обоснованного итогового 
постановления по данным категориям дел без данной проце-
дуры невозможно. Процессуальные возможности и адекватные 
сроки, предоставляемые административным расследованием, 
являются незаменимым инструментом для достижения объек-
тивной оценки возможности применения мер по временному 
запрету деятельности, ввиду сложности этого вопроса в данных 
категориях административных правонарушений. 

Кроме всего прочего, представляется справедливым 
оставить правомочие наложения наказания в виде адми-
нистративного приостановления деятельности лишь за су-
дьями. По нашему мнению, это обуславливают различные 
нормы КоАП РФ, дающие при системном анализе основание 
выдвигать такое предложение, прежде всего это положения 
ст. 27.16 и 28.7 КоАП РФ, которые предоставляют возмож-
ность без итогового акта приостановить деятельность без 
наступления общественно опасных последствий ввиду про-
медления. Это будет способствовать более качественному 
исследованию всех материалов и сведений в условиях состя-
зательности и независимости органа (суда), принимающего 
решение по существу, при этом не скованного рамками сроч-
ности, ведь, как мы уже говорили ранее, суровость наказания 
и заблаговременный запрет деятельности как мера обеспече-
ния устраняют срочность в решении вопроса, так как суд, по 
сути, лишь «узаконивает» уже приостановленную деятель-
ность, облачая это в административное наказание. Данное 
предложение находит поддержку среди ученых [4, с. 198].

В заключение отметим несколько важных вопросов, ко-
торые могут вытекать из высказанных нами предложений, и 
дадим на них ответы.

Возможно, главным вопросом по итогам исследования 
может послужить наличие возможности снятия временного 
запрета деятельности до вынесения итогового акта по резуль-
татам рассмотрения дела по существу. На наш взгляд, спра-
ведливым будет являться наличие возможности досрочной 
отмены данной меры обеспечения, путем вынесения опреде-
ления об отмене меры обеспечения в случае, если необходи-
мость в ней устранена хозяйствующим субъектом или отпала 
по независящим от него обстоятельствам. Для этого необхо-
димо внести соответствующие изменения в ст. 27.16 КоАП РФ.

Вопрос о признании несоразмерности применения вре-
менного запрета деятельности на стадии производства по делу 
в итоговом постановлении и правовых последствиях такового, 
по нашему мнению, также является краеугольным. Считаем, 
что несоразмерность меры обеспечения предопределяет ее 
незаконность и необоснованность. Таким образом, если по-
становлением о назначении наказания будет установлена не-
соразмерность примененного временного запрета деятельно-
сти, то организация приобретет право требовать возмещения 
вреда, причинного незаконными действиями органа власти, в 
соответствии с гражданским законодательством.  
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Проведя анализ ст. 14.17.1 КоАП РФ, автор делает вывод об отсутствии системности ее 
применения, несмотря на то, что она повсеместно вменяется правонарушителям, незаконно 
реализующим алкоголь или иную спиртосодержащую продукцию физическим лицам. В 
отсутствие детальной проработки и тщательного изучения ст. 14.17.1 КоАП РФ остается «не 
рабочей». 

Новизна статьи видится в авторском подходе к изложению имеющегося материала, 
которого к настоящему времени недостаточно, что актуализирует интерес к данной теме. 
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ONTHEISSUEOFTHEAPPLICATIONOFARTICLE14.17.1OFTHEADMINISTRATIVECODEOFTHERUSSIAN
FEDERATION

Having analyzed Article 14.17.1 of the Administrative Code of the Russian Federation, the author concludes that there is no systematic 
application of it, despite the fact that it is universally imputed to offenders who illegally sell alcohol or other alcohol-containing products 
to individuals. In the absence of a detailed study and careful study of Article 14.17.1 of the Administrative Code of the Russian Federation, 
it remains “dead”. 

The novelty of the article is seen in the author’s approach in the presentation of the available material, which is currently not enough, 
which actualizes interest in this topic.
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Урусов З. Х.

Борьба с незаконным распространением алкогольной и 
спиртосодержащей пищевой продукции является одним из 
приоритетных направлений правоохранительных органов. 
Данная проблема усугубляется не желанием граждан от-
казаться от употребления поддельного алкоголя или отсут-
ствием страха у торговцев фальсифицированной алкоголь-
ной продукцией перед штрафными санкциями. Подобная 
тенденция характерна для любого региона нашей страны. 
Данный факт стал катализатором изменений, внесенных в 
Кодекс Российской Федерации об административных право-
нарушениях [1], который в 2017 году был дополнен ст. 14.17.1, 
усиливающей ответственность за незаконную розничную 
продажу алкогольной и спиртосодержащей пищевой про-
дукции физическими лицами. 

С того периода как ст. 14.17.1 была введена в КоАП РФ 
она систематически, в разных регионах, вменяется правона-
рушителям. Однако анализ сайтов правовой информации 
позволяет утверждать, что статистическая информация 
по данной статье разрозненная и не позволяет проследить 
динамику по делам данной категории. Например, в Соль-
Илецком Городском Округе за не полный 2019 год привле-
чено к ответственности по данной статье всего 3 человека, а 
в отчете по Абзелиловскому району (Республика Башкор-
тостан) речь идет о выявлении 75 нарушений и вменении 
данной статьи 58 гражданам с последующим привлечением 
их к административной ответственности. Анализ статистиче-
ских данных по Республике Адыгея за 2020 год не позволил 
обнаружить ни одного административного дела, заведенно-
го по исследуемой статье КоАП РФ. Статистика по другим 
регионам не значительно отличается от представленной. В 
большинстве случаев это от 3 до 10 административных ма-
териалов по ст. 14.17.1 КоАП РФ, которые ежегодно переда-
ются в судебные инстанции. Например, к административной 
ответственности в рамках ч. 1 ст. 14.17.1 КоАП РФ был при-
влечен С., который не состоял в трудовых отношениях с ра-

ботодателем, при этом смог реализовать товар, находящийся 
под запретом. Речь идет о бутылке водки «Парламент» за 150 
руб. за бутылку, емкостью 0,5 литра. Вину С. признал и в со-
деянном раскаялся. В итоге суд приговорил его к штрафу в 
размере 30 000 руб., с конфискацией алкогольной продукции 
[2]. В другом примере виновному индивидуальному пред-
принимателю пришлось заплатить штраф в размере 50 000 
руб. за реализацию алкоголя без правоустанавливающих до-
кументов и уничтожить 12 бутылок водки «Родник Сибири» 
по 0.5 литра, которые были изъяты в результате проверки де-
ятельности магазина, ему принадлежащему [3]. 

Учитывая масштабы нашей страны и рынок алкогольной 
и спиртосодержащей пищевой продукции, представленная 
статистика чрезмерно мала. Выскажем убеждение о том, что 
алкогольная и спиртосодержащая пищевая продукция в не-
легальном обороте находится в масштабах больших, чем это 
может представить обычный гражданин, поверхностно инте-
ресующийся данной темой. Возможно, данная проблема свя-
зана с тем, что введенная в КоАП РФ ст. 14.17.1 требует более 
тщательного изучения и проработки. 

Нередко административные правонарушения подпада-
ют одновременно под признаки нескольких административ-
ных составов, зачастую противоречащих друг другу. С данной 
проблемой сталкиваются и правоохранители в повседневной 
работе, в том числе и при квалификации нарушений в об-
ласти розничной торговли алкогольной продукцией. Озву-
ченная автором проблема имеет прямое отношение и к при-
менению ст. 14.17.1 КоАП РФ, которая, будучи изначально 
вмененной, в процессе судебного разбирательства переква-
лифицируется. Сказанное иллюстрирует пример, из которо-
го следует, что О. незаконно реализовывал спиртосодержа-
щую жидкость, крепостью 33,4%. Учитывая, что действия О. 
образуют объективную сторону ч. 1 ст. 14.17.1 КоАП РФ, суд 
вменил виновного данную норму. Однако суд не учел неко-
торые обстоятельства, способствующие переквалификации с 
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вмененной статьи на ст. 14.2 КоАП РФ. В итоге виновный от-
делался штрафом в размере 1500 руб. [4] В контексте данно-
го примера уместно сказать, что правильная квалификация 
– это гарант соблюдения законности применяемых санкций.

В отсутствие детальной проработки и тщательного изу-
чения ст. 14.17.1 КоАП РФ она остается «недостаточно прора-
ботанной». Данный факт подтверждает и анализ официаль-
ных правовых сайтов, на которых представлены материалы 
административных дел, в рамках изучаемого состава. Боль-
шая часть административных дел либо приостанавливалась, 
возвращалась для устранения недостатков или правопри-
менитель ограничивался устным замечанием, что является 
правом судьи, при малозначительности совершенного адми-
нистративного правонарушения. Именно устным замечани-
ем ограничился судья «исследовав характер совершенного П. 
правонарушения и степень его общественной опасности, а 
также учитывая незначительное количество товара (1 бутыл-
ка объемом 510 куб.см. и отсутствие сведений о его не каче-
ственности) [5]. 

Исходя из положений действующего законодательства у 
суда есть право, в случае выявленных нарушений, возвратить ма-
териалы административного правонарушения должностному 
лицу, для устранения всех выявленных неточностей. В рамках од-
ной статьи нет возможности представить все проблемы, которые 
встречаются в аспекте применения ст. 14.17.1 КоАП РФ. Однако 
на некоторые проблемы нельзя не обратить внимание, особенно 
учитывая, что зачастую именно эти проблемы и способствуют 
тому, что виновный не привлекается к ответственности. Работая 
над статьей, обращаем внимание, что в большей части матери-
ала по применению ст. 14.17.1 КоАП РФ должностные лица не 
направляли в адрес лица, привлекаемого к административной 
ответственности, определение о назначении экспертизы. Часто 
встречается такое нарушение, как отсутствие сведений о разъяс-
нении прав и обязанностей лицу, в отношении которого ведется 
дело об административном правонарушении. В одном из дел об-
ращаем внимание на то, что должностное лицо указало на факт 
производимой на камеру мобильного телефона съемки, однако в 
графе «К протоколу прилагается:» данные сведения отсутствуют, 
следовательно ничего не прилагалось и как результат - доказа-
тельств виновности нет.

Не является редкостью, когда дела анализируемой ка-
тегории не рассматриваются в связи с тем, что истек срок 
давности. Этот вопрос правоприменителями решается не-
однозначно, при этом алкогольная продукция почти всегда 
изымается. Так, суд отказал в удовлетворении требований о 
привлечении индивидуального предпринимателя к ответ-
ственности по ч. 2 ст. 14.17.1 КоАП РФ в связи с истечением 
срока давности. Но учитывая, что предприниматель действи-
тельно занимался реализацией алкоголя, не имея на это раз-
решительной документации, суд обязал уничтожить алко-
голь, изъяв его из незаконного оборота [6].

К представленным правовым и организационным про-
блемам добавим еще одну, не менее значимую. Эта проблема 
касается выявления точек, где может незаконно в розницу реа-
лизовываться алкогольная и спиртосодержащая пищевая про-
дукция. Все мы многократно встречались с мелкими продук-
товыми магазинами, которые есть в любом спальном районе 
любого региона, реализующими свои товары круглосуточно. 
Почти в каждом таком ларьке реализуют алкоголь из-под при-
лавка, особенно в ночное время суток. Выявить такую продажу 
достаточно проблематично. Как правило, для таких точек про-
дажи реализация алкоголя — это не способ подзаработать, а 
основная бизнес-схема. В своем большинстве подобные ларьки 
и создают именно с такой целевой направленностью, иначе бы 
они не смогли конкурировать с крупными торговыми сетями. 
Каждый продавец подобного ларька проходит продолжитель-
ный инструктаж, где обучается интуитивному фейс-контролю, 
чтобы не «наткнуться» на проверку. При наличии любых подо-
зрений, со стороны продавца нелегальным товаром, в продаже 
спиртного категорически отказывается.

Продажа алкогольной продукцией из-под прилавка 
частое явление, за которое владельцы магазина не желают 
брать ответственность, заблаговременно предупреждая про-
давцов незаконным товаром о том, что в случае полицейских 
рейдов (контрольных закупок) они должны брать ответствен-
ность на себя, как бы реализуя свой личный товар, без ведо-
ма директора. Если такие проверки все-таки происходят, не 
конфискованный товар просто перевозят в другой магазин. 
Получается замкнутый круг.   

В настоящее время, когда вся страна ориентирована на 
борьбу с пандемией, участились случаи заказов еды онлайн. 
Не является редкостью, когда онлайн заказывают и алкоголь-
ную продукцию. Фирм, реализующих алкоголь онлайн, де-
сятки, и существуют они в каждом городе. Для того чтобы в 
сказанном убедиться, достаточно в гугл строку ввести необхо-
димый запрос. По бумагам лицо может приобретать любую 
безделицу, а алкоголь, как правило, идет в качестве подарка. 
Приобретающие такую алкогольную продукцию заинтере-
сованы в ней и вряд ли будут сообщать в контролирующие 
органы или воспользуются специальными мобильными при-
ложениями, ориентированными на борьбу с незаконной тор-
говлей алкогольной продукцией (например, «АнтиКонтра-
факт Алко»), следовательно, выявить законность реализации 
такой алкогольной продукции практически невозможно. 

Реализовывать алкогольную продукцию было прибыль-
но во все времена. Эта одна из причин, почему продавцы ма-
газинов, особенно те, которые не имеют лицензии, незаконно 
в розницу реализуют алкогольную и спиртосодержащую пи-
щевую продукцию физическим лицам. Несмотря на усилия 
оперативных сотрудников, принятие правительственных мер 
и контроль со стороны контролирующих органов, ситуация 
не меняется в лучшую сторону. Несмотря на то, что средства 
массовой информации красочно и подробно рассказывают 
о рейдах и изъятиях огромного количества «паленой про-
дукции», верить сказанному следует с большой долей ус-
ловности. Особенно принимая во внимание тот факт, что в 
действительности лица, незаконно реализующие алкоголь-
ную или спиртосодержащую пищевую продукцию, либо не 
боятся штрафных санкций, либо понимают, что ст. 14.17.1 
КоАП РФ, в отсутствие детальной проработки «недостаточно 
рабочая». 

Если всмотреться в статистику, то можно увидеть, что она 
ужасающая. Только за 2020 год было реализовано 9,6 млрд. 
литров алкогольной продукции, в числе которой пиво, водка 
и другая спиртосодержащая жидкость, составляющая в пере-
расчете на каждого жителя страны примерно 67 литров. Если 
учесть, что не все эти литры реализуются законно и могут 
представлять угрозу для жизни населения, можно говорить 
о сверхпроблеме, которая нуждается в незамедлительном 
решении. Снижение точек продаж алкоголя не решит про-
блему, как считают некоторые аналитики, нужно «оживлять» 
статью 14.17.1 КоАП РФ, отслеживать ее в действии и при не-
обходимости улучшать, исходя из потребностей современной 
практики. Нельзя допускать, чтобы недобросовестные продав-
цы, после визита оперативных сотрудников и заведения мате-
риалов административного дела, могли отделаться уплатой 
штрафных санкций и продолжали незаконно реализовывать 
алкоголь или иную спиртосодержащую продукцию физиче-
ским лицам. 

Пристатейный библиографический список

1. Кодекс об административных правонарушениях 
Российской Федерации от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. 
от 27.12.2019) // СПС КонсультантПлюс.

2. Официальный сайт судебного участка № 3 Соль-
Илецкого района Оренбургской области. [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа: https://si3.kodms.
ru/index/ (дата обращения: 07.09.2021).

3. Официальный сайт Арбитражного суда Саратов-
ской области. [Электронный ресурс]. – Режим до-
ступа: https://saratov.arbitr.ru/node/17270 (дата обра-
щения: 07.09.2021).

4. Решение по делу № 7-25/2018 от 16 марта 2018 г. Вы-
несено 24 апреля 2018 года. г. Биробиджан // База 
данных судебных решений «Судебные решения». 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://су-
дебныерешения.рф/33348568/print (дата обращения: 
07.09.2021).

5. Постановление суда по ч. 1 ст. 14.17 КоАП РФ № 
5-105/2017 // База данных судебных решений «Судеб-
ная практика». [Электронный ресурс]. – Режим до-
ступа: https://sud-praktika.ru/precedent/466561.html 
(дата обращения: 07.09.2021).

6. Бондарчук Д. Конфискация и изъятие алкоголя, а 
также оборудования. В каких случаях эти санкции 
грозят при совершении правонарушений? // ЭЖ-
Юрист. - 2018. - № 38. - С. 118.



114

АДМИНИСТРАТИВНОЕПРАВО

ФЕДИНАЛюбовьМихайловна
кандидат юридических наук, преподаватель кафедры организации правоохранительной 
деятельности Северо-Кавказского института повышения квалификации (филиала) 
Краснодарского университета МВД России, майор полиции

АНАЛИЗПОСТУПАТЕЛЬНОГОРЕФОРМИРОВАНИЯНОРМАТИВНО-
ПРАВОВОГОРЕГУЛИРОВАНИЯПРАВООТНОШЕНИЙВСФЕРЕ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ(МУНИЦИПАЛЬНЫХ)ЗАКУПОК

В настоящей статье дана правовая оценка такому явлению отечественного цивильного 
права как контракт на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для 
государственных или муниципальных нужд, в перспективе последнего реформирования 
законодательства. С этой целью в исследовании приведены некоторые статистические 
данные, а также позиции органов исполнительной власти Российской Федерации. 
Автором сформировано мнение по поводу самых значительных изменений нормативного 
регулирования и осуществлен прогноз будущего развития.

Ключевые слова: гражданское право, административные процедуры, 
предпринимательское право, государственный контракт, заказчик, поставщик, госзакупка.

FEDINALyubovMikhaylovna
Ph.D. in Law, lecturer of Law enforcement organization sub-faculty of the North Caucasus Institute for Advanced Training (branch) of the Krasnodar 
University of the MIA of Russia, major of police 

ANALYSISOFTHEPROGRESSIVEREFORMOFTHELEGALREGULATIONOFLEGALRELATIONSINTHEFIELD
OFSTATE(MUNICIPAL)PROCUREMENT

This article gives a legal assessment of such a phenomenon of domestic civil law as a contract for the supply of goods, performance 
of works and provision of services for state or municipal needs, in the perspective of the latest legislative reform. For this purpose, the 
study provides some statistical data, as well as the positions of the executive authorities of the Russian Federation. The author formed an 
opinion about the most significant changes in regulatory regulation and made a forecast of future development.

Keywords: civil law, administrative procedures, business law, government contract, customer, supplier, public procurement.

Федина Л. М.

Продолжающееся поступательное реформирование си-
стемы государственных (муниципальных) закупок в России, 
принятие, так называемых, «оптимизационных поправок» 
нормативной базы регулирования с 1 января 2022 года, так 
или иначе подтверждает сложность и комплексность данно-
го правового явления. Многие научные труды [1] сформиро-
ваны в попытке анализа и исследования этого особого пра-
вового механизма, сочетающего в себе административные, 
предпринимательские признаки в рамках традиционных 
гражданских правоотношений по поставке товара, оказания 
услуг и выполнения работ. Правоприменитель же со своей 
позиции старается существовать в данных реалиях, повы-
шать эффективность собственной предпринимательской 
деятельности, увеличивать получение прибыли с одной сто-
роны, и приобретать по наиболее выгодным условиям ка-
чественный предмет госконтракта с экономией бюджетных 
средств, с другой.

В настоящем исследовании предпримем попытку ана-
лиза последних изменений законодательства в указанной об-
ласти, а также оценки эффективности их введения. 

Итак, вступление в законную силу Федерального закона 
от 02.07.2021 № 360-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» [2] (далее – 
закон 44-ФЗ), а также издание в его реализацию подзаконных 
нормативных правовых актов, ознаменовало несколько зна-
чительных нововведений. 

В первую очередь, на наш взгляд, стоит обратить вни-
мание на предоставление преимуществ субъектам малого 
предпринимательства и социально ориентированным не-
коммерческим организациям. В целом, новая система госу-
дарственных (муниципальных) закупок ориентирована на 
обеспечение здоровой конкуренции и достижения равенства 
между поставщиками товаров (работ, услуг), что подтверж-

дает строгая система контроля независимого проведения 
торгов, а также включение принципа обеспечения конкурен-
ции в качестве одной из концептуальных идей основополага-
ющего в данной сфере Федерального закона от 05.04.2013 № 
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд» [3]. Указанный принцип провозглашает необхо-
димость создания и обеспечения равных условий для всех 
участников закупок. Вместе с тем, законодатель отдает явные 
преимущества и льготные условия для таких категорий по-
ставщиков (подрядчиков, исполнителей) как учреждения и 
предприятия уголовно-исполнительной системы, социаль-
но ориентированные некоммерческие организации, малое 
и среднее предпринимательство. Проанализировав данные 
преимущества, приходим к выводу, что рассматриваемые 
привилегии являются не противоречием или исключением 
принципа обеспечения конкуренции, а частью социально-
экономической политики государства и защиты более сла-
бых участников правоотношений. 

Вместе с тем, законодатель идет по пути увеличения пре-
ференций для указанной категории поставщиков (подрядчи-
ков, исполнителей). В том числе возложение на государствен-
ного (муниципального) заказчика обязанности заключения 
четверти, от общего числа контрактов, с субъектами малого 
бизнеса, вместо порогового значения в 15%, существовавшего 
ранее. Кроме того, по новому законодательству предусмотре-
но императивное сокращение сроков оплаты по контрактам, 
контрагентами по которым являются социальные некоммер-
ческие учреждения и субъекты малого и среднего предпри-
нимательства. Таким образом, обязательная оплата по выше-
указанным государственным (муниципальным) контрактам 
должна быть произведена в срок до 10 дней, если извещение 
о проведении закупки размещено в Единой информацион-
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ной системе в сфере закупок в течение 2022 года, а после 1 
января 2023 года – до 7 дней.   

Следующим весомым дополнением существующей 
правовой системы представляется дальнейшая легитими-
зация типовых контрактов и типовых условий. Разработан-
ные изначально как добровольное подспорье обеих сторон 
сделки, в настоящее время представляют собой готовые со-
глашения, которые госзаказчики обязаны использовать для 
разработки проекта госконтракта в конкурентных процеду-
рах и в закупках у единственного поставщика. Однако право-
вая коллизия состоит в том, что данные типовые соглашения 
не успевают подстраиваться под стремительно меняющееся 
законодательство и условия экономической среды. Таким 
образом, эти документы сохраняют свою силу и должны ис-
пользоваться заказчиками до утверждения правительством 
РФ новых типовых условий, что в некоторых случаях приво-
дит к противоречиям действующему законодательству. При 
этом Министерство финансов Российской Федерации в сво-
ем разъяснении [4] по этому поводу допускает возможность 
возникновения противоречий условий типовых контрактов 
законодательству о контрактной системе, например, в разде-
ле согласования сроков заключения и исполнения контракта. 
В подобных случаях Министерство советует заказчикам кор-
ректировать типовые контракты и типовые условия в соот-
ветствии с нормами закона 44-ФЗ, что, по нашему мнению, 
нивелирует значение такого правового механизма, как типо-
вой государственный (муниципальный) контракт. 

Так или иначе обязанность заказчика использовать ти-
повые условия или топовые контракты, а также навязывание 
законодателем определенного контрагента по контракту, а 
именно 25 % соглашений с малым предпринимательством, 
социально ориентированными организациями и иными 
субъектами всё больше приводит и без того императивно 
урегулированные отношения в полностью подконтрольные 
государству. Духа цивильного законодательства и его прин-
ципов регулирования в данных правоотношениях становится 
всё меньше. Мы не оцениваем это с точки зрения негативных 
последствий, но и развития капиталистической, саморегули-
руемой экономики в данной сфере не наблюдаем.

По-настоящему оптимизационными, на наш взгляд, яв-
ляются поправки связанные с сокращением числа видов за-
купочных процедур, сроков их проведения, электронизацию 
и автоматизацию различных этапов проведения государ-
ственных (муниципальных) закупок.

В результате, в настоящее время госзаказчик имеет воз-
можность проводить закупочные процедуры тремя конку-
рентными способами, вместо существовавших ранее один-
надцати процедур. Речь идет о конкурсе, аукционе и запросе 
котировок, и при этом их проведение предусмотрено только 
в электронной форме. Если обратиться к данным официаль-
ной статистики [5], то напрашивается вывод об упразднении 
таких закупочных процедур как запрос предложения в связи 
с их невостребованностью. Так, исходя из приведенных дан-
ных, в 2021 году наиболее распространенными способами 
определения поставщика (подрядчика, исполнителя) явля-
ются: 

– электронный аукцион – 89% в количественном и 66% в 
стоимостном выражении; 

– запрос котировок в электронной форме – 4,5% в коли-
чественном и 0,2% в стоимостном выражении; 

– открытый конкурс в электронной форме – 2,1% в коли-
чественном и 25% в стоимостном выражении.

Сущность функционирующих в настоящее время кон-
курентных способов определения поставщика заключается в 
том, что информация о закупаемых товарах, работах или ус-
лугах, то есть потребности государственного (муниципально-
го) заказчика сообщается неограниченному кругу лиц путем 
размещения в единой информационной системе извещения 
о проведении данного вида закупки, с оглашением основных 
условий будущего контракта. 

В связи с этим, рассматриваемая новелла, предусматри-
вающая укрупнение и уменьшение количества способов про-
ведения закупок, отказ от архаических и невостребованных 
правовых механизмов представляется наиболее удачным.

В числе прочих законодательных нововведений отметим 
актуальное, на наш взгляд, формирование обязательной сто-
имостной предквалификации поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей). Речь идет о дополнительном защитном меха-
низме государственных и муниципальных органов и учреж-
дений от недобросовестных контрагентов. Так, с начала 2022 
года при проведении любого конкурентного способа опреде-
ления поставщика с начальной ценой контракта не менее 20 
миллионов рублей заказчик вправе требовать от поставщика 
(подрядчика, исполнителя) подтверждения успешного опы-
та реализации госконтрактов в течение трех предыдущих 
лет. При этом общая сумма исполненных контрактов долж-
на составлять не менее 20% от цены проводимой закупки. 

Представляется, что данное положение, с одной сторо-
ны, приведет к ещё большему ограничению конкуренции 
и возможному отстранению от участия в закупке добросо-
вестного поставщика с наиболее оптимальным соотноше-
нием цены и качества товара (работы, услуги). Но вместе с 
тем, дополнительная защита заказчика позволит уменьшить 
количество нереализованных контрактов, теневых мошенни-
ческих схем, и как следствие приведет к наиболее рациональ-
ному использование бюджетных средств.

Подводя итог, необходимо отметить, что рассматрива-
емый проект оптимизационных поправок был подготовлен 
к началу 2020 года в связи с назревшей необходимостью ре-
формирования системы государственных (муниципальных) 
закупок, однако в силу известных объективных причин, был 
полностью реализован только к началу 2022 года. Проведен-
ный анализ позволяет сделать вывод о его частичной рента-
бельности и положительной динамики правоприменения. 
Вместе с тем, ретроспективный взгляд на становление право-
вой регламентации правоотношений в сфере удовлетворе-
ния государственных (муниципальных) нужд в товарах, рабо-
тах и услугах, начиная с постсоветского периода, приводит к 
заключению о необходимости дальнейшего поступательного 
реформирования данной нормативно-правовой базы. 
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Феткулов А. Х.Филин В. В.  

Байкенжина К. А.Рахимгулова М. Б.

Тренды современного «слышащего» государства требу-
ют кардинального обновления соответствующих механизмов 
правового регулирования. Первостепенной задачей ставится 
повышение уровня обеспечения правосубъектности граж-
дан, защита их прав и свобод [1, с. 148]. Каждый гражданин 
имеет конституционное право на условия труда отвечающие 

требованиям безопасности и гигиены1. Данное положение 
конкретизировано и в других нормативно-правовых актах. 

1 Конституция	 Республики	 Казахстан	 от	 30	 августа	 1995	 года.	
[Электронный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 https://adilet.zan.kz/
rus/docs/K950001000_	(дата	обращения:	21	октября	2021	года).	
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Деятельность государственных органов сосредоточена на обе-
спечение безопасности и охране труда граждан вовлеченных 
в сферу трудовых отношений. Тем не менее, принимаемые 
государством меры не позволяют снизить уровень травма-
тизма в Республике Казахстан. Так, например, в 2020 году 
уровень производственного травматизма на предприятиях и 
организациях увеличился на 5,1 % в сравнении с аналогич-
ным периодом прошлого года, а количество пострадавших 
от производственных травм со смертельным исходом увели-
чилось на 15,5 %2. 

Трагическая динамика не изменилась и в 2021 году. 07 
ноября 2021 года на шахте «Абайская» АО «АрселорМиттал 
Темиртау» в Карагандинской области произошел непред-
виденный взрыв и выброс метана. Из восьми находивших-
ся в забое шахтеров погибли шесть. Трое получили увечья. 
Специальной комиссией идет расследование данного чрез-
вычайного происшествия. По предварительным данным 
Министерства чрезвычайных ситуаций Республики Казах-
стан основной причиной является непринятие руководством 
предприятия в необходимом объеме мер по обеспечению 
безопасности и охраны труда на производстве3. Спустя не-
сколько дней, 25 ноября произошла трагедия на шахте «Ли-
ствяжная» Кемеровской области Российской Федерации, 
унесшая жизни десятков людей4. Средства массовой инфор-
мации сообщают об аналогичных Казахстанскому происше-
ствию причинах.

Сфера трудовых отношений остается менее защищен-
ной. Обеспечение безопасности и охрана трудовых отноше-
ний – это целый комплекс правовых норм направленных 
на создание благоприятных условий труда, являющихся 
безопасными для жизни и здоровья работников [2, с. 105]. 
С помощью правовых норм реализуются конституционные 
права граждан на труд и безопасные условия труда, то есть 
создания государством условий соответствующих всем тре-
бованиям безопасности. Нормами административного зако-
нодательства охраняются трудовые отношения граждан, тем 
самым обеспечиваются безопасные условия труда, а в случае 
их нарушения, предусмотрена административная ответ-
ственность. Административное и трудовое законодательство 
в сфере обеспечения безопасности и охраны труда требуют 
постоянного совершенствования.

Государственно-правовой механизм регулирования тру-
довых отношений в Республике Казахстан достаточно дина-
мичен. С даты принятия нового кодифицированного зако-
нодательства, регулирующего трудовые отношения, прошло 
без малого шесть лет его правоприменения. Со дня вступле-
ния Трудового кодекса Республики Казахстан в законную 
силу порядка тридцати законов внесли изменения в его со-

2	 Безопасность	и	охрана	труда.	[Электронный	ресурс].	–	Режим	досту-
па:	 https://www.gov.kz/memleket/entities/lspm/activities/292?lang=ru 
(дата	обращения:	29.11.2021).).	

3	 Юрий	 Ильин	 назвал	 причину	 аварии	 на	 шахте	 «Абайская».	
[Электронный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 https://zakon.
kz/6000404-iurii-ilin-nazval-prichinu-avarii-na-shakhte-abaiskaia.
html	(дата	обращения:	26	ноября	2021	года).	

4	 В	Кемеровской	области	простились	с	погибшими	на	шахте	«Ли-
ствяжная».	 [Электронный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 https://
www.1tv.ru/news/2021-11-28/417111-v_kemerovskoy_oblasti_
prostilis_s_pogibshimi_na_shahte_listvyazhnaya	 	 (дата	 обраще-
ния:	26.11.2021).).	

держание5. Последняя оптимизация трудового законода-
тельства вызвана расширением сферы социального партнер-
ства, механизма гарантирования трудовых прав работников, 
а также обеспечения правил безопасности и охраны труда в 
современных условиях (цифровизация государственных ус-
луг, пандемия и др.).

Одним из таких наиболее важных и существенных изме-
нений в трудовое законодательство по вопросам обеспечения 
безопасности и охраны труда являются дополнения, внесен-
ные законом от 4 мая 2020 года6. С учетом новелл в трудовом 
законодательстве оптимизирована система администрирова-
ния7. Закреплены нормативные общеобязательные требова-
ния по разработке и внедрению новой системы управления 
охраной труда. Обязательное внедрение работодателями 
электронного механизма аттестации производственных объ-
ектов по условиям труда, а также декларирования деятельно-
сти работодателя по обеспечению трудовых прав работников 
с использованием платформы единой информационной си-
стемы «Охрана труда». Это значительно усовершенствовало 
контрольно-надзорный механизм. 

Кроме того, новые административно-правовые рычаги 
служба охраны труда получила в сфере профилактики не-
счастных случаев на производстве. В частности введена норма 
об обязательной координации генеральным подрядчиком 
соблюдения требований охраны труда в условиях проведе-
ния работ несколькими организациями. Вместе с тем, вопрос 
об ответственности последнего пока остается открытым. Тем 
не менее, следует заметить, что в законодательство об адми-
нистративных правонарушениях (ч. 4 ст. 93) уже введена от-
ветственность за неисполнение работодателем требований 
трудового законодательства Республики Казахстан по про-
ведению обучения, проверок знаний по вопросам безопас-
ности и охраны труда работников, руководителей и лиц, от-
ветственных за обеспечение безопасности и охраны труда8.

Административно-правовой механизм обеспечения 
безопасности и охраны труда в Казахстане достаточно слож-
ный и разветвленный (не смотря на простоту государствен-
ного, административно-территориального устройства), 
имеет много структурных элементов, частей, институтов, 
инструментов и т.п. Вместе с этим, неоспоримым в важности 
и значении нам представляется институт административной 
ответственности в системе административно-правовых мето-
дов государственного управления сферы труда и социальной 
защиты. На примере предлагаемого научно-правового ком-

5	 Кодекс	Республики	Казахстан	от	23	ноября	2015	года	№	414	ЗРК	
«Трудовой	 кодекс	 Республики	 Казахстан»	 Доступ	 из	 Инфор-
мационно-правовой	 системы	 нормативных	 правовых	 актов	 РК	
«Әділет».	[Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	https://adilet.
zan.kz/rus/docs/K1500000414	(дата	обращения:	10.11.2021).).	

6	 Закон	 Республики	 Казахстан	 от	 04	 мая	 2020	 года	 №	 321	 «О	
внесении	изменений	и	дополнений	в	некоторые	 законодатель-
ные	акты	Республики	Казахстан	по	вопросам	труда»	Доступ	из	
Информационно-правовой	 системы	 нормативных	 правовых	
актов	 РК	 «Әділет».	 [Электронный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	
https://adilet.zan.kz/rus/docs/Z2000000321	 (дата	 обращения:	
15.11.2021).).	

7	 «Трудовой	 кодекс	 изменился	 в	Казахстане».	 [Электронный	 ре-
сурс].	 –	 Режим	 доступа:	 https://uchet.kz/week/trudovoy-kodeks-
izmenilsya-v-kazakhstane/	(дата	обращения:	19	ноября	2021	года).

8	 Кодекс	Республики	Казахстан	об	административных	правонару-
шениях	от	5	июля	2014	г.	[Электронный	ресурс].	–	Режим	досту-
па:	 http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1400000235	 (дата	 обращения:	
25.11.2021).).
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ментария выборочных составов административных правона-
рушений мы хотим показать, как в целом структурирован 
наш национальный правовой механизм в области обеспече-
ния безопасности и охраны труда, каковы основные государ-
ственно-правовые требования и условия их реализации. 

В главе 10 Кодекса Республики Казахстан об админи-
стративных правонарушениях (далее КРКобАП) объедине-
ны отдельные составы (ст.ст. 93, 94, 95 и 96) в области обеспе-
чения безопасности и охраны труда, охватывающие в целом 
основу правовых предписаний рассматриваемой сферы.

Согласно данных Комитета по правовой статистике и 
специальным учетам9 практика по делам об администра-
тивных правонарушениях рассматриваемой категории, за 
период 9-ти месяцев 2020 года, складывается следующим 
образом: зарегистрировано 705 правонарушений по ст. 93 
КРКобАП, по ст.ст. 94, 95 и 96-38, 15 и 72 случаев соответ-
ственно. Из них рассмотрено по существу 694, 38, 14 и 71 
соответственно. В судебном порядке рассмотрено 3, 0, 0 и 
1 материалов. Количество лиц, привлеченных по данным 
составам к ответственности 695, 38, 14 и 71 соответственно, 
из них физических лиц 314, 2, 4 и 10, юридических лиц 381, 
36, 10 и 61 по соответствующим четырем составам. Вынесе-
но постановлений о прекращении производства 4, 1, 2 и 1. 
Наложено взысканий: по ст. 93 – 629 предупреждений, ад-
министративных штрафов – 62; по ст.ст. 94, 95 и 96 – 21, 16; 
12 и 70 соответственно. Общая сумма наложенных штрафов 
составила – порядка 25 млн. тенге, взыскаемость около 70 % 
от общей суммы наложенных штрафов, из них по сокращен-
ному производству уплачено порядка 30 %. 

Данная административно-правовая статистка показы-
вает, что, в основном, к административной ответственности 
привлекали за нарушения правил обеспечения безопас-
ности и охраны труда (ст. 93 КРКобАП) или за нарушения 
требований законодательства по проведению аттестации 
производственных объектов по условиям труда (ст. 94 КРКо-
бАП), где было привлечено 116 должностных лиц, двое из 
которых иностранные граждане.

Ограничиваясь объемом нашей публикации, мы не ста-
вим целью подробный анализ сложившейся практики. От-
метим лишь в качестве особенности внесудебный порядок 
рассмотрения дел (практически все дела рассматривались 
в рамках специальной административно-юрисдикционной 
компетенции органов инспекции труда), а также снижением 
количества указанных совершенных правонарушений в свя-
зи со сложной эпидемиологической обстановкой (удален-
ность работников, мораторий на проверки и т.п.). 

Проведем анализ состава административно-правовой 
нормы в области обеспечения безопасности и охраны тру-
да. Непосредственный объект административного право-
нарушения, предусмотренного ст. 93 (Нарушение правил 
обеспечения безопасности и охраны труда) КРКобАП яв-
ляется установленный трудовым законодательством поря-
док обеспечения безопасности и охраны труда. В соответ-
ствии со ст. 202 Трудового кодекса Республики Казахстан 
от 23 ноября 2015 года (далее – ТК), в целях осуществления 
внутреннего контроля за соблюдением требований без-

9	 Данные	Комитета	по	правовой	статистике	и	специальным	учетам	
Генеральной	прокуратуры	Республики	Казахстан.	[Электронный	
ресурс].	–	Режим	доступа:	https://www.gov.kz/memleket/entities/
pravstat?lang=ru	(дата	обращения:	30.11.2021).).

опасности и охраны труда в организациях, осуществляю-
щих производственную деятельность, с численностью бо-
лее пятидесяти работников, работодатель создает службу 
безопасности и охраны труда, которая подчиняется не-
посредственно первому руководителю организации или 
лицу, им уполномоченному.

Работодатель, с численностью работников до пя-
тидесяти человек, вводит должность специалиста по 
безопасности и охране труда с учетом специфики дея-
тельности, либо обязанности по обеспечению безопас-
ности и охране труда возлагает на другого специалиста. 
Организация безопасности и охраны труда у субъектов 
малого предпринимательства может осуществляться на 
договорной основе с физическими или юридическими 
лицами. Таким образом, исходя из вышеуказанных нор-
мативных установлений, объективная сторона коммен-
тируемого состава определяется формой бездействия и 
выражается в неисполнении работодателем вышеука-
занной обязанности.

Если рассматривать субъективную сторону данного пра-
вонарушения, то она выражается умышленной формой вины 
работодателя (в целях экономии на оплате труда по соответ-
ствующей должности). Тем не менее, может быть и форма 
неосторожности. В качестве субъектов правонарушения вы-
ступают юридические лица, являющиеся субъектами малого 
предпринимательства или некоммерческие организации, а 
также юридические лица, являющиеся субъектами среднего 
или крупного предпринимательства.

Работодатель обязан организовать за счет собственных 
средств проведение обязательных периодических (в течение 
трудовой деятельности) медицинских осмотров и предсмен-
ного медицинского освидетельствования работников в случа-
ях, предусмотренных законодательством Республики Казах-
стан, а также при переводе на другую работу с изменениями 
условий труда либо при появлении признаков профессио-
нального заболевания.

Работники, занятые на тяжелых работах, работах с вред-
ными (особо вредными) и (или) опасными условиями труда 
должны проходить периодические медицинские осмотры и 
обследования в порядке, установленном законодательством 
Республики Казахстан. Работники, занятые на работах, свя-
занных с повышенной опасностью, машинами и механизма-
ми, должны проходить предсменное медицинское освиде-
тельствование.

Таким образом, исходя из вышеуказанных нормативных 
установлений, объективная сторона комментируемого соста-
ва определяется формой бездействия и выражается в неис-
полнении работодателем вышеуказанной обязанности.

В соответствии со ст. 182 ТК работодатель обязан создать 
работникам необходимые санитарно-гигиенические усло-
вия, обеспечить им выдачу и ремонт специальной одежды 
и обуви, снабжение их средствами профилактической обра-
ботки, моющими и дезинфицирующими средствами, меди-
цинской аптечкой, молоком или равноценными пищевыми 
продуктами, и (или) специализированными продуктами 
для диетического (лечебного и профилактического) пита-
ния, средствами индивидуальной и коллективной защиты в 
соответствии с нормами, установленными уполномоченным 
государственным органом по труду. Например, указанные 
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нормативы устанавливаются Приказами Министра здраво-
охранения и социального развития Республики Казахстан10.

Также, данной нормой (ч. 4, ст. 93 КРКобАП) предусмо-
трена административная ответственность за неисполнение 
работодателем требований трудового законодательства Ре-
спублики Казахстан по проведению обучения и подготовки 
работников, проверки знаний руководителей и специали-
стов по вопросам безопасности и охраны труда, предусмо-
тренных пп. 2, 3 ч.2 ст. 182 ТК.

Согласно таких норм работодатель обязан:
– проводить обучение, инструктирование, проверку знаний 

работников по вопросам безопасности и охраны труда, а так-
же обеспечивать документами по безопасному ведению про-
изводственного процесса и работ за счет собственных средств;

– организовать обучение и проверку знаний по вопро-
сам безопасности и охраны труда руководителей и лиц, от-
ветственных за обеспечение безопасности и охраны труда, 
периодически не реже одного раза в три года в организаци-
ях, осуществляющих повышение квалификации кадров, в 
порядке, определенном уполномоченным государственным 
органом по труду, согласно списку, утвержденному актом 
работодателя.

Порядок и сроки проведения обучения и проверок зна-
ний работников по вопросам безопасности и охраны труда 
определен Приказом Министра здравоохранения и социального 
развития Республики Казахстан от 25 декабря 2015 года «Об ут-
верждении Правил и сроков проведения обучения, инструктирова-
ния и проверок знаний по вопросам безопасности и охраны труда 
работников, руководителей и лиц, ответственных за обеспечение 
безопасности и охраны труда» (далее Приказ от 25 декабря 2015 
года)11.

Часть шестая комментируемой статьи предусматривает 
административную ответственность за неисполнение работо-
дателем требований трудового законодательства Республики 
Казахстан по проведению инструктирования (кроме вводно-
го инструктажа) и отсутствие документов по безопасности и 
охраны труда. Согласно подпункту 2 части 2 статьи 182 ТК 
работодатель обязан проводить инструктаж, обеспечивать 
документами по безопасному ведению производственного 
процесса и работ. Порядок и сроки проведения инструкти-
рования работников по вопросам безопасности и охраны 
труда определен Приказом от 25 декабря 2015 года.

Дела об административных правонарушениях, в соот-
ветствии с ч. 1 ст. 693 КРКобАП, по правонарушениям, пред-
усмотренным частями 1, 3, 4, 5, 6, 7 ст. 93 КРКобАП рассма-
триваются государственными инспекторами труда. Части 2 
и 5 комментируемой статьи, в соответствии со ст. 701 КРКо-
бАП в подведомственности уполномоченных органов в сфере 

10	 Приказ	 Министра	 здравоохранения	 и	 социального	 развития	
Республики	Казахстан	от	8	декабря	2015	года	«Об	утверждении	
норм	выдачи	специальной	одежды	и	других	средств	индивиду-
альной	защиты	работникам	организаций	различных	видов	эко-
номической	деятельности».	[Электронный	ресурс].	–	Режим	до-
ступа:	https://adilet.zan.kz/rus/search/docs/ddt=2015-12-08	 (дата	
обращения:	25.11.2021).).	

11 Приказ Министра здравоохранения и социального развития Респу-
блики Казахстан от 25 декабря 2015 года «Об утверждении Правил и 
сроков проведения обучения, инструктирования и проверок знаний 
по вопросам безопасности и охраны труда работников, руководителей 
и лиц, ответственных за обеспечение безопасности и охраны труда». 
[Электронный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 https://adilet.zan.kz/
rus/search/docs/ddt=2015-12-25	(дата	обращения:	25.11.2021).).

санитарно-эпидемиологического благополучия населения. 
Рассматривать дела об административных правонарушени-
ях и налагать административные взыскания вправе руково-
дитель государственного органа в сфере санитарно-эпиде-
миологического благополучия населения, его заместители, 
руководители территориальных подразделений и их заме-
стители.

Рассматривая состав административного правонаруше-
ния, предусмотренного ст. 93 КРКобАП диспозиция данной 
административно-правовой нормы является отсылочной к 
трудовому законодательству. Отсюда возникают трудности в 
судебно-следственной практике при обращении к тому или 
иному правовому акту при квалификации данного состава 
правонарушения, так как некоторые пункты нормативно-
правовых актов не раскрывают всех признаков правонаруше-
ния.

Во-вторых, следует согласиться с тем, что настала по-
требность в исследовании проблем формирования адми-
нистративно-наказательной политики в сфере разработки, 
применения, исполнения и совершенствования системы ад-
министративных наказаний [3, с. 146-148]. Ужесточении мер, 
особенно в области трудовых отношений показавших себя 
крайне неэффективными в механизме обеспечения безопас-
ности и охраны труда.
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В настоящей статье мы рассмотрим вопросы, которые раскрывают актуальные проблемы административно-
правового противодействия девиантному поведению несовершеннолетних лиц органами власти. Формулируется значение 
государственных органов власти. Определяется роль органов внутренних дел и государственных органов во взаимосвязи 
по противодействию отклонений в поведении среди несовершеннолетних лиц. Перечисляется совокупность определенных 
мер, используемых органами власти для решения проблем, связанных с девиантным поведением несовершеннолетних лиц.
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ACTUALPROBLEMSOFCOUNTERINGDEVIANTBEHAVIOROFMINORS

This article discusses the issues that reveal the actual problems of countering the deviant behavior of minors by the authorities. The 
meaning of state authorities is formulated. The role of internal affairs bodies and state bodies in the relationship to counteract deviations 
in behavior among minors is determined. The set of certain measures used by the authorities to solve problems related to the deviant 
behavior of minors is listed.
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Девиантное поведение — это поведение, отклоняюще-
еся от общепринятых, социально одобряемых, наиболее 
распространенных и устоявшихся норм в определенных со-
обществах в определенный период их развития. Негативное 
девиантное поведение приводит к применению обществом 
определённых формальных и неформальных санкций (изо-
ляция, лечение, исправление или наказание нарушителя). 
Это поведение трактующиеся как отклонение от принятых 
нравственных, в определенных случаях и правовых норм. 

К видам отклоняющегося поведения относят: антидис-
циплинарные, антисоциальные, деликвентные (противо-
правные), аутоагрессивные (суицидальные и самоповрежда-
ющие) поступки.

Для органов власти проблема противодействия деви-
антному поведению несовершеннолетних остается актуаль-
ной, но с определенными проблемами они сталкиваются и 
сейчас:

Имеется общая государственная база данных по ста-
тистике на безнадзорных несовершеннолетних [2], которая 
требует некоторого обновления. На заседаниях межведом-
ственных комиссий данная проблема поднималась ни один 
раз. При этом меры, осуществляемые субъектами России по 
противодействию девиантного поведения несовершеннолет-
них, представились неудовлетворительными.

Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав являются постоянно действующими органами системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних, обеспечивающими единый подход к решению 
проблем предупреждения правонарушений, беспризор-
ности, безнадзорности, защиты прав и законных интересов 
несовершеннолетних. Они осуществляют свою деятельность 
как на краевом, так и на районном ( муниципальном) уров-
нях, выполняя такие задачи как: принимают участие в раз-
работке нормативных правовых актов по вопросам защиты 
прав и охраняемых законом интересов несовершеннолетних; 
координируют и направляют деятельность органов и учреж-
дений, входящих в систему профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних; обеспечивают выяв-
ление причин и условий, способствующих беспризорности, 
безнадзорности, правонарушениям и антиобщественным 
действиям несовершеннолетних, определяют меры по их 
устранению и другие.

2. Целостная система защиты детей от наркотиков, на-
силия, алкоголя долгие годы работает без каких-либо сбоев, 
однако процента роста количества несовершеннолетних, со-
вершивших противозаконные действия, продолжает расти. 
Узковедомственные решения при данной государственной 
программе в этом направлении не в силах решить проблему 
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роста таких случаев. Необходима качественная реформа ор-
ганов власти, служб и отделений.

3. Как и писалось выше, происходит рост подростковой 
и детской виктимологии и беззакония, фиксируемых увели-
чением ситуаций с насилием касательно несовершеннолет-
них. Имеется расширение жестокого отношения к детям и 
безразличия к их потребностям в семьях, в средних и выс-
ших учебных заведениях, при том, что психологи и лица, на 
которых по закону возложены обязанности воспитывать и 
обучать делают свою работу на основе не обновленных про-
грамм, установленных еще несколько лет назад. Создается 
мнение о необходимости совершенствования программ со-
циализации детей.

4. Создается действенная индивидуально-профилакти-
ческая работа с детьми и подростками, которые уже учиняли 
беззаконные действия и которые были пойманы за данные 
действия. При этом к таким детям, подросткам нужно осо-
бое внимание и помощь, которое должно оказываться не 
только в специальных для этого учреждениях. Это значит, 
что роль уголовной ответственности и наказания присутству-
ет в регулировании норм права, но для несовершеннолетних 
она выглядит несерьёзной. По статистике деятельность орга-
нов власти нацелена на несовершеннолетних, которые только 
склонны и подвержены девиантному поведению. Необходи-
мо выявлять несовершеннолетних, склонных к отклоняюще-
муся поведению, для предотвращения совершения самого 
действия в будущем путем профилактики. Для этого нужно 
привить определенные компетенции внутренним органам 
власти и службам по выявлению и постановке на учет несо-
вершеннолетних, которые были замечены за отклоняющим-
ся поведением. Однако, положительный результат будет в 
случае, если вышеперечисленные проблемы будут решены, 
а именно предоставлена полной и достоверная информация 
о девиантах и применены действия к решению проблем с 
ними. Также необходимо соответствующее отношение орга-
нов власти и служб (сотрудников) к потенциальному девиан-
ту. Данная проблема несет в себе долговременный характер, 
для противодействия которой необходима координирую-
щая работа внутренних органов власти и служб, правиль-
ная оценка применяемых и профилактических мер, а также 
качественная и постоянная работа на развитие культурного 
и социального мировоззрения несовершеннолетних. Соот-
ветственно, данные меры составляют существенную роль в 
жизни несовершеннолетних детей [1]. Как было отмечено 
ранее, предупреждение характеризуется рядом признаков: 
во-первых, основано на предотвращении «выпадения» несо-
вершеннолетнего из процесса социализации, который ока-
зывает большое влияние на формирование подростка, как 
личности; во-вторых, ориентировано на использовании и 
применении мер психологического и педагогического харак-
тера общей направленности, что является основной частью 
воспитательного процесса. Таким образом, необходимо вы-
делить критерии антисоциального поведения несовершен-
нолетних, которыми могли бы руководствоваться и поль-
зоваться органы внутренний дел, патрули, для временного 
задержания подростков и отправления их в органы социаль-
ной защиты, где бы проводилось расследование с учетом раз-
личных факторов, присущих данному случаю, и вынесение 
решения. В качестве примеров могут быть: мелкое хулиган-
ство; состояние алкогольного, наркотического или психо-
тропного опьянения; вандализм; токсикомания, попытки 
суицида и т.д. Подводя итог, отметим, что ранее предупреж-
дение преступности несовершеннолетних должно было быть 
направлено не только на собственное предупреждение, но и 
на ресоциализацию подростка, которая рассматривается как 
социальная основа раннего предупреждения.

5. Дефицит высокой эффективности в работе органов и 
учреждений по профилактики и предотвращению престу-
плений, совершаемых несовершеннолетними. Стоит отме-

тить, что за последние годы с помощью административной 
реформы, начал решаться вопрос взаимодействия, путем со-
ставления административных регламентов. Для предотвра-
щения на начальных этапах и устранения данной проблемы, 
необходимо при утверждении регламентов на федеральном 
уровне отправлять их в порядке уведомлений и в другие ве-
домства, а при наличии разногласий разрешать их на собра-
ниях комиссий. Подводя итог, можно отметить, что на основе 
рассмотрения комплекса конкретных мер, осуществляемых 
государственными органами, они являются ограниченны-
ми и законодательно не закрепленными. Явным примером 
могут выступать мероприятия, проведенные в ведомствах, 
например органах внутренних дел, которые описываются 
при проведении определенных акций, такие как «Семья», 
«Подросток», «Быт», «Надзор» и др. или во внутриведом-
ственных инструкциях. Поэтому органы внутренних дел, в 
соответствии с ведомственными нормативно- правовыми 
актами, должны принимать участие: - в профилактике пре-
ступлений несовершеннолетних ( т.е. обеспечение субъектов 
криминологической информацией о причинах и условиях 
девиации несовершеннолетних); - вносить и устанавливать 
определенные меры по устранению причин совершения 
правонарушений и преступлений несовершеннолетними. 
Данные предложения должны быть обоснованными, закон-
ными, конкретными и социально целесообразными. К сожа-
лению, за последнее время таких предложений практически 
нет, в связи со сложившимся стереотипом по отношению 
к правонарушителям, где нет разграничения на взрослого 
и несовершеннолетнего. Психологию сотрудников органов 
внутренних дел резко изменить невозможно, поэтому зако-
нодательство наметило тенденцию по направлению к фор-
мированию ювенальной юстиции. Основной эффективной 
мерой профилактики девиантного поведения у несовер-
шеннолетних, является повседневная борьба с девиацией во 
всех ее проявлениях. Поэтому правоохранительным органам 
следует обратить внимание на привлечение подростков к об-
разовательным, оздоровительным учреждениям, объектам, 
способствующими развитию физической культуры и спорта, 
а также творческой деятельности и занятости несовершенно-
летних. На основе изучения направлений деятельности по-
лиции по борьбе и предрасположенности несовершеннолет-
них к девиантному поведению, можно сделать вывод о том, 
что в деятельности органов внутренних дел остается много 
проблем, которые требуют глубокого изучения, анализа и 
рассмотрения. 
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Местное самоуправление, как известно, является одним из значимых компонентов народовластия, которое 
формируется из общности граждан, проживающих в границах соответствующего муниципального образования. 
Органы местного самоуправления благодаря близости к населению выполняют функции государственного управления 
на эффективных началах. Установлено, что между органами публичной власти и обществом должен быть выстроен 
долгосрочный диалог с вовлечением граждан в процесс выработки и принятия решений по вопросам определения 
стратегии развития муниципального образования. Такая концепция является залогом формирования полноценного, 
самостоятельного и ответственного гражданского общества. Также выявлено, что участие граждан в осуществлении 
местного самоуправления преследует главную цель – улучшение качества жизни населения муниципальной территории. 
Проанализировав ситуацию в Кабардино-Балкарской Республике, были проанализированы наиболее востребованные 
формы непосредственного народовластия и сделаны выводы о том, что для реализации форм непосредственной 
демократии требуется дальнейшее совершенствование  муниципально-территориального устройства, нормативно-
правового закрепления компетенций местного самоуправления и расширение форм взаимодействия с органами 
государственной власти. 
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ONTHEFORMSOFDIRECTPARTICIPATIONOFTHEPOPULATIONINTHEIMPLEMENTATIONOFLOCALSELF-
GOVERNMENT(ONTHEEXAMPLEOFTHEKABARDINO-BALKARIANREPUBLIC)

Local self-government, as you know, is one of the significant components of democracy, which is formed from a community 
of citizens living within the boundaries of the corresponding municipality. Local self-government bodies, due to their proximity 
to the population, perform the functions of public administration on an effective basis. It has been established that a long-term 
dialogue should be built between public authorities and society with the involvement of citizens in the process of developing 
and making decisions on determining the strategy for the development of the municipality. Such a concept is the key to the 
formation of a full-fledged, independent and responsible civil society. It was also revealed that the participation of citizens in the 
implementation of local self-government pursues the main goal – improving the quality of life of the population of the municipal 
territory. After analyzing the situation in the Kabardino-Balkarian Republic, the most popular forms of direct democracy were 
analyzed, and conclusions were drawn that in order to implement the forms of direct democracy, further improvement of the 
municipal-territorial structure, regulatory and legal consolidation of the competencies of local self-government and expansion of 
forms of interaction with state bodies are required authorities.

Keywords: local self-government, municipal formation, civil society, civil initiative, form of participation.

Успешному социально-экономическому развитию стра-
ны, ее регионов и муниципальных образований способству-
ет совершенствование местного самоуправления в контексте 
гармоничного сочетания публичной власти и современного 
гражданского общества, осуществляемого в рамках конститу-
ционного принципа самостоятельного решения гражданами 
вопросов местного значения. Выступая одним из значимых 
компонентов народовластия, местное самоуправление фор-

мируется из общности граждан, проживающих в границах 
соответствующего муниципального образования.

Между органами публичной власти и обществом дол-
жен быть выстроен долгосрочный диалог с вовлечением 
граждан в процесс выработки и принятия решений по во-
просам определения стратегии развития муниципального 
образования. Такая концепция является залогом формирова-
ния полноценного, самостоятельного и ответственного граж-
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данского общества. Однако, на современном этапе мы имеем 
дело с недостаточно высоким уровнем гражданской инициа-
тивы, который становится значительной помехой в развитии 
местного самоуправления [4], [8].

Институт местного самоуправления в представлении 
россиян чаще всего фигурирует в качестве низового уровня 
государственной власти, но не как форма народовластия. Во-
обще многими специалистами местное самоуправление рас-
сматривается как составная часть государственной власти, ко-
торое они так и называют – местные органы государственной 
власти. Есть и другая категория специалистов – противники 
первой теории, которые считают местное самоуправление 
формой организации догосударственного общества, которое 
появилось до образования государства. Отсюда, опроверга-
ется идея об исключительно государственной природе мест-
ного самоуправления. Так, формируется мнение о том, что 
в основе идеи местного самоуправления лежит демократи-
зация власти в государстве, ее децентрализация в разумных 
пределах. 

Среди зарубежных авторов часто можно встретить мне-
ние о местном самоуправлении, как органе, возлагающем на 
себя часть административных функций в целях уменьшения 
нагрузки на органы государственной власти, с тем, чтобы дать 
последним возможность сосредоточить усилия на стратеги-
ческих задачах общенационального значения и обеспечении 
условий для их решения.

По нашему мнению, более точным определением мест-
ного самоуправления будет его дефиниция в качестве формы 
народовластия, с решающим участием населения городов и 
сел в организации местной жизни, т.е. так называемая про-
лонгация государственной деятельности на местах.

Местное самоуправление, как форму народовластия, в 
нашей стране гарантируется Конституцией РФ, федеральны-
ми законами и законами субъектов РФ, в которых излагается: 
самостоятельное и под свою ответственность решение насе-
лением непосредственно и (или) через органы местного само-
управления вопросов местного значения исходя из интересов 
населения с учетом исторических и иных местных традиций 
[1], [2]. Вследствие этого можно заключить, что местное само-
управление является наиболее приближенным к населению 
муниципального образования уровнем публичной власти. 
Иными словами, это осознанно и самостоятельно созданный 
жителями муниципального образования народный орган 
для решения вопросов местного значения при реализации 
их активного участия.

Формы реализации местного самоуправления в качестве 
деятельности граждан по осуществлению народовластия от-
ражены в Законе «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в РФ» [2]. Этот перечень носит откры-
тый характер, и закон допускает применение и других форм 
непосредственного участия граждан в осуществлении мест-
ного самоуправления.

Следует обратить внимание, что большая часть пере-
численных форм осуществления местного самоуправления 
подразумевает высокий уровень гражданской активности 
социальной направленности в решении местных проблем. 
Если брать в сравнение активность граждан в процессе из-

бирательных кампаний в 2019 и 2020 гг., то можно увидеть 
значительное снижение. Объяснением этому является небла-
гоприятная эпидемиологическая обстановка, не располага-
ющая к публичным мероприятиям. В целом же некоторые 
формы осуществления местного самоуправления в 2020-2021 
гг. ни разу не применялись (например, отзыв депутатов вы-
борных органов местного самоуправления и должностных 
лиц местного самоуправления) [3], [8].

Если говорить о востребованности, то чаще всего при 
решении вопросов местного самоуправления использова-
лись такие формы, как территориальное общественное са-
моуправление и сельские старосты, роль которых с каждым 
годом только возрастает.

Выше мы отмечали о необходимости роста гражданской 
инициативы. Это необходимо для обеспечения потребно-
стей и интересов населения. Низкая социальная активность 
граждан приводит к тому, что местное самоуправление де-
терминируется в управление, осуществляемое с низкой эф-
фективностью и самостоятельностью. В то же время муни-
ципалитеты также не готовы делать обращения к населению 
как к равноправному партнеру, с их стороны не оказывается 
достаточная поддержка гражданских инициатив, а вместе с 
тем, не изъявляется желание оказать должное содействие ин-
ститутам гражданского общества. 

Однако, в ряде субъектов РФ и муниципальных образо-
ваниях сегодня мы можем наблюдать некоторую тенденцию 
роста социальной активности граждан. Например, в Кабар-
дино-Балкарской Республике одной из популярных форм 
непосредственного осуществления населением местного 
самоуправления является сход граждан, который на уровне 
подсознания воспринимается гражданами в качестве наи-
более традиционной формы непосредственной демократии, 
уходящей своими корнями в глубину традиций титульных 
народов данной территории. Посредством схода граждан 
реализуется возможность коллективного обсуждения вопро-
сов местного значения и принятия решений с личной актив-
ностью граждан. На сходах чаще всего решаются назревшие 
проблемы, а также проводятся отчетные мероприятия о вы-
полненной работе и достигнутых результатах местных орга-
нов исполнительной власти и полиции [5]. 

Еще одной формой, пользующейся популярностью у 
жителей Кабардино-Балкарской Республики, является обра-
щение граждан в органы местного самоуправления. Основ-
ные вопросы обращений касаются социального обеспечения, 
предоставления жилищно-коммунальных услуг, здравоохра-
нения и т.п.

Со своей стороны хотим отметить, что рассмотренная 
нами выше территориальное общественное самоуправление 
как одна из форм участия населения в осуществлении мест-
ного самоуправления выступает способом самоорганизации 
граждан по месту их жительства для реализации собствен-
ных инициатив по местным вопросам, не получившим до-
статочного развития в Республике. Причиной тому служит 
недооцененность данной формы населением, а там, где мест-
ное население проявляет должную активность при не мень-
шей активной поддержке со стороны региональных органов 
власти и должностных лиц местного самоуправления, тер-
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риториальное общественное самоуправление развивается. 
Особенно это касается грантовых программ поддержки со-
циальных проектов и предпринимательства на основе мест-
ных инициатив. На наш взгляд расширение возможностей 
данного вида поддержки станет еще одной ступенью успеш-
ной практики участия населения в местном самоуправлении 
[7], [8]. 

Еще одной формой, подтвердившей свою эффектив-
ность и жизнеспособность, является институт сельских 
старост. Роль сельского старосты сложно переоценить для 
общественной жизни поселений, поскольку они выполняют 
функции посредника между населением и органами местно-
го самоуправления [6], [7]. 

Таким образом, эффективное взаимодействие между 
органами публичной власти и обществом возможно только 
на основе вовлечения граждан в процесс выработки и приня-
тия решений по вопросам определения стратегии развития 
муниципального образования. 

В целом обобщая наше исследование, отметим, что 
местное самоуправление призвано для осуществления части 
административных функций в целях уменьшения нагрузки 
на органы государственной власти, с тем, чтобы дать послед-
ним возможность сосредоточить усилия на стратегических 
задачах общенационального значения и обеспечении усло-
вий для их решения. Улучшение качества жизни населения 
муниципальной территории является главной целью уча-
стия граждан в осуществлении местного самоуправления. 
Для достижения указанной цели на законных основаниях 
могут применяться самые различные способы и формы уча-
стия граждан. Конечно, уровень гражданской инициативы 
в нашей стране еще не достиг тех показателей, которые по-
зволят говорить об их эффективности. Как отмечают сами 
граждане, проблема в данном случае заключается в новеллах 
Закона «Об общих принципах организации местного само-
управления в РФ», лишь формально создающих условия для 
участия граждан в местном самоуправлении. Проанализиро-
вав ситуацию в Кабардино-Балкарской Республике, мы уста-
новили наиболее востребованные формы непосредственного 
народовластия, и пришли к выводу: для реализации форм 
непосредственной демократии требуется дальнейшее совер-
шенствование муниципально-территориального устройства, 
нормативно-правового закрепления компетенций местного 
самоуправления и расширение форм взаимодействия с орга-
нами государственной власти. 
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В данной статье рассматривается программа самозанятости как новая форма 
трудоустройства уязвимых групп, анализируются правовые проблемы и перспективы в этой 
сфере. В статье самозанятость характеризуется как самостоятельная форма организации 
социально значимой экономической деятельности. Подчеркивается, что в современный 
период правовое положение лиц, самостоятельно занимающихся самозанятостью, в 
законодательном порядке полностью не урегулировано и предлагается принятие отдельного 
рамочного закона «О самозанятости», в котором должны быть отражены понятие, права 
и гарантии самозанятых лиц, вопросы защиты от безработицы, вопросы, связанные с 
государственной поддержкой самозанятости. Обосновывается необходимость устранения 
пробелов в правовом регулировании вопросов, связанных с социальным страховым 
стажем и пенсионным обеспечением лиц, относящихся к указанным категориям, внесением 
соответствующих изменений и дополнений как в трудовое законодательство, так и в 
законодательство о социальном обеспечении. Кроме того, автор обращает внимание на 
определенные расхождения между статьей 24 Закона Азербайджанской Республики «О 
занятости» и «Порядком организации самозанятости безработных», утвержденного согласно Постановлению за № 168 Кабинета 
Министров Азербайджанской Республики от 13 мая 2020 года, разработанного на основе этой же статьи и предлагает способы 
их преодоления. 
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This article considers the self-employment program as a new form of employment of vulnerable groups, analyzes legal problems and 
prospects in this area. In the article, self-employment is characterized as an independent form of organizing socially significant economic 
activities. It is emphasized that in the modern period, the legal situation of self-employed persons is not completely regulated by law and 
it is proposed to adopt a separate framework law “On self-employment,” which should reflect the concept, rights and guarantees of self-
employed persons, issues of protection against unemployment, issues related to state support for self-employment. 

The need to fill gaps in the legal regulation of issues related to the social insurance and pension benefits of persons belonging to 
these categories is justified by the introduction of appropriate amendments and additions to both labor legislation and social security 
legislation. In addition, the author draws attention to certain discrepancies between article 24 of the Employment Act and the Procedure 
for Organizing Self-Employment of Unemployed Persons, approved by Cabinet of Ministers Decision No. 168 of 13 May 2020, which is 
based on the same article and proposes ways to overcome them.
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ГРАЖДАНСКОЕПРАВОГРАЖДАНСКОЕПРАВОГРАЖДАНСКОЕПРАВО

Алиева А. А.

Самозанятость как одна из форм привлечения людей к 
труду рассматривается в качестве явления, которое способно 
обеспечить социальную интеграцию интересов общества и 
людей во всем мире. Такая интеграция может быть достиг-
нута, прежде всего, через реализацию прав человека на труд, 
повышения его социального статуса и изменения отношения 
к труду. Такую занятость нельзя эффективно использовать 
применительно к каждому гражданину, потерявшему рабо-
ту. Здесь могут преуспеть люди, обладающие определенным 
складом мышления и способностями, имеющие желание и 
интерес заниматься самостоятельной работой. Самозаня-
тость требует от человека проявления особых, характерных 
черт, иной активности по сравнению с наемной работой. Пе-
реход к самозанятости связан с ломкой сформировавшихся 
ценностей и стереотипов. Для определения возможностей 
успешного развития самозанятости необходимо уточнить 
ряд моментов: способна ли та или иная часть населения за-

ниматься самозанятостью, в какой степени выбор вида за-
нятости зависит от ценностного восприятия, какое влияние 
на поведение людей оказывает отношение государства и 
населения к самозанятости. Изучение концепции ценности 
не занятого населения имеет важное значение для управле-
ния этим процессом [13, с. 294]. Самозанятым лицам, как 
субъектам хозяйственной деятельности посвящено большое 
количество научных трудов. Еще с начала 2000-х годов само-
занятые широко изучались экономистами. А юристы редко 
прибегали к исследованию этого явления. Однако, позднее 
принятие некоторых нормативных правовых актов в этой 
сфере привело к тому, что ученые-правоведы стали уделять 
данной теме более серьезное внимание [8, с. 131]. Самозаня-
тость сегодня имеет важное значение и отражает экономиче-
ские процессы, которые не полностью контролируются госу-
дарственными институтами. Органы государственной власти 
видят в самозанятости, с одной стороны, предприниматель-
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скую инициативу, а с другой–источник дополнительных до-
ходов бюджета и экономического развития. Самозанятость в 
большей степени характерна для работников, вовлеченных в 
процессы обмена, распределения и использования товаров 
и услуг. Самозанятый гражданин объединяет в себе и пред-
принимателя, и работника, а также устраняет противоречие 
между капиталом и наемным трудом [22, с. 57].

M.С. Токсанбаев указывает на то, что реальной альтерна-
тивой наемному труду становится самозанятость. Наемный 
труд постепенно утрачивает свое значение, и на фоне про-
блем отчуждения труда позиции самозанятости становятся 
все более сильными [23, с. 32-45]. Развитие самозанятости и 
дальнейшее укрепление ее позиций – это показатель стрем-
ления общества к полной занятости. Стремление общества к 
полной занятости связано не только с тем, что труд создает 
материальные блага и услуги. Это также связано с тем, что 
право, которое получают люди, дает им возможность осоз-
нать свою социальную роль в обществе. Практически во всех 
важнейших международно-правовых актах, посвященных 
правам и свободам человека и гражданина, закреплены по-
ложения о взаимном обусловливании свободного труда, сво-
бодного выбора вида деятельности, профессии, рода занятий 
и места работы и защиты от безработицы [5, с. 18].

По своим общим характеристикам «самозанятый че-
ловек» означает лицо, которое занимается самозанятостью 
и свободно организует свою деятельность, которая является 
его / ее основным источником дохода. Такое широкое по-
нятие самозанятости в странах постсоветского пространства 
охватывает достаточно большую часть населения, которая 
имеет личное подсобное хозяйство, занимается собствен-
ным трудом в свободное время, репетиторством и другими 
видами искусства во время отпусков. В условиях рыночной 
экономики самозанятость выступает как один из объективно 
необходимых элементов [25, с. 197]. Так, существует ряд при-
чин, которые обусловливают существование самозанятости в 
обществе [14]:

– недостаточное количество средств существования;
– несвоевременная выплата заработной платы, задержка 

социальных выплат;
– потеря или отсутствие основного источника средств су-

ществования, то есть статус безработного;
– поиск другого, более высокого источника дохода;
– экономическая свобода;
– поиск работы, которая может дать возможность для 

самореализации.
Для рынка труда проблема правового регулирова-

ния альтернативных форм занятости имеет достаточно 
серьезное значение. Нестандартные формы занятости су-
ществовали и ранее. Однако сегодня, по причине разви-
тия интернет-технологий и средств мобильной связи, они 
получили более широкое распространение. В настоящее 
время наблюдается значительный рост объема нестандарт-
ной занятости. Это также обусловлено такими факторами, 
как обострение конкуренции, рост безработицы, развитие 
новых технологий и др. Альтернативные формы занятости 
начали получать широкое распространение со второй по-
ловины 70-х годов прошлого века. Именно в тот период на 
смену индустриального этапа экономического развития в 
развитых странах пришел постиндустриальный. Этот пе-
реход сопровождался внедрением в производство новых 
вычислительных технологий, заменой тяжелого физиче-
ского труда робототехникой. В итоге, количество занятых 
сотрудников сократилось. Данные изменения привели к 
изменению традиционных форм занятости и появлению 
нестандартных ее форм, так как новые подходы к исполь-
зованию рабочей силы требуют высокой гибкости в ис-
пользовании рабочей силы [18, с. 197]. 

Н. В. Тонких и А. В. Бабинцева показывают, что самоза-
нятость можно назвать одним из новых инструментов под-
держки экономической и социальной стабильности в сфере 
занятости. Самозанятость можно отнести к нетрадицион-
ным, нестандартным видам занятости. В её основе лежит 
инициатива гражданина проявлять инициативу в решении 
задач, необходимых для обеспечения себя основным и до-
полнительным доходом. Следует признать, что сегмент са-
мозанятости в настоящее время является одним из наименее 
изученных аспектов социально-трудовых отношений. Часто 
этот вид занятости попадает в неформальную экономиче-
скую зону народного хозяйства [24, с. 173]. Люди, работаю-
щие в этой зоне, относятся к наиболее уязвимым слоям на-
селения страны.

Рыночная система создает объективные основы для со-
вершенствования присущих ей форм собственности, свобод-
ного предпринимательства и свободного выбора, мотивации 
личного интереса, различных организационно-правовых 
форм вовлечения трудоспособного населения в процесс ак-
тивной трудовой деятельности в условиях конкуренции. В 
условиях рыночной экономики самозанятость становится 
необходимым и объективно существующим элементом. Его 
развитие зависит от влияния ряда экономических и соци-
альных факторов. С другой стороны, всегда существовала са-
мозанятость (личные подсобные хозяйства, работа во время 
отпусков и после окончания рабочего дня, репетиторство и 
др.). Рыночная экономика выводит самозанятость на новый 
уровень использования рабочей силы. Экономическая иде-
ология рынка предполагает, прежде всего, переход каждого 
трудоспособного человека на самообеспечение. В системе на-
циональной экономики всегда присутствует самостоятельная 
занятость населения. Она определяется, как правило, в виде 
одной из форм предпринимательства. Так, в современной 
экономической литературе предпринимательство характе-
ризуется прежде всего как самостоятельная экономическая 
деятельность, осуществляемая гражданами с использовани-
ем собственных идей, труда и средств производства. Благо-
даря развитию самозанятости создаются дополнительные 
рабочие места, а также появляются возможности для личной 
инициативы и дохода. Такая форма занятости не требует го-
сударственных капитальных вложений, имеет мобильную 
организационную структуру, основана на социальной моти-
вации труда, ориентирована на потребности потребителей и 
оперативно их обеспечивает [15, с. 76-78; 7, с. 7]. Статья 1.1.15 
Закона Азербайджанской Республики «О занятости населе-
ния» дает юридическое определение самозанятости как «обе-
спечении лица работой самостоятельным образом или при 
поддержке государства». Анализ понятий, представленных 
в юридической литературе, показывает, что данное понятие 
требует некоторого усовершенствования в соответствии с 
доктринальными подходами.

По определению И.В. Костюка, самозанятость – это «са-
мостоятельная экономическая деятельность, приносящая 
доход, направленная на удовлетворение жизненно важных 
потребностей граждан» [16, с. 204]. По определению, приве-
денному в международной классификации статуса занятых 
лиц, самозанятость означает работу, выполняемую лицом на 
своем предприятии, и при этом оплата труда напрямую за-
висит от дохода, полученного от производства продукции и 
оказания услуг. По мнению Я.A. Бабайцевой, самозанятость 
представляет собой деятельность физического лица по само-
стоятельной реализации принадлежащих ему гражданских 
прав (без статуса индивидуального предпринимателя, без 
образования юридического лица или привлечения наемных 
работников), направленная на получение дохода от использо-
вания имущества, выполнения работ и оказания услуг в слу-
чаях, установленных законом [9, с. 206-209]. В целом, в юриди-
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ческой литературе сформированы широкие и узкие подходы 
к концепции самозанятости. По мнению сторонников ши-
рокого подхода, суть этой концепции состоит в том, что это 
– независимая деятельность (то есть работа, выполняемая 
«лично»). Поэтому, в рамках этого подхода все работники, 
которые не работают в качестве нанятых по найму работни-
ками, особенно владельцы малых микропредприятий, пред-
приниматели, занимающиеся индивидуальной трудовой 
деятельностью без создания юридического лица, и домаш-
ние работники относятся к категории самозанятых. Иногда 
к этой категории относят нотариусов, адвокатов, то есть лиц, 
имеющих частную практику, и это обосновывается тем, что 
эти субъекты самостоятельно обеспечивают себя работой [7, 
с. 6-15; 12, с. 22-31]. По мнению сторонников узкого подхода, 
следует различать индивидуальных предпринимателей и са-
мозанятых лиц, не имеющих статуса индивидуальных пред-
принимателей [17, с. 21-26]. На наш взгляд, второй подход 
представляется более логичным, чем первый. На самом деле, 
более правильным подходом было бы охарактеризовать дея-
тельность самозанятых лиц как промежуточное проявление 
между трудовой деятельностью и предпринимательской де-
ятельностью, а самозанятых лиц – как промежуточное между 
наемными работниками и предпринимателями.

Исследователи из Глобального института МакКинси от-
мечают, что наличие разных концепций самозанятости за-
трудняет проведение межгосударственных сравнений в этой 
области. В рамках исследований, проведенных ими в 2016 
году в Европе и США, были отмечены три основные харак-
теристики независимых работников. Во-первых, высокая сте-
пень свободы. Независимые работники имеют возможность 
продемонстрировать достаточную гибкость в определении 
своей рабочей нагрузки. Они могут свободно выбирать кли-
ентов, определять график работы по своему усмотрению. 
Во-вторых, оплата пропорциональна выполняемой рабо-
те. Независимые работники получают вознаграждение за 
выполненную работу или оказанные конкретные услуги. В 
отличие от наемных работников, самозанятые работники 
не получают оплату за время, не потраченное на работу. 
В-третьих, краткосрочность отношений между работником и 
клиентом. Независимые работники выполняют краткосроч-
ные задачи. Если они продлевают контракт на месяц или год, 
то в этом случае внештатный работник ничем не отличается 
от нанятого по найму. Поэтому авторы исследования рассма-
тривают работу, выполненную в течение не более 12 месяцев, 
как самостоятельную работу.

В процессе самостоятельной трудовой деятельности, 
человек получает вознаграждение за материальный резуль-
тат своего труда. Материальный элемент действует как одна 
из необходимых свойств этой деятельности. Таким образом: 
первое, неправильно относить к самозанятости производ-
ственную деятельность различных форм натурального харак-
тера домашнего труда (выполняемая самими потребителями 
в домашнем хозяйстве и не направляемая на рынок: работа в 
личных подсобных хозяйствах, ремонт собственного жилья 
человеком, приготовление продуктов питания для личного 
потребления и т.д.). Самообслуживание производит все про-
дукты для удовлетворения потребностей других людей, а не 
их личных потребностей. В соответствии с рекомендациями 
19-й Международной конференции статистиков труда, «при 
учете самозанятых большое значение имеет ожидаемое ос-
новное назначение производимой ими продукции: предна-
значение ее для рыночных (сбытовых) целей или для личного 
пользования. Другими словами, это должна быть какая-то 
торговая операция или сделка. Для этого необходимо опре-
делить, был ли продукт изначально предназначен для ис-
пользования семьей или другими лицами (то есть, ориенти-
рован на рынок). В этом отношении самозанятость относится 

к рыночным формам деятельности. Второе: доходы, полу-
ченные самозанятым лицом, используются не для оплаты 
труда наемных работников, а для удовлетворения личных и 
семейных потребностей. Здесь исключен наемный труд, так 
как всю работу самозанятый гражданин выполняет лично. 
Самозанятость – это индивидуальная трудовая деятельность 
[21, с. 20]. Одной из особенностей самозанятости является то, 
что здесь работодатель и работник объединяются в лице од-
ного человека.

В юридической литературе указывается, что, как пра-
вило, самозанятыми считаются лица, имеющие собственное 
дело. Вследствие этого, такие лица по характеру своей дея-
тельности и правовому положению относятся к категории 
предпринимателей. Отличие состоит в том, что самозанятые 
работают «сами по себе», то есть - в штате таких субъектов 
нет наемных работников. В настоящее время ряд индивиду-
альных предпринимателей мало чем отличаются от крупных 
коммерческих организаций, так как имеют большой штат 
наемных работников, недвижимость и обширные производ-
ственные ресурсы [23, с. 32-45; 25, с. 197].

M.В. Удальцов характеризует малое предприниматель-
ство как наиболее распространенную форму самозанятости. 
Автор показывает, что такая форма занятости имеет доста-
точно положительные стороны. Таким образом, форма заня-
тости в малом бизнесе приводит к уменьшению количества 
граждан, ищущих работу на рынке труда, а также к опреде-
ленной стабилизации финансового положения гражданина, 
обеспечивающего свое трудоустройство по данной форме. 
После этого расширение бизнеса в результате успешного 
развития работы этого гражданина уже создает спрос на но-
вую рабочую силу. Таким образом, общее количество безра-
ботных граждан на рынке труда снова сокращается [10, с. 13].

Многие авторы, занимающиеся теоретическим фунда-
ментальным исследованием самостоятельной занятости на-
селения, характеризуют ее как вид предпринимательства. А в 
зарубежной практике применяется альтернативный подход. 
Согласно этому подходу, понятие «самозанятый» гораздо 
шире, чем понятие «предприниматель». Предприниматели 
входят в число самозанятых, а все граждане, не являющие-
ся наемными работниками, считаются самозанятыми. Такой 
подход к определению правового статуса самозанятых лиц 
приводит к ряду расхождений в отношении социально-эко-
номического содержания и сущности данной категории. В 
этом случае, в одну группу объединяются использующий на-
емный труд предприниматель и предприниматель, осущест-
вляющий свою хозяйственную деятельность в самостоятель-
ном и индивидуальном порядке [26, с. 36-50]. Естественно, это 
нельзя считать правильным.

В своем мнении Н.В. Тонких и А.В. Бабинцева склоня-
ются к тому, что необходимо усовершенствовать и уточнить 
понятийный аппарат самостоятельной занятости. Они счи-
тают, что когда речь идет о самостоятельной занятости (само-
занятости), необходимо понимать граждан, участвующих в 
общественно-полезном трудовом процессе на основе личной 
инициативы, самостоятельности и ответственности, получа-
ющих трудовой доход от своей личной трудовой деятельно-
сти, официально зарегистрированной в статусе «самозанято-
сти» [24, с. 174-175].

По мнению А.Н. Покиды, самозанятость как форма эко-
номической деятельности отражает предпринимательскую 
деятельность, но, при этом, имеет свои особенности. Самоза-
нятость реализуется физическими лицами самостоятельно, 
на свой страх и риск, путем принятия решений по собствен-
ной инициативе, при условии использования собственных 
ресурсов, без регистрации в качестве индивидуального пред-
принимателя и использования труда наемных работников 
[20, с. 176-183].
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По определению Я.Н. Нестеренко, самозанятый – это 
физическое лицо, самостоятельно осуществляющее трудо-
вую деятельность, выполняющее работы и оказывающее ус-
луги, а также ставящее перед собой следующую цель: полу-
чение постоянного дохода. У него нет наемных работников, 
он использует свое имущество для достижения бизнес-це-
лей, его отношения с заказчиками строятся на основе устного 
соглашения; при этом, размер вознаграждения зависит от 
размера полученного дохода [19, с. 78-89].

По мнению Н.Г. Апресовой, по сути, самозанятые за-
нимают промежуточное положение между индивидуаль-
ными предпринимателями и наемными работниками. Это 
представляет собой сочетание индивидуальных предприни-
мателей и самозанятых лиц, занимающихся предпринима-
тельской деятельностью (но с учетом присущей специфики). 
Важное различие между ними связано не только с их право-
вым статусом, но и с порядком реализации социального обе-
спечения [8, с. 132].

Выступая с аналогичной позиции, И.В. Костюк считает, 
что самозанятость представляет собой промежуточную кате-
горию, включающую категорию лиц, получающих доход вне 
рамок трудовых отношений, но – по своей сути, не являющу-
юся предпринимательской деятельностью, направленной на 
систематическое получение дохода [16, с. 202-206].

Самозанятость в отличие от наемной работы – это фор-
ма занятости, при которой человек получает оплату за свой 
труд непосредственно от заказчиков. В этом случае, люди 
выбирают способ получения дохода путем независимого 
волеизъявления и деятельности на основании гражданско-
правового договора, а не на основании трудового договора. 
Несмотря на то, что они занимаются деятельностью, ана-
логичной той, которая направлена на систематическое по-
лучение дохода, они не считаются предпринимателями. В 
отличие от предпринимательской деятельности, нехватка 
сотрудников является определяющим фактором самозаня-
тости.

Однако, самозанятые могут заниматься коллективным 
трудом в рамках родственных отношений. Самозанятые са-
мостоятельно несут бремя социальных расходов, уплаты 
налогов и обеспечения безопасности труда. На основании 
этого анализа можно сделать вывод, что самозанятость как 
промежуточная категория включает в себя категорию лиц, 
получающих доход вне рамок трудовых отношений, но по 
своей сути, не является предпринимательской деятельно-
стью, направленной на систематическое получение дохода, 
а также использующих для этого наемный труд. Доходы от 
такой деятельности используются для удовлетворения самых 
основных и жизненно важных потребностей потребителей. 
Попытки увеличить доход обычно связаны с повышенным 
спросом. Вопросы, связанные с экономическими целями са-
мозанятых граждан, методами их регистрации, регистрации 
и контроля в этой сфере, остаются спорными [16, с. 203-204].

Р. Педерсини и Д. Коллетто выделяют пять основных ка-
тегорий самозанятых:

– предприниматели, которые реализуют свой бизнес че-
рез помощь, оказываемую своими сотрудниками;

– традиционные «свободные профессионалы», лица, 
которые должны соответствовать особым требованиям для 
работы по своей профессии, соблюдать правила и обяза-
тельные кодексы и часто сдающие экзамены для внесения в 
публичные реестры. Они могут нанимать работников, но, за 
некоторыми исключениями, как правило, реализуют свою 
деятельность самостоятельно или совместно с другими спе-
циалистами и, если таковые имеются, с помощью небольшо-
го количества сотрудников;

– ремесленники, торговцы и фермеры, представляющие 
традиционные формы самозанятости. Эти наемные работни-

ки часто работают вместе с членами своей семьи, а иногда и с 
немногочисленными работниками;

– работники, не работающие по найму в квалифициро-
ванных, но нерегулируемых профессиях, и иногда называе-
мые «новыми профессионалами»;

– самозанятые работники неквалифицированных про-
фессий, которые реализуют свой бизнес без помощи сотруд-
ников, но иногда им могут помочь члены их семей [27].

Таким образом, как видно из всего вышеперечисленно-
го, самозанятые граждане по своему фактическому статусу:

– самостоятельно выполняют функции собственника ка-
питала, работодателя и администратора;

– как правило, стремятся заработать достаточно, чтобы 
удовлетворить свои самые основные потребности и нужды;

– работают без регистрации как субъект предпринима-
тельской деятельности;

– не используют в своей деятельности наемный труд.
Первая модель программ стимулирования самозаня-

тости появилась во Франции. В 1979 году Франция осуще-
ствила экспериментальную программу самозанятости для 
безработных. В основе программы лежало формирование 
стартового капитала для индивидуального предпринима-
тельства с помощью средств пособия по безработице. С уче-
том результатов эксперимента с 1980 года во Франции нача-
ла приниматься государственная программа «безработные 
предприниматели». Французская модель предусматривала 
единовременную выплату пособия по безработице, но раз-
мер этого пособия позволял безработному формировать 
свой первоначальный капитал и создавать новое частное 
предприятие без наемных работников.

Второй страной, реализовавшей национальную про-
грамму развития самозанятости, стала Великобритания. 
Участниками этой программы могут быть как получатели 
пособий по безработице, так и пользующиеся дополнитель-
ными социальными льготами. Британская модель основыва-
лась на периодических выплатах по безработице. А это по-
зволяло безработному постепенно получить необходимую 
квалификацию и создать свой бизнес. Как видим, в отличие 
от французской модели, в британской – пособие по безра-
ботице выплачивается не единовременно, а периодически, 
при этом от претендентов не требуется обширного бизнес-
плана. Лица в возрасте от 18 лет и пенсионеры, которые были 
безработными не менее 8 недель или были уведомлены о со-
кращении, могут подать заявку на участие в программе са-
мозанятости. Претенденты должны иметь депозит в размере 
не менее 1000 фунтов стерлингов, чтобы иметь возможность 
инвестировать в частное предприятие. Если деятельность 
создаваемого индивидуального предприятия соответствует 
региональным или местным приоритетам социально-эко-
номического развития, то в этом случае могут быть пред-
усмотрены дополнительные инвестиции в это предприятие 
из госбюджета [18, с. 199]. Позже аналогичные программы 
развития самозанятости стали внедряться и в других странах 
Европы. Сегодня эти страны постоянно совершенствуют и 
адаптируют свои национальные программы по развитию и 
поддержке самозанятости применительно к новым социаль-
но-экономическим условиям. Кроме того, можно отметить 
интересный опыт, накопленный законодательством США в 
этой сфере: там власти относят ветеранов Вооруженных сил 
и инвалидов к числу самозанятых [11]. Это в значительной 
степени расширяет понятие самозанятости. Для участия в 
программе самозанятости в Испании предпочтение отдается 
безработным и инвалидам, работникам старше 45 лет и эми-
грантам, вернувшимся на родину. В Норвегии в рамках про-
граммы развития самозанятости предпочтение отдается тем 
безработным, которые не могут покинуть место жительства в 
поисках работы.
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Несмотря на то, что программы самозанятости, реали-
зуемые в разных странах, отличаются друг от друга, они так-
же имеют общие черты:

а) направленность на обеспечение занятости определен-
ных (как правило, уязвимых) групп безработных;

b) меры финансовой поддержки;
c) оказание помощи соответствующим группам безра-

ботных в приобретении ими квалификации и трудовых на-
выков, востребованных на рынке труда.

В XXI веке сокращение участия государства в экономике, 
бурное развитие науки и техники, изменение уровня жизни 
создали необходимость разработки альтернативных меха-
низмов борьбы с безработицей. В настоящее время, одним 
из эффективных механизмов в борьбе с проблемой безрабо-
тицы считается поддержка самозанятости. Хотя в политике 
самозанятости каждой страны существуют разные аспекты, 
общая цель сводится к развитию возможностей, в том чис-
ле навыков, направленных на создание рабочего места для 
самого индивида. Первые инициативы по развитию самоза-
нятости произошли в Азербайджане около 20 лет назад. А 
после 2016 года в этом направлении было обеспечено пря-
мое государственное участие. Новые вызовы, сформировав-
шиеся после 2015 года в экономике Азербайджана как одной 
из богатейших углеводородными ресурсами стран, а также 
необходимость в совершенствовании фискальной политики 
привели к пересмотру политики занятости. В результате, со-
гласно Указу Президента Азербайджанской Республики «О 
дополнительных мерах по обеспечению самозанятости насе-
ления» от 7 апреля 2016 года [3] впервые на государственном 
уровне начато применение программы самозанятости. Так, 
с целью развития самозанятости за счет государственного 
финансирования (Резервного Фонда Президента, предусмо-
тренного в госбюджете на 2016 год) на основании настоящего 
Указа была выделена сумма в размере 6 миллионов манатов. 
Охватывающая всю территорию страны данная Програм-
ма нацелена на малообеспеченные семьи. Таким образом, 
реализация программы самозанятости на государственном 
уровне впервые в мире состоялась в Азербайджане [1].

Как известно, сегодня государственная политика нашей 
республики сконцентрирована на гражданском факторе, на 
вопросах социальной защиты и обеспечения особо уязвимых 
групп населения. В этом контексте, программа самозанято-
сти имеет особое значение. Таким образом, программа само-
занятости служит, прежде всего, благосостоянию уязвимых 
групп населения, улучшению уровня жизни. В нашей стране 
из года в год усиливаются активные программы занятости. В 
2019 году по линии Министерства труда и социальной защи-
ты населения были трудоустроены 103 028 человек, в первые 
два месяца 2020 года – около 15 тысяч человек. Подсистема 
«занятость» обеспечивает построение служб занятости на 
инновационной основе. Количество заявок на участие в про-
грамме самозанятости в настоящее время превышает 40 ты-
сяч. Планируется начать сотрудничество со Всемирным Бан-
ком в расширении программы самозанятости, в 2020-2025 гг. 
в рамках проекта Всемирного Банка «Поддержка занятости 
в Азербайджане» дополнительно будет привлечено 22 тыс. 
безработных [4].

В «Стратегии занятости населения Азербайджанской 
Республики на 2019-2030 гг.», утвержденной согласно Указу 
Президента Азербайджанской Республики от 30 октября 
2018 года, в качестве одного из основных приоритетов в обла-
сти целенаправленных активных мер занятости обозначены 
меры, обеспечивающие «переход от пассивной социальной 
защиты (адресная государственная социальная помощь) к 
активной социальной защите (интеграция на рынок труда) 
с целью снижения зависимости трудоспособного населения 
расширением круга охвата мер поддержки самозанятости и 

созданием семейных хозяйств» [2]. Это еще раз подтвержда-
ет важность, которую государство придает программе само-
занятости. Основной структурой, осуществляющей реали-
зацию программы самозанятости, является Министерство 
труда и социальной защиты населения Азербайджанской 
Республики.

В настоящее время основными условиями, установлен-
ными для участия в программе обеспечения самозанятости, 
являются:

– зарегистрироваться в Государственной службе заня-
тости при Министерстве труда и социальной защиты Азер-
байджанской Республики в качестве безработного и соиска-
теля работы;

– иметь статус семьи с низкими доходами в соответствии 
с законодательством;

– участвовать в курсах повышения квалификации, ор-
ганизованных Министерством труда и социальной защиты 
Азербайджанской Республики, и осваивать учебные матери-
алы;

– представить считающийся практически возможным 
бизнес-план [1].

Согласно статье 24.1 Закона Азербайджанской Респу-
блики «О занятости» организация самозанятости безработ-
ных состоит из следующих этапов:

1. Предоставление консультаций и информации безра-
ботным по вопросам организации самозанятости;

2. Помощь в выборе и организации направления само-
занятости по отраслям экономики на основе анализа рынка 
труда;

3. Оказание помощи в подготовке бизнес-плана для ор-
ганизации самозанятости, в том числе, проведение тренин-
гов и оценка их результатов;

4. Предоставление безработным лицам материалов, 
оборудования и иного имущества в натуральной форме для 
организации выбранного направления самозанятости на до-
говорной основе сроком на 1 (один) год;

5. Мониторинг деятельности лица, занимающегося са-
мозанятостью, в течение одного года.

При организации самозанятости предпочтение отда-
ется получающим адресную государственную социальную 
помощь лицам, зарегистрированным как безработные в 
течение срока превышающего один год инвалидам, ли-
цам, которым до достижения пенсионного возраста оста-
лось менее двух лет, и безработным, освобожденным из 
мест лишения свободы (пункт 1.2 «Правил самозанятости 
безработных»). Реализуемая в нашей стране программа 
самозанятости высоко ценится на международном уровне 
как пример успешной практики. Об этом свидетельству-
ет тот факт, что Международная ассоциация социально-
го обеспечения, одна из ведущих мировых организаций, 
присудила Программе награду за «Лучшую практику» в 
Европе. Согласно единодушному мнению жюри конкурса, 
в котором приняли участие 76 социальных проектов из 20 
стран, программа самозанятости является одной из самых 
успешных в европейском регионе. Такой опыт, приобре-
тенный нашей страной, стал темой отдельного обсуждения 
на состоявшемся в Баку Европейском региональном Фору-
ме социального обеспечения Международной ассоциации 
социального обеспечения.

Таким образом, на основе анализа и обобщения всех 
мнений, изложенных в данной статье, можно сделать следу-
ющие выводы:

1. Самозанятость – уникальный и исключительный со-
циальный проект для малообеспеченных семей с точки зре-
ния обеспечения стабильных доходов семейного бюджета, 
создания новых рабочих мест, сокращения безработицы и 
бедности.
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2. Анализ доктринальных подходов, нашедших отраже-
ние в юридической литературе, показывает, что самозанятые 
не являются ни взятыми по найму работниками, ни индиви-
дуальными предпринимателями. В связи с этим, юридиче-
ски самозанятую деятельность нельзя в полной мере отнести 
ни к предпринимательской, ни к трудовой деятельности. 
Поэтой причине деятельность по самозанятости можно оха-
рактеризовать как самостоятельную форму организации со-
циально значимой экономической деятельности.

3.На наш взгляд, более целесообразным было бы при-
вести статью 1.1.15 Закона Азербайджанской Республики «О 
занятости» в следующей редакции: «1.1.15. Самозанятость 
– самостоятельное обеспечение себя работой лица, которое 
не зарегистрировано в качестве индивидуального предприни-
мателя и не нанимает работника самостоятельно или при 
поддержке государства”. Данное определение также может 
в значительной мере уточнить правовой статус самозанятых, 
дать полную ясность в абстрактных моментах, связанных с их 
смешением с работниками по трудовому договору и субъек-
тами предпринимательской деятельности. Так, согласно на-
шему подходу, самозанятые выступают как самостоятельная 
категория, хотя и выступают промежуточной категорией 
между наемными работниками и предпринимателями, ча-
стично отражая некоторые их признаки. На наш взгляд, та-
кой подход также может в существенной степени облегчить 
правовое регулирование, так как обеспечивает справедли-
вость в отношении правового статуса.

4. В современный период правовое положение лиц, са-
мостоятельно занимающихся самозанятостью, в законода-
тельном порядке полностью не урегулировано.

По нашему мнению, в республике должен быть принят 
отдельный рамочный закон «О самозанятости», в котором в 
качестве принципиальных норм должны быть отражены по-
нятие, права и гарантии самозанятых лиц, вопросы защиты 
от безработицы, вопросы, связанные с государственной под-
держкой самозанятости. Для более подробного регулирова-
ния следует сделать ссылку на другие законы и подзаконные 
акты, так или иначе регулирующие вопросы, связанные с са-
мозанятостью.

5. В правовом регулировании пенсионного обеспече-
ния самозанятых граждан существуют значительные про-
белы. Например, пенсионное законодательство не предус-
матривает назначения пенсий для самозанятого населения 
в связи с особыми условиями труда, в то время как в пред-
усмотренных законом случаях пенсии отдельным катего-
риям лиц могут назначаться при достижении пенсионного 
возраста, а иногда и при низком социальном страховом 
стаже. В отношении них не устанавливается льготный по-
рядок исчисления социального страхового стажа, а также 
возможность получения ими пенсии по возрасту на льгот-
ных условиях. Существующие особенности правового по-
ложения самозанятых граждан ставят их в неравное поло-
жение по отношению к другим застрахованным лицам в 
системе государственного пенсионного страхования – на-
емным работникам. Это объясняется тем, что действую-
щее трудовое и пенсионное законодательство не учитывает 
всех возможных форм реализации трудовых прав. В связи 
с этим считаем, что для устранения пробелов в правовом 
регулировании вопросов, связанных с социальным страхо-
вым стажем и пенсионным обеспечением лиц, относящих-
ся к указанным категориям, необходимо внести соответ-
ствующие изменения и дополнения как в законодательство 
о труде, так и в законодательство о социальном обеспече-
нии. Для граждан, официально перешедших в статус само-
занятых, риск лишения социального обеспечения может 
быть выше по сравнению с благоприятными результатами 
достигнутыми ими.

6.Более тесное и активное участие банков в решении 
связанных с организацией самозанятости уязвимых групп 
населения вопросов является крайне важным исходя из пол-
ной реализации принципа распределения социальной от-
ветственности в этой сфере и расширения программы само-
занятости, которая удовлетворяет интересы уязвимых групп 
населения. В то же время, это может создать условия для 
более быстрого развития малого и среднего предпринима-
тельства, снизить зависимость уязвимых групп населения от 
государственной поддержки и, следовательно, нагрузку на 
госбюджет (расходы на социальную защиту).

7. На фоне современной высокой инфляции и роста цен 
для построения бизнеса, а также для реализации этой ра-
боты лицами, впервые открывшими бизнес, не имеющими 
никакой материально-технической базы, деловых связей и 
опыта, суммы в четыре тысячи манатов может оказаться не-
достаточной. По этой причине, в этом вопросе необходимо 
применять принцип индивидуального подхода, не следует 
предусматривать конкретную сумму, и, проведя соответству-
ющую оценку, требуется выделить ту сумму, которая окажет-
ся достаточной для того, чтобы на фоне сегодняшних реалий 
можно было построить бизнес, выраженный в конкретной 
сфере.

8.Учитывая уязвимость к конкуренции в бизнес-среде 
лиц, находящихся в социально опасном положении, создав-
ших свой бизнес в рамках программы самозанятости, а также 
с целью обеспечения такой конкурентоспособности, целесо-
образно было бы применить к ним льготы по налогам и со-
циальным выплатам сроком на 3 года.

9.Практика показывает, что в условиях рыночной эконо-
мики человек может более настойчиво работать и добивать-
ся большего успеха в тех сферах, в которых у него есть инте-
ресы и которыми он хочет заниматься. С этой точки зрения, 
считаем целесообразным в пункте 5.3 «Порядка организации 
самозанятости безработных», утвержденного согласно По-
становлению № 168 Кабинета Министров Азербайджанской 
Республики от 13 мая 2020 года, перед словом «образование» 
добавить слово «желание».

10. Существуют определенные расхождения между ста-
тьей 24 Закона Азербайджанской Республики «О занятости» 
и «Порядком организации самозанятости безработных», ут-
вержденного согласно Постановлению № 168 Кабинета Ми-
нистров Азербайджанской Республики от 13 мая 2020 года, 
разработанного на основе этой же статьи. Например:

– Несмотря на то, что статья 24.9 Закона определяет «де-
тей в возрасте до 18 лет с ограниченными возможностями, 
членов семьи шехидов» среди лиц, для которых организация 
самозанятости безработных является приоритетной, в пун-
кте 1.2 Правил, эта категория лиц не указана;

– Невзирая на то, что статья 24.1.3 Закона определяет 
«проведение обучения и оценку их результатов» как этап 
организации самозанятости, пункт 2 Правил, озаглавленный 
«Этапы организации самозанятости», не содержит положе-
ния об обучении;

– В то время как в статье 24.1.4 Закона установлено, что 
для организации выбранного направления самозанятости 
безработным предоставляется материал, оборудование и 
иное имущество в натуральной форме на договорной осно-
ве сроком на 1 (один) год, аналогичный срок в пункте 2.1.4, 
отражающем данный вопрос, определён как 2-х-(двух)лет-
ний. По нашему мнению, для устранения этих расхождений, 
пункт 1.2 Правила необходимо привести в соответствие со 
статьей 24.9 Закона, а пункт 2 Положения – со статьей 24.1.3 
Закона. Что касается сроков предоставления на договорной 
основе материалов, оборудования и другого имущества в на-
туральной форме безработным для организации выбранного 
направления самозанятости, то ни позицию закона, ни по-
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зицию порядка по данному вопросу нельзя считать справед-
ливой. Таким образом, период в один или два года, отведён-
ный на то, чтобы человек мог утвердиться в малом и среднем 
бизнесе, реальным не кажется. В связи с этим, считаем более 
целесообразным предусмотреть 4-х (четырех)летний срок 
для организации направления самозанятости, выбранного 
как в статье 24.1.4 Закона, так и в пункте 2.1.4 Правил, для 
предоставления на договорной основе безработным лицам 
материалов, оборудования и другого имущества в натураль-
ной форме.
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Аллахвердиев А. Х.

 Деятельность человека в эпоху Средневековья пред-
принималась в русле религиозных представлений. Неуди-
вительно, что в то время юриспруденция стала выполнять 
служебную функцию по отношению к теологии. Однако при-
менительно к Исламу такого жесткого подчинения не наблю-
дается: как отмечают Craig R. Nethercott и David M. Eisenberg, 
Ислам развивался в достаточно «коммерциализированном» 
обществе: пророк Мухаммед был торговцем, как и четыре его 
непосредственных «праведных» преемника (Абу Бакр, Умар, 
Усман и Али) – все вместе они сформировали то, что стало 
считаться «идеальным исламским обществом». Кроме того, 
на протяжении веков основные торговые пути находились 
под контролем Ислама; купцы играли центральную роль в 
распространении ислама в различных частях мира [6, p. 28]. 

Именно поэтому в исламском праве были разработаны 
юридические конструкции, которые позволяли удовлетво-
рять экономические нужды, но в то же время обеспечивать 
соответствие требованиям Шариата. Эти конструкции стали 
именоваться «юридическими уловками» (hiyal). Первые упо-
минания о таких уловках содержатся в трудах аш-Шайбани 
(749-805) и аль-Хассафа (800-874) [7, p. 510-513]. В качестве 
примера такой уловки можно привести конструкцию «двой-
ной продажи» (bay‘atayn fi bay‘a).

Как известно, в исламском праве установлен запрет на 
проценты (riba) и рискованные сделки (harar). Однако разви-
тый экономический обмен требует накопления капитала в 
инвестиционных целях. А капитал, не приносящий процен-
ты, вряд ли достигнет серьезного объема. Поэтому исламски-
ми правоведами была предложена конструкция «двойной 
продажи»: покупатель получает предмет, который он через 
согласованный срок продаст тому, у кого изначально купил, 

но дороже. В действительности за этим скрывается займ под 
процент; процентная ставка рассчитывается в зависимости 
от времени, прошедшего между первым и вторым заключе-
нием договора, исходя из разницы между второй и первой 
ценой. Одновременно первоначальный покупатель получает 
в качестве функционального заемщика «предмет продажи» 
как гарантию [3, с. 137]. 

К сожалению, отношение научного сообщества к ис-
ламскому праву сегодня остается довольно скептичным и 
даже подозрительным. Вероятно, это связано с негативным 
восприятием Ислама как религии. Однако, как правильно 
отмечает Л. Р. Сюкияйнен, политика, право, социальные ин-
ституты выступают интегральной частью ислама, отражают 
его природу, но они не носят непосредственно религиозного 
характера: «Исламский взгляд на неразделенность религии и 
политики (точнее — всего нерелигиозного) следует понимать 
как представление о том, что данные сферы не должны рас-
ходиться, хотя на самом деле и существуют нередко отдельно 
друг от друга. В то же время исламское восприятие слитно-
сти религиозного и мирского, по сути, означает, что ислам 
вмещает в себя обе эти стороны жизни и равным образом 
предлагает человеку рамки поведения в каждой из них» [4, с. 
14]. Таким образом, отождествлять исламское право и Ислам 
как религию в корне неверно. Сам факт строгости запретов 
в Исламе не отменяет гибких разработок исламского право-
ведения. 

На наш взгляд, юридические уловки, с точки зрения 
категориального аппарата современной западной юриспру-
денции, можно представить как частный случай компла-
енс-практик. Так, Международная Ассоциация Комплаенса 
(ICA) предлагает понимать под комплаенсом «способность 
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действовать в соответствии с порядком, набором правил или 
запросом» [8]. Аналогично и юридические уловки направле-
ны на обеспечение соответствия нормам Шариата.

Исламские правоведы, по сути, стали первыми в Евра-
зии, кто поставил проблему разумности (целесообразности) 
действий субъектов предпринимательской деятельности. С 
одной стороны, если коммерсанты будут исходить из сле-
пого конформизма, исполнять все предписания и соблю-
дать запреты, то они могут попросту проиграть своим более 
«гибким» конкурентам в борьбе за рынки сбыта. С другой 
стороны, если коммерсанты будут руководствоваться исклю-
чительно оппортунизмом, нарушая правовые нормы, они 
рискуют быть привлеченными к юридической ответствен-
ности. Данное диалектическое противоречие между чрез-
мерным конформизмом и оппортунизмом преодолевается 
с помощью юридических уловок, и современные комплаенс-
практики, несомненно, можно отнести к их числу. Сказанное 
позволяет утверждать, что комплаенс (а значит, и юридиче-
ские уловки), является примером реализации одного из ос-
новополагающих принципов права – принципа разумности 
(целесообразности). 

Как указывает С. Н. Бизюков, юридические уловки при-
менялись на протяжении многих веков во всех сферах жизни 
общества, начиная от исполнения религиозных обязанно-
стей, брачно-семейных отношений и наследования, и закан-
чивая сделками. Наиболее известной уловкой, описанной во 
многих классических трудах по исламскому праву, является 
так называемый освобождающий брак, который использо-
вался в случае окончательного (троекратного) развода с же-
ной, когда отвергнутая жена могла вернуться к мужу только 
после того, как выйдет замуж за другого мужчину и разве-
дется с ним. Так, муж, который хотел вернуть отвергнутую 
жену и избежать обязательного в этом случае ее замужества 
с другим мужчиной, после развода с которым она вправе воз-
вратиться к нему, договаривается (зачастую — за деньги) с 
человеком о формальном заключении брака и немедленном 
разводе со своей женой. 

Особенно интересным представляется и такой пример, 
основанный на комбинации коммерческого и семейного 
права: обход запрета прибытка путем женитьбы опекуна на 
находящейся под его покровительством девушке-сироте с це-
лью уплаты выкупа в уменьшенном размере [1, с. 31-54]. 

Важно учитывать, что С. Н. Бизюков предлагает ква-
лифицировать юридические уловки как фикции. Однако с 
такой позицией нельзя согласиться ввиду следующего. Фик-
ция устанавливается законодателем (субъектом правотвор-
чества), а не субъектом права. Механизм действия фикции 
состоит в приравнивании по правовым последствиям пред-
полагаемых или желаемых событий (действий) к аналогич-
ным реальным событиям (действиям) [2, с. 148]. По меткому 
выражению А. М. Ширвиндта, фикция – это «способ преодо-
леть зависимость субъекта правотворчества от объективной 
нормативной реальности» [5, с. 220]. Поэтому предлагается 
исходить из того, что в основе юридических уловок лежит не 
фикция, а демонстрация субъектом права своего добросо-
вестного (правомерного) или разумного поведения.

Таким образом, можно прийти к следующему выводу. 
Комплаенс – это констатация соответствия нормативным 
требованиям, а юридические уловки – это один из способов 
обеспечения подобного соответствия. Именно такое соотно-

шение рассмотренных категорий и предлагается использо-
вать юридической науке.

Итак, в исследовании выяснена природа, сущность и осо-
бенности юридических уловок в исламском праве; доказано, 
что нельзя отождествлять категории юридической уловки и 
фикции. Это совершенно разные по своему правовому значе-
нию категории. Только через призму категории комплаенса 
возможно осмысление юридических уловок. 

Пристатейный библиографический список

1. Бизюков С.Н. Юридические уловки в исламском пра-
ве: путь от средневековья до XXI века // Право. Журнал 
Высшей школ экономики. 2014. № 3. С. 31-54.

2. Пугинский Б.И. Избранные труды: сборник к 75-лет-
нему юбилею. М., 2016. 522 с.

3. Роэ М. Исламское право: история и современность 
/ Перевод с немецкого А. Мухаматчиной. М., 2019. 
576 с.

4. Сюкияйнен Л.Р. Исламское право и диалог культур 
в современном мире. М., 2021. 684 с.

5. Ширвиндт А.М. Значение фикции в римском праве. 
М., 2013. 255 с. 

6. Islamic Finance: Law and Practice / Edited by Craig R. 
Nethercott and David M. Eisenberg. Oxford University 
Press; 2nd edition (May 12, 2020). 416 p.

7. Schacht Joseph. Hiyal // Encyclopaedia of Islam. 2nd ed. 
Vol. III. Leiden: Brill, 1960. Р. 510-513.

8. What is Compliance? [Электронный ресурс]. – Ре-
жим доступа: https://www.int-comp.org/careers/your-
career-in-compliance/career-in-compliance/ (дата об-
ращения: 30.01.2022).



134

ГРАЖДАНСКОЕПРАВОГРАЖДАНСКОЕПРАВОГРАЖДАНСКОЕПРАВОГРАЖДАНСКОЕПРАВО

АНТОНОВАЛилияИгоревна
студент Юридической школы Дальневосточного федерального университета

КОЛЕСНИКОВАЕленаСергеевна
студент Юридической школы Дальневосточного федерального университета

КОРНЕВАКристинаАлексеевна
студент Юридической школы Дальневосточного федерального университета

ОСНОВНЫЕВЫЗОВЫСОВРЕМЕННОМУПРАВУ:ЦИФРОВИЗАЦИЯНОРМОТВОРЧЕСТВА

В статье поднимается проблема происходящего в настоящее время под воздействием множества факторов изменения 
системы права. Также в статье рассматриваются некоторые актуальные вопросы о циклических правовых массивах; 
анализируются вопросы систематизации циклических правовых массивов в условиях цифровизации. Авторы объясняют 
место и значение концепции машиночитаемого права как одного из направлений цифровых трансформаций в праве и как 
одного из элементов регуляторных технологий LegalTech. Сделаны выводы о необходимости автоматизация нормотворческой 
деятельности.

Ключевые слова: система права, циклический нормативный массив, цифровизация, нормотворчество, машиночитаемое 
право.

ANTONOVALidiyaIgorevna
student of the Law School of the Far Eastern Federal University

KOLESNIKOVAElenaSergeevna
student of the Law School of the Far Eastern Federal University

KORNEVAKristinaAlekseevna
student of the Law School of the Far Eastern Federal University

THEMAINCHALLENGESTOMODERNLAW:DIGITALIZATIONOFRULE-MAKING

The article raises the problem of what is currently happening under the influence of many factors changing the system of law. The 
article also discusses some topical issues about cyclic legal arrays; the issues of systematization of cyclic legal arrays in the context of 
digitalization are analyzed. The authors explain the place and significance of the concept of machine-readable law as one of the areas of 
digital transformations in law and as one of the elements of LegalTech regulatory technologies. Conclusions are drawn about the need 
for automation of rule-making activities.

Keywords: system of law, cyclic normative array, digitalization, rule-making, machine-readable law.

Нельзя не согласиться, что в современных реалиях циф-
ровизация нормотворчества является глобальной, а следо-
вательно, существенные изменения претерпевает и система 
права. Так, внутреннее строение права меняется как в плане 
формальных характеристик, так и в плане своих неких содер-
жательных черт. Если говорить про формальные отношения, 
то нужно отметить, что расширение действия права на вирту-
альную среду означает появление не только новых правовых 
норм и институтов, но и новых отраслей права. В частности, 
идут дискуссии в науке о такой новой отрасли как информа-
ционное право. Что касается содержательных отношений, 
то сейчас все больше ученых пишут о том, что под влияни-
ем цифровизации в праве появляются такие новые явления, 
раннее в теории неразработанные, которые исследователи 
назвали циклическими правовыми массивами [1]. Эти мас-
сивы до конца еще не изучены, вопрос об их природе и месте 
в правовой системе остается дискуссионным. При этом нуж-
но понимать, что данные массивы пронизывают собой почти 
все отрасли права, но при этом не входят ни в одну из них. И 
часть норм, образующих массивы, непосредственно связана 
именно с использованием новых цифровых технологий.

В качестве примера циклического правового масси-
ва можно привести антикоррупционное законодательство. 
Так, для борьбы с коррупцией помимо основополагающих 
норм, устанавливающих основные принципы, организаци-
онные основы противодействия коррупции принимается и 
огромный массив норм, охватывающий гражданское, трудо-
вое, финансовое, административное, уголовное, налоговое и 
др. отрасли права. Но как уже упоминалось, такие правовые 
массивы следует отличать от отраслей права (правовых ин-

ститутов), так как они не обособляются по тем же принци-
пам, что и отрасли (правовые институты), а проникают во 
все элементы системы права, определяя вектор дальнейшего 
развития. 

Возник и уже начинает функционировать новый пра-
вовой массив, касающийся процессов цифровизации. Это 
связано прежде всего с нормативным закреплением такого 
объекта гражданских прав, как цифровые права, а также из-
менением правил о способах заключения письменных сде-
лок (появились сделки с помощью электронных либо иных 
технических средств, позволяющих воспроизвести на мате-
риальном носителе в неизменном виде содержание сделки). 
Данные факты подготовили почву для принятия таких актов 
как Федеральный закон «О цифровых финансовых активах, 
цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации» от 31.07.2020 № 
259-ФЗ [2] и Федеральный закон «О привлечении инвестиций 
с использованием инвестиционных платформ и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» от 02.08.2019 № 259-ФЗ [3]. 

Как уже было отмечено, в настоящее время процессы 
информатизации и новые технологии активно влияют на все 
отрасли общественностей жизни, в том числе и на государ-
ственное управление, в частности, на деятельность должност-
ных лиц по созданию правовых актов различных уровней. 

С каждым годом растут объемы работы по подготовке 
нормативно - правовых актов, и существующие подходы, ме-
тодики, инструменты осуществления этой деятельности уже 
недостаточны для того, чтобы обеспечить оперативную рабо-
ту сотрудников государственных структур. Эта проблема осо-
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бенно актуальна для федеральных и региональных субъектов 
права законодательной инициативы.

Направление воздействия цифровых технологий на 
право связано с теми изменениями, которые касаются источ-
ников права. В этой сфере хотелось бы отметить некоторые 
важные тенденции. Так, инфляция правовой материи в ус-
ловиях цифровизации приводит к изменению соотношения 
между законами и подзаконными нормативными актами. 
Регулятивная роль законов несколько снижается, потому что 
резкое возрастание их количества снижает не только их ка-
чество, но и их практическую значимость в регулировании 
общественных отношений. Более того, под воздействием 
цифровизации отношения в обществе меняются так быстро, 
что законотворческая деятельность неминуемо отстает от 
темпов общественного развития, и можно даже сказать, что 
большинство законов устаревают в момент их принятия. Да-
лее мы можем сказать, что развитие цифровых технологий 
приводит к появлению такой новой формы как электронный 
нормативный акт. В настоящее время он рассматривается как 
электронная форма обычного нормативного акта, но в пер-
спективе развитие этой формы может привести к ее обосо-
блению, и даже к прогнозируемому появлению цифрового 
закона, благодаря чему повысится диспозитивность правово-
го регулирования

Очевидным становится необходимость в легитимных 
базах, обновленных системах, на которые можно ссылаться 
юристам и давать качественный сервис компаниям и феде-
ральным министерствам. Это поможет избавиться от доволь-
но часто встречающихся на практике ситуаций, в которых 
юрист ссылается на федеральное законодательство, упуская 
из вида, что в соответствующем субъекте есть принципиаль-
но важное уточнение. Происходит это ввиду огромного мас-
сива законодательных актов, принимаемых ежегодно.

Подобного рода ситуации свидетельствуют о необходимо-
сти большой работы в этой части, ведь многие источники про-
блем сложились исторически. Решение этих вопросов требует 
комплексного подхода, где в улучшении нуждается не только 
техническая составляющая, но и правовой аспект. Например, 
в законодательстве Российской Федерации отсутствует офи-
циально закрепленное обозначение понятия «нормативный 
правовой акт», отсюда вытекает, что критерий нормативности 
часто определяется руководителем на муниципальном уровне. 
Важно понимать, что, если нет базовых моментов, так называ-
емого «закона о законах», то невозможно описать жизненный 
цикл нормативно правового акта недвусмысленно. Одним из 
следствий указанной проблемы является образование право-
вой массивов, о которых мы упоминали в самом начале.

Научный центр правовой информации при Министер-
стве юстиции Российской Федерации призван обеспечить 
соблюдение конституционных прав граждан на получение 
полной и актуальной информации о нормативных правовых 
актах Российской Федерации [4]. Главная цель - цифровая 
трансформация Министерства юстиции Российской Феде-
рации, включая обеспечение применения передовых циф-
ровых технологий, среди которых технологии искусственно-
го интеллекта, в нормотворческой и правоприменительной 
деятельности.

В настоящее время ведется активная работа по развитию и 
применению концепции машиночитаемого права. Изначально 
в инновационном центре в «Сколково» была разработана кон-
цепция машиночитаемого права, которая впоследствии была 
направлена на обсуждение в Минэкономразвития России, а за-
тем и утверждена Правительственной комиссией [5]. 

В данном документе можно найти определение понятия 
«машиночитаемое право». Машиночитаемое право – это ос-
нованное на онтологии права изложение определенного на-
бора правовых норм на формальном языке (в том числе язы-
ке программирования, языке разметки), а также технологии 
машиночитаемого права (инструменты применения таких 
норм в виде необходимых информационных систем и про-
граммного обеспечения). 

Что касается нормотворчества, то документ содержит 
заявление о том, что технологии машиночитаемого права по-
зволят регулятору быстрее реагировать и совершенствовать 
нормативное регулирование своей отрасли за счет непрерыв-
ного процесса мониторинга правоприменения, в том числе 
за счет автоматического сбора и оценки судебной практики 

по наиболее неоднозначным и оспариваемым в судебном по-
рядке предметам спора, а также в ходе выявления наиболее 
распространенных нарушений в рамках проведения меро-
приятий по контрольно-надзорной деятельности.

В то же время отмечается, что машиночитаемое право 
снизит влияние человека на процесс нормотворчества, что 
позволит уменьшить вероятность ошибки или трактовки ли-
цом, участвующим в нормотворческой деятельности.

Также в Платформу «Нормотворчество» будут внедре-
ны системы, позволяющие органам государственной власти 
повысить скорость и качество нормативно-правовой экс-
пертизы. Одним из таких инструментов является ассистент 
федерального государственного гражданского служащего, 
созданного на базе технологий искусственного интеллекта (с 
использованием технологии обработки естественного язы-
ка), который сможет автоматически проверять текст проекта 
нормативного правового акта на соответствие актам большей 
юридической силы, оценивать юридическую технику и точ-
ность ссылок на другие правовые акты и др. 

Поскольку текст, используемый НЦПИ является ма-
шиночитаемым, возникает справедливый вопрос: каким об-
разом между собой соотносится машиночитаемое право и 
искусственный интеллект в сфере права? Смеем предполо-
жить, что машиночитаемое право понимается как формаль-
ное представление определённого набора правил и норм, 
основанное на искусственном интеллекте. А искусственный 
интеллект в праве – более широкое понятие. Его применяют 
не только для машиночитаемого права, но и для других про-
цессов, которые происходят в юридических департаментах. 
Отсюда можно сделать вывод, что искусственный интеллект 
может использоваться не только для понимания норм. 

Однако, справедливости ради, есть и другой подход. 
Если рассматривать машиночитаемое право как понятие 
более широкое, как объём более беспредметных направ-
лений деятельности, то искусственный интеллект в сфере 
права также будет только одной из технологий, которая с 
этим машиночитаемым правом работает. Если искусствен-
ный интеллект рассматривать как транзакционную систему, 
то необходимо понимать, что она работает с данными, чем 
больше данных, тем более корректно искусственный интел-
лект выполняет свои функции. На данный момент база для 
работы искусственного интеллекта отсутствуют. 

Но технологии LegalTech пока находятся в стадии раз-
вития, как отмечено на официальном сайте НЦПИ РФ. 

Таким образом, автоматизация нормотворческой дея-
тельности безусловно приносит свой эффект, а именно по-
зволяет провести систематизацию информации из разных 
источников, иметь защищенную архивную базу, удобную 
систему поиска материалов, снижает долю ручного труда и 
влияния человеческого фактора.
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Проблема сохранения имущества и передача, а также 
его приумножение известны человечеству издревле. Так 
начал свое формирование институт наследования. Первые 
упоминания об этом можно найти в таких источниках как 
глиняные таблички Шумера, египетские папирусы и иные 
документально составленные грамоты. Проблема наследо-
вания касается и может коснуться каждого человека хотя 
бы раз в жизни.

Изначально вопросы передачи имущества, которым 
могли быть шкуры убитых зверей, орудия труда и произ-
водства, украшения и другие, регулировались традициями 
и обычаями, определенными нормами морали, сложив-
шимися в обществе того периода времени. С позиции со-
временности можно сказать, что в целях сохранения и эко-
номического укрепления рода и общины не допускалась 
утрата имущества и его выход за пределы семьи (рода) 
умершего.

В Российской Федерации институт наследственного 
права в настоящее время регулируется нормами граждан-
ского законодательства, а именно частью 3 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, которая включает в себя 
Раздел V, объединяющий пять глав, в состав которых входит 
семьдесят семь статей. Глава шестьдесят первая регулирует 

общие положения о наследовании и дает нам определения 
основных понятий. Глава шестьдесят вторая рассматривает 
наследование по завещанию и раскрывает общие правила, 
касающиеся как формы, так и порядка совершения заве-
щания. В шестьдесят третьей главе рассматриваются мо-
менты, связанные со вступлением в наследство по закону. 
Здесь четко указаны очереди наследования, наличие обяза-
тельной доли в наследстве и способы его принятия. В главе 
65 законодатель регулирует наследование отдельных видов 
имущества. Например, таких как предприятие, земельные 
участки, ограниченно оборотоспособные вещи, производ-
ственные кооперативы и другое.

Таким образом, в России наследование было возмож-
но либо по закону, либо по завещанию. Такое положение 
всегда характеризовалось как односторонняя сделка, кото-
рая обычно совершается тайно. Однако относительно не-
давно гражданское законодательство пополнилось новой 
нормой, которая уже давно действует как в странах Евро-
пы, так и в странах Азии – это наследственный договор. 
Согласно ст. 1140.1 Наследодатель вправе заключить с лю-
бым из лиц, которые могут призываться к наследованию, 
договор, условия которого определяют круг наследников 
и порядок перехода прав на имущество наследодателя по-
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сле его смерти к пережившим наследодателя сторонам до-
говора или пережившим третьим лицам, которые могут 
призываться к наследованию. [1, с. 129]

Рассмотрим действие наследственного договора по за-
конодательству Китайской Народной Республики.

В КНР наследственное право является самостоятель-
ной отраслью. На территории государства, в отличие от 
России, гражданская кодификация принята относительно 
недавно, а именно 28 мая 2020 года на третьей сессии Три-
надцатого Всекитайского собрания народных депутатов и 
вступила в силу только 1 января 2021 года.

Книга шестая «Преемственность» Состоит из четырех 
глав, включающих в себя сорок четыре статьи [2]. Постро-
ение данной книги очень схоже с Российским кодексом. 
В главе I «Общие правила» даются основные положения, 
касающиеся защиты государством права наследования фи-
зического лица, определения имущества, момента начала 
наследования, вопросы принятия и отказа наследников 
и посредников при наследственном договоре наследства, 
лишение наследника наследства и условия, при которых 
оно возможно. Интересным является норма ст. 1125, кото-
рая гласит, что если наследник раскаялся за свои деяния, 
изменил свои обычаи и был прощен умершим или впо-
следствии был назначен одним из наследников, то он не 
должен быть лишен наследства. В противовес этому по-
средник в договоре завещательного дара полностью теряет 
право на его получение [2].

Глава II «Наследование по наследству» практически 
полностью идентична с отечественным наследованием по 
закону. Она отображает равноправие мужчин и женщин 
в праве наследования, а также указывает очередность при-
зываемых к наследованию.

В третьей главе Книга «Преемственность» рассматри-
вает наследование по завещанию и завещательный дар. 
Далее следуют главы «Распоряжение имуществом» и «До-
полнительные правила». Таким образом, наследственное 
право Китая знает три варианта наследования. Наследова-
ние по закону, по завещанию и по завещательному дару.

В последнем случае как правило получение завеща-
тельного дара связано с выполнением определенных обяза-
тельств. И лицо, получившее такой дар должно его испол-
нить. При неисполнении обязательства без уважительной 
причины народный суд может лишить такое лицо права 
на получение наследства [3]. Например, гражданин может 
составить подобный договор с физическим или юридиче-
ским лицом. За завещательный дар такой «опекун» обязу-
ется обеспечивать гражданина всем необходимым, решать 
сопутствующие вопросы при жизни, оказывать услуги и 
организовать надлежащим образом похороны. Внешне 
такое определение напоминает отечественный договор по-
жизненной ренты, хотя и имеет национальные отличия. 
Соглашение о завещательном даре в КНР действует еще с 
прошлого века и не является новой структурой в наслед-
ственном праве данного государства.

Данная норма действует и в других странах мира. На-
пример, в Германии. На случай смерти законодательство 
ФРГ допускает оформление распоряжений с помощью 
двусторонней сделки или наследственного договора. Он 
регламентируется параграфами с 2274 по 2300а Германско-
го гражданского уложения.

Ученые – цивилисты в Германии определяют договор 
о наследовании как распоряжение о смерти, составленное 
двумя или более лицами в форме договора, в котором на-
следодатель назначает вторую договаривающуюся сторону 
или третье лицо своим наследником. Договоры о наследо-
вании использовались у немцев еще в самый ранний пе-
риод средневековой истории и в результате длительного 
развития были воплощены в современную юридически со-
гласованную структуру [5].

Несмотря на двусторонность сделки, наследственный 
договор при жизни наследодателя в отличие от сделок с 
живыми не порождает никаких прав и обязанностей. Он 
имеет отложенную функцию действия. В нем можно выде-
лить как договорные, так и односторонние распоряжения.

Гражданское уложение Германии закрепляет особен-
ности наследственного договора. Ведь уложение еще вклю-
чает в себя совместное завещание, на первый взгляд, схо-
жее с нормами договора. Поэтому ГГУ определяет, что в 
соответствии с параграфами 2265 и 2274 наследственный 
договор может заключаться как между супругами, так и 
другими гражданами. Кроме того, наследственный дого-
вор становится договорным обязательством с момента его 
заключения.

Гражданское законодательство Германии разделяет 
наследственный договор и завещание еще одним интерес-
ным признаком. Им является дееспособность гражданина. 
По нормам ГГУ простое завещание может составить лю-
бой гражданин в возрасте от 16 лет. При этом в качестве 
завещателя по рассматриваемому договору может высту-
пать лицо, достигшее совершеннолетия и полностью дее-
способный (§2275 ГГУ). Это основывается, прежде всего, на 
том, что по наследственному договору сторона принимает 
распоряжения на случай смерти, а значит должна иметь 
возможность это осуществить.

Как уже упоминалось, содержание договора наследо-
вания может быть самым разнообразным и содержать ука-
зания как на смерть обеих сторон, так и для одной стороны 
(п. 1 § 2278, § 2298 ГГУ), что позволяет выделить два основ-
ных вида наследственного договора:

1) односторонний договор наследования - в нем толь-
ко одна сторона выступает в качестве наследодателя, в то 
время как вторая принимает только наследство;

2) двусторонний договор наследования - обе стороны 
делают распоряжения на случай смерти, эти распоряже-
ния имеют взаимосвязанный характер, аналогичный ха-
рактеру взаимосвязанных распоряжений в совместном 
завещании, поскольку недействительность одного из рас-
поряжений влечет недействительность договора в целом.

Следует отметить, что выделение описанных видов до-
говоров наследования (двусторонних и односторонних) на 
практике не имеет большого значения. Немецкая юриди-
ческая литература отмечает, что договор о наследовании 
основан на идее его возмездного характера, поскольку ни-
кто не будет отдавать распоряжения в случае смерти без 
особой причины, отказываясь от права их отозвать [5].

Для гражданского общества Германии наибольший 
интерес представляет такой договор, по которому одна 
сторона совершает распоряжения на случай своей смерти, 
а другая, назначаемая наследником, делает встречное иму-
щественное представление. Такой наследственный договор 
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будет являться возмездным и объединять в себе нормы на-
следственного права и сделок.

На первый взгляд и этот вид договора напоминает по 
характеру отечественный договор пожизненной ренты. Од-
нако, в нем можно разглядеть принципиальные отличия. 
Они будут касаться, в первую очередь, предмета договора. 
Предметом наследственного договора является имущество 
без его разделения на конкретные виды, то есть наслед-
ственная масса, в которую входят и долги наследодателя. 
В договоре ренты имущество должно быть индивидуали-
зировано. Это подразумевает, что на момент заключения 
договора указанное в нем имущество имеется в наличии.

Договор наследования в Федеративной Республике 
Германия имеет неоднозначный юридический характер – 
с одной стороны, это договор, а с другой – распоряжение 
о смерти. Поскольку договор наследования является дву-
сторонней сделкой, к нему применяется правило о соблю-
дении договора (pacta sunt servanda), т.е. изменение или 
отмена содержащихся в нем распоряжений допустимы, в 
принципе, только по соглашению сторон: путем заключе-
ния другого наследственного договора или одностороннего 
завещания, но только с нотариально заверенного согласия 
другой стороны (п. 1 § 2290, параграф. 1 § 2291 ГГУ).

Итак, мы видим, что для отечественного законодатель-
ства норма о наследственном договоре является абсолютно 
новой, поскольку введена и действует с 1 июня 2019 года и 
ранее гражданским кодификациям была неизвестна.

Для заключения наследственного договора по отече-
ственному гражданскому законодательству следует обра-
титься к нотариусу. Иные формы составления договора 
приведут к его недействительности. Такие же особенности 
заключения наследственной сделки можно наблюдать и 
в законодательстве рассмотренных нами государств. При 
заключении договора необходимо личное присутствие и 
подписание сторонами. Представительство не рассматри-
вается, в отличие от других стран. Наследники должны 
быть ознакомлены с условиями сделки и быть согласны с 
ними. Такое положение упраздняет тайну завещания и не 
гарантирует, что наследник или душеприказчик в каких-
либо условиях не разгласит положения договора. Что яв-
ляется негативным последствием для заинтересованных 
лиц. 

Таким образом, введенная норма, наряду с уже дей-
ствовавшими разделами о завещании и наследовании по 
завещанию пока в России не набирает популярности. Сто-
ит отметить, что после ее введения на территории государ-
ства было составлено в 2019 году около 900 наследственных 
договоров. Далее официальной статистики в данном на-
правлении найти сложно. При этом за 2019 год было за-
регистрировано 523,8 тыс. завещаний. В 2021 году на осно-
вании завещаний было открыто 809204 наследственных дел 
[6]. Конечно, законодательство не должно останавливаться 
на определенном этапе. Стоит проводить анализ эффек-
тивности работы каждого из видов завещательных распо-
ряжений, будь то обычное завещание, наследственный до-
говор или совместное завещание супругов. 
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Исследование правового положения заинтересованных 
групп (стейкхолдеров) в корпоративном праве стран обще-
го (прецедентного) права необходимо для успешного раз-
вития российских корпораций, поскольку важнейшую роль 
в условиях последовательной реформы российского граж-
данского законодательства играют механизмы реализации 
полномочий участников корпоративных отношений. При 
этом особенно значимым становится сравнительный анализ 

корпоративного права тех государств, которые исторически 
определяют основы правового регулирования этой отрасли 
отношений [1, с. 10].

Важность анализа теоретической базы и практическо-
го опыта стран общего права с целью выявления особенно-
стей регулирования прав стейкхолдеров определяется также 
активной интеграцией России в мировую экономику, что 
требует разработки конкурентных, современных правовых 
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механизмов корпоративного взаимодействия с учетом по-
зитивного зарубежного опыта стран со схожими правовыми 
традициями и новаторским потенциалом [6, с. 12], а также 
с использованием унифицированных норм международного 
частного права, которые становятся ориентиром для регуля-
торов, инвесторов, корпоративных субъектов и других заин-
тересованных лиц [2]. 

В рамках эмпирического исследования проведено срав-
нение действующих норм законодательства некоторых стран 
общего права (США, Великобритании, Индии), что позволи-
ло установить общие и индивидуальные особенности стату-
са стейкхолдеров в правовой семье прецедентного права на 
основе следующих элементов методологии исследования: 
анализ национального законодательства о статусах соответ-
ствующих групп стейкхолдеров; сравнение интереса (целей, 
задач) заинтересованных групп; изучение, обобщение мате-
риальных и формальных норм о возможностях компании 
удовлетворить интерес стейкхолдера; исследование норм 
взаимодействия компании с определенной заинтересован-
ной группой; анализ сбалансированности коммерческих и 
социально-публичных интересов статуса стейкхолдера; оцен-
ка влияния международного права на нормы национального 
законодательства о статусах соответствующих групп стейк-
холдеров.

США является основным представителем стран общего 
права, где Р.Э. Фрименом были разработаны начала теории 
стейкхолдеров [14]. В США активно развиваются правовые 
механизмы защиты прав заинтересованных сторон, задачи 
которых официально представлены в стратегии развития 
корпоративных институтов (см. «Заявление о целях корпо-
рации» 2019 года [9]). 

Анализ корпоративного права США в контексте ста-
тусов различных групп стейкхолдеров показывает, что в 
сфере деятельности коммерческих корпораций («business 
corporations») на федеральном уровне с 1950 года действует 
весьма объемный регулярно корректируемый Модельный 
закон (Model Business Corporation Act, МВСА [16]), на основе 
которого законами штатов устанавливаются соответствую-
щие законодательные акты о корпорациях, определяющие 
территориальные особенности статуса заинтересованных 
групп. Также стоит указать на закон штата Делавэр о корпо-
рациях (Delaware General Corporation Law, DGCL) [11], обо-
значенный в разделе 8 Кодекса законов штата Делавэр, кото-
рый рассматривается на уровне федерального закона de facto, 
поскольку большинство американских публичных корпора-
ций зарегистрировано на территории этого штата, который 
с 1899 года считается важнейшей юрисдикцией корпоратив-
ного права США [7].

Структура Модельного закона (МВСА) не выделяет обо-
собленной совокупности материальных или процедурных 
норм о стейкхолдерах, которые фрагментарно обозначены в 
различных положениях 17 глав МВСА. В частности, глава 1 
этого закона определяет общие положения, в которых среди 
прочего обозначены элементы статуса государственного со-
трудника, секретаря («Secretary of State»), наделенного пол-
номочиями, необходимыми для реализации государствен-
ной политики в отношении корпораций, включая контроль 
отражения в уставе корпорации важных аспектов создания 
и поддержания отношений между всеми лицами, заинте-
ресованными в деятельности корпорации или связанными 
с ней (см. § 1.25, 1.30 МВСА); дефиниции различных катего-
рий стейкхолдеров (см. § 1.40 МВСА), например: “сотрудник, 
служащий” (“Employee“) включает в себя всех должностных 
лиц, работников компании, кроме директора, который фор-
мально также является работником; “регистрирующая орга-
низация “ (“Filing entity”) означает не инкорпорированную 
организацию, отличную от товарищества с ограниченной от-
ветственностью, которая относится к типу, который создает-
ся путем государственной регистрации (подачи публичной 

органической записи), или требуется для подачи публичной 
органической записи. свидетельствующей о создании корпо-
рации; и т.д. 

Нормы других глав МВСА также включают разрознен-
ные нормы, формирующие статус стейкхолдеров, среди ко-
торых стоит выделить положения главы 8 (§ 8.01 - § 8.70) о 
статусах директора и др. должностных лиц, которые опре-
деляют: требования к Совету директоров и к его функциям; 
нормы о квалификации директоров, о численности и выбо-
рах директоров, включая избрание директоров по опреде-
ленным классам или сериям акций; элементы общего по-
рядка работы директоров и отдельных его стадий; правовые 
механизмы отставки директоров, отстранения директоров от 
должности в судебном порядке, вакансий в Совете директо-
ров и вознаграждения директоров; и т.д.

Стоит обратить внимание на нормы главы 16 (§ 16.01 - § 
16.21) о полномочиях контролирующих лиц в рамках учета 
и отчетности корпорации, в том числе: обязательные требо-
вания к корпоративным отчетам, полномочия по проверке 
соблюдения прав акционеров, круг прав при инспекционной 
проверке, полномочия судебной инспекции, инспекционные 
права директоров, обязательные требования к финансовой 
отчетности и годовому отчету для государственного поверя-
ющего (секретаря).

Вместе с этим, некоторые нормы DGCL дополняют ста-
тусные нормы стейкхолдеров новыми правилами, не обозна-
ченными в МСВА. Например, в подразделе XIII (§321- §330) 
DGCL обозначены права заинтересованных сторон в исковом 
производстве против корпораций, директоров, должност-
ных лиц или акционеров. Так, положения § 321 определяют 
основные процессуальные полномочия заинтересованных 
сторон в корпоративных спорах. Нормы § 325 устанавливают 
порядок действий в отношении должностных лиц, директо-
ров или акционеров с целью принудительного исполнения 
обязательств корпорации в случае наличия неудовлетворен-
ного судебного решения в отношении корпорации.

В завершении краткого анализа особенностей статуса 
стейкхолдера в США следует обратить внимание на то, что 
в американской судебной практике как основном источнике 
прецедентного права, равно как и в нормах законодательства, 
термин «Stakeholder» используется для решений по спорам в 
различных правовых отраслях, кроме сферы корпоративных 
отношений. В частности, по сведениям официального сай-
та ВС США [4] нормы, связанные с понятием «Stakeholder», 
используются в 59 документах, которые не связаны с норма-
ми МВСА , DGCL и другими законами о корпорациях, на-
пример: в деле Carolina v. North Carolina, 138 U.S. (2008) [10] 
стейкхолдерами представлены стороны, заинтересованные 
в споре о праве на пользование ресурсом водохранилищ; в 
деле Florida v. Georgia, 142 U.S. (2017) [13] стейкхолдерами от-
мечены рыбаки, фермеры, предприниматели и др. заинтере-
сованные в речном бассейне стороны региона Апалачикола; 
в деле Department of Commerce v. New York 18–966, 588 U.S. 
(2019) [12] стейкхолдерами отмечены многочисленные заин-
тересованные стороны и учреждения, участвующие на самых 
высоких уровнях исполнительной власти; и т.д.  

Проведенный краткий анализ содержания МВСА, DGCL 
позволяет сделать следующие выводы об особенностях стату-
са стейкхолдеров в США: 

1) несмотря на публичность активного развития в США 
правовых механизмов защиты прав заинтересованных сто-
рон (см. «Заявление о целях корпорации» 2019 года [9]), в 
статутных нормах актуального американского законодатель-
ства (МВСА, DGCL) эта «активность» пока не подтверждает-
ся, оставаясь потенциальной задачей [8]; при этом нормы о 
статусе заинтересованных сторон отличаются фрагментар-
ностью, отсутствием их систематизации и опосредованным 
применением; положения законов штатов США детализи-
руют Модельный федеральный закон (МВСА) и могут вно-
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сить собственные правила, не противоречащие федеральным 
нормам;

2) интерес (цели, задачи) заинтересованных групп в 
США, отраженные в основных законах корпоративной сфе-
ры отношений (МВСА, DGCL), характеризуются имуще-
ственным, организационно-управленческим, контрольным 
и правоприменительным содержанием; однако публичный 
интерес заинтересованных сторон отражается в отраслевых 
законах о ценных бумагах, о страховании вкладов, о противо-
действии отмыванию противоправных доходов и т.д.; при 
этом термин «Stakeholder» не используется в прецеденте и 
в законодательных актах в сфере корпоративного права, но 
применяется в других правовых отраслях социально-публич-
ного характера; 

3) основные правовые механизмы взаимодействия кор-
порации со стейкхолдерами относятся к отношениям с ди-
ректорами и служащими АО разных категорий, с кредитора-
ми, с представителями государственных систем регистрации 
обществ и контроля их деятельности; при этом кредиторы 
четко не обозначены в нормах закона как приоритетные 
стейкхолдеры; 

4) содержание американского законодательства далеко 
от сбалансированности коммерческих и социально-публич-
ных интересов статуса стейкхолдеров, поскольку последние 
не обозначены в основных законах корпоративной сферы и 
регламентированы в отраслевых законах; при этом объем 
полномочий акционеров в нормах МВСА, DGCL существен-
но превышает объем статусных норм стейкхолдеров;

5) США с 1961 года является членом ОЭСР [3], что от-
ражает определенную роль норм международного частного 
права о заинтересованных сторонах в корпоративном праве 
этой страны.

В Индии корпоративное право развивается на основе 
англосаксонского права с учетом многовекового колониаль-
ного прошлого этой страны под управлением Великобри-
тании. Основной закон в сфере корпоративных отношений 
(Companies Act 2013 [19]) соотносим по объему с американ-
скими законами (МВСА, DGCL), поскольку включает 29 глав 
из 470 статей. Основные отличия Companies Act 2013 от за-
конов других стран общего права определяются четырьмя 
характерными правовыми механизмами. 

Во-первых, в ст. 135 этого закона установлен правовой ме-
ханизм обязательной корпоративной социальной ответствен-
ности (далее – КСО, англ. «Corporate Social Responsibility», 
CSR) в виде взносов крупных компаний, что делает этот акт 
единственным в мире обязательным законом относительно 
КСО, поскольку все фирмы с чистым капиталом свыше 5 
млрд рупий (примерно 75 млн$), с оборотом более 10 млрд 
рупий (примерно 150 млн$), или с чистой прибылью от 50 
млн рупий (750000$) должны выделить на цели КСО не ме-
нее 2 % от своей годовой прибыли; для этого закон требует, 
чтобы все указанные предприятия создали комитет КСО для 
контроля за расходованием выделенных средств; до приня-
тия Companies Act 2013 требования о КСО применялись в 
Индии только к компаниям государственного сектора [17]; 
для реализации норм ст. 135 Центральным Правительством 
Индии в 2014 году утверждены соответствующие Правила о 
политике КСО, обязательные для применения в Индии [18].

Во-вторых, в ст. 203 Companies Act 2013 определен право-
вой механизм ключевых управленческих сотрудников с усло-
виями их назначения, элементы которого включают: пере-
чень трех категорий ключевых сотрудников управленческих 
кадров (директора-распорядителя, главного исполнительно-
го директора или управляющего, а в их отсутствие, директо-
ра; секретаря компании; главного финансового директора); 
назначение в штат компании каждого ключевых управлен-
ческих сотрудников решением правления, содержащим ус-
ловия назначения и вознаграждения; установление в подза-
конном ведомственном акте [15] обязательного требования о 

назначении корпоративного секретаря в компании с капита-
лом более 100 млн рупий (примерно 1,5 млн $); и т.д.

В-третьих, в ст. 178 Companies Act 2013 регламентирова-
ны основы статуса Комитета по назначениям и вознаграж-
дениям, а также Комитета по взаимоотношениям со стейк-
холдерами, который рассматривает и разрешает жалобы 
владельцев ценных бумаг общества. Также в нормах Прило-
жения IV к ст. 149 (8) Companies Act 2013 обозначены основы 
Кодекса независимых директоров, которые среди прочего 
обязаны: защищать интересы всех заинтересованных сто-
рон («safeguard the interests of all stakeholders»), в частности 
миноритарных акционеров; обеспечивать сбалансирован-
ность противоречивых интересов заинтересованных сторон 
(«balance the conflicting interest of the stakeholders»). Из этого 
следует, что понятие «Stakeholder» охватывает в Companies 
Act 2013 только владельцев ценных бумаг общества.

В-четвертых, нормами ст. 408 этого закона в судебную 
систему Индии введен специальный суд – Национальный 
трибунал по корпоративному праву («National Company 
Law Tribunal, India», NCLT), который рассматривает споры, 
касающиеся индийских компаний, и не использует в своих 
решениях термин «Stakeholder» [5].

Проведенный анализ содержания законодательства и 
прецедента Индии позволяет сделать некоторые выводы об 
индийских особенностях статуса стейкхолдеров: 

1) нормы базового закона корпоративной сферы отно-
шений Индии (Companies Act, 2013) можно охарактеризовать 
новаторскими и самодостаточными относительно схожих за-
конов США, потому, что в этом документе развивающегося 
государства в первый раз законодатель признал основы ин-
ститута корпоративной социальной ответственности (далее 
– КСО), обозначил статус корпоративного секретаря, устано-
вил ключевые требования к Комитету по взаимоотношениям 
со стейкхолдерами и к Национальному трибуналу по корпо-
ративному праву, установил одной из задач независимого ди-
ректора в обеспечении сбалансированности противоречивых 
интересов стейкхолдеров; то есть, в отличие от корпоратив-
ного законодательства развитых стран нормы Companies Act, 
2013 в текущий период времени наиболее полно отражают 
статусы заинтересованных сторон, которые помимо корпо-
ративных обладают полномочиями общественного характе-
ра в случаях, связанных с публичным интересом (в частности, 
в рамках КСО); 

2) интерес (цели, задачи) заинтересованных групп в Ин-
дии, отраженные в нормах Companies Act, 2013, характери-
зуются коммерческим содержанием, связанным непосред-
ственно с акциями и с принятием решений корпорации, а 
также публичными интересами в рамках КСО и пр. полно-
мочий; при этом термин «Stakeholder» упоминается в нор-
мах Companies Act, 2013 в отношении миноритариев, других 
владельцев ценных бумаг и не используется в прецеденте 
специального судебного органа (Национальный трибунал по 
корпоративному праву, NCLT); 

3) основные правовые механизмы взаимодействия кор-
порации со стейкхолдерами согласно правил Companies Act 
2013 включают отношения с директорами, корпоративным 
секретарем и др. служащими АО разных категорий, с креди-
торами, с представителями государства; при этом кредито-
ры четко не обозначены в нормах закона как приоритетные 
стейкхолдеры, но упоминаются гораздо чаще, нежели в схо-
жих законах США, Великобритании;

4) содержание законодательства Индии отражает бо-
лее высокий уровень сбалансированности коммерческих и 
социально-публичных интересов статуса стейкхолдера по 
сравнению с США, Великобританией, поскольку впервые в 
нормах Companies Act 2013 обозначен правовой механизм 
КСО, используется термин стейкхолдеры; при этом объем 
полномочий акционеров и участников компаний в положе-
ниях Companies Act 2013 превышает объем статусных норм 
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заинтересованных сторон (кредиторов, директоров, корпо-
ративного секретаря, персонала, сотрудников госслужбы и 
пр.), но в меньшей мере, нежели в законодательстве США, 
Великобритании;

5) Индия не является членом ОЭСР [3], что не повлияло 
на формирование в этой стране новаторского законодатель-
ства, в котором использованы рекомендации международ-
ного частного права о заинтересованных сторонах в корпо-
ративном праве (относительно КСО, статуса корпоративного 
секретаря, Комитета по взаимоотношениям со стейкхолдера-
ми и Национального трибунала по корпоративному праву).

Резюмируя, можно отметить, что предложенные эле-
менты методологии сравнительно-правового исследования 
особенностей защиты прав стейкхолдеров в США и Индии 
позволили выделить общие элементы статусов стейкхолде-
ров, отражающие коммерческие интересы заинтересованных 
сторон в этих странах, а также индивидуальные особенности 
таких статусов, которые обусловлены некоммерческими це-
лями, задачами стейкхолдеров и по-разному развиваются в 
отдельных юрисдикциях. При этом следует обратить внима-
ние на четырех правовых аспектах. 

1. В США законодатель не внедряет в корпоративные 
право некоммерческие полномочия стейкхолдеров публич-
но-общественного содержания и выносит их в различные от-
раслевые законы.

2. Отсутствие членства страны в международной органи-
зации и уровень ее социально-экономического развития не 
играют объективного значения и роли для формирования в 
этой стране новаторского законодательства, обеспечивающе-
го баланс прав заинтересованных сторон, что подтверждают 
нормы индийского закона Companies Act 2013.

3. В практике правового регулирования США статус 
стейкхолдеров («Stakeholder»), активно используемый в за-
конах социального, публичного содержания не соответству-
ет корпоративным полномочиям заинтересованных лиц, 
которые характеризуются коммерческими целями, задача-
ми и приоритетами. Это аргументирует целесообразность 
отделения в англосаксонском корпоративном праве статуса 
стейкхолдеров публично-общественного содержания от ста-
туса заинтересованных сторон коммерческо-корпоративного 
характера либо установление в законе и прецеденте стран об-
щего права комплексного содержания статусов стейкхолде-
ров, которые обладают и коммерческим, и некоммерческим 
содержанием.

Пристатейный библиографический список

1. Осипенко К.О. Договор об осуществлении прав 
участников хозяйственных обществ в российском и 
английском праве. М., Инфотропик Медиа. 2016. – 
176 с.

2. Принципы корпоративного управления OECD 
(2016), G20/ОЭСР, OECD Publishing, Paris. – 79 с.

3. Сведения НИУ ВШЭ. [Электронный ресурс]. – Ре-
жим доступа: https://globalcentre.hse.ru/members 
(дата обращения: 14.07.2021).

4. Сведения сайта ВС США. [Электронный ресурс]. 
– Режим доступа: https://www.supremecourt.gov/
search.aspx?Search=Stakeholder&type=Site (дата об-
ращения: 14.07.2021).

5. Сведения портала Национального трибунала по 
корпоративному праву Индии, NCLT. [Электрон-
ный ресурс]. – Режим доступа: https://web.archive.
org/web/20180321063535/https://nclt.gov.in/content/
organisation (дата обращения: 14.07.2021).

6. Трубина М.В. Гражданско-правовое регулирование 
акционерных соглашений в России и странах кон-
тинентальной Европы: автореф. дис. ... канд. юрид. 

наук: 12.00.03 / Трубина Марина Владиславовна. – 
М., 2016. - 29 с.

7. About the Division of Corporations. Delaware Division 
of Corporations. [Электронный ресурс]. – Режим до-
ступа: https://corp.delaware.gov/aboutagency.

8. Bainbridge, Stephen Mark, Corporate Purpose in a 
Populist Era. UCLA School of Law, Law-Econ Research 
Paper No. 18-09. [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: https://ssrn.com/abstract=3237107 or http://
dx.doi.org/10.2139/ssrn.3237107.

9. Business Roundtable Redefines the Purpose of a 
Corporation to Promote ‘An Economy That Serves All 
Americans’. AUG 19, 2019. [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: https://www.businessroundtable.
org/business-roundtable-redefines-the-purpose-of-a-
corporation-to-promote-an-economy-that-serves-all-
americans.

10. Carolina v. North Carolina, 138 U.S. (2008), 558 U.S. 
256 (2010). [Электронный ресурс]. – Режим до-
ступа: https://www.supremecourt.gov/specmastrpt/
orig138_112808.pdf.

11. Delaware General Corporation Law (DGCL, 2020 
Revision). [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://delcode.delaware.gov/title8/c001/.

12. Department of Commerce v. New York 18–966, 
588 U.S. (2019). [Электронный ресурс]. – Ре-
жим доступа: https://www.supremecourt.gov/
opinions/18pdf/18-966_bq7c.pdf.

13. Florida v. Georgia, 142 U.S. (2017). [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа: https://www.supremecourt.
gov/specmastrpt/orig_142_report.pdf.

14. Freeman R. E. Strategic Management: A Stakeholder 
Approach. Boston, 1984.- 276 р.

15. Ministry of Corporate Affairs Notification. New Delhi, 
the 31st March, 2014. G.S.R 249(E). [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа: https://www.indiacode.nic.
in/show-data?actid=AC_CEN_22_29_00008_201318_1
517807327856&sectionId=49129&sectionno=203&order
no=206.

16. Model Business Corporation Act (МВСА, 2016 Revision) 
(December 9, 2016). [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: https://www.americanbar.org/content/dam/
aba/administrative/business_law/corplaws/2016_mbca.
pdf.

17. Nandini Deo. A brief history of Indian CSR. Tracing 
the history of CSR in India, from Independence to the 
Companies Act (2013). [Электронный ресурс]. – Ре-
жим доступа: https://www.gatewayhouse.in/a-brief-
history-of-indian-csr/.

18. The Companies (Corporate Social Responsibility Policy) 
Rules, 2014. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://www.indiacode.nic.in/show-data?actid=AC_CE
N_22_29_00008_201318_1517807327856&sectionId=132
6&sectionno=135&orderno=138. 

19. The Companies Act, 2013. [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: https://nclt.gov.in/sites/default/files/
All-PDF/the_companies_act_2013.pdf.



143

ГРАЖДАНСКОЕПРАВО

БАШИЛОВБорисИгоревич
кандидат юридических наук, старший преподаватель кафедры гражданского права и процесса и международного частного права 
Юридического института Российского университета дружбы народов, адвокат

СНЯТИЕАРЕСТАСДЕНЕЖНЫХСРЕДСТВКАКОБЕСПЕЧИТЕЛЬНОЙМЕРЫВДЕЛАХ
ОНЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ(БАНКРОТСТВЕ):ПРОБЛЕМНЫЕАСПЕКТЫ
ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙПРАКТИКИ*

Наложение ареста на денежные средства, находящиеся на банковских счетах должника, является одной из самых 
распространенных обеспечительных мер в деле о несостоятельности (банкротстве). Однако, как и любая другая 
обеспечительная мера, арест с денежных средств может быть снят по ходатайству лица, участвующего в деле, или 
лица, чьи права и интересы нарушены в результате применения обеспечительных мер. Несмотря на то, что судебная 
статистика удовлетворения заявлений об отмене обеспечительных мер свидетельствует о том, что значительное число 
ранее наложенных арестов на денежные средства в дальнейшем снимаются судами апелляционной инстанции, такая 
отмена возможна только в случае надлежащего доказывания ее необходимости и обоснованности. В настоящей статье 
анализируется правоприменительная практика арбитражных судов по вопросу отменены принятых в рамках дела о 
банкротстве должника обеспечительных мер в виде наложения ареста на его денежные средства, находящиеся на 
банковском счете. 
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An attachment of funds held in the debtor’s bank accounts is one of the most common interim measures in an insolvency (bankruptcy) 
case. However, like any other interim measure, an attachment of funds can be released by the request of a person participating in the 
case, or a person whose rights and interests are violated as a result of the application of interim measure. Despite the fact that judicial 
statistics on the satisfaction of applications for the release of interim measures indicate that a significant number of previously imposed 
attachments on funds are later released by the courts of appeal, such cancellation is possible only if it is properly proved necessary and 
justified. This article analyzes the law enforcement practice of arbitration courts on the issue of release from interim measures taken in the 
framework of the debtor’s bankruptcy case in the form of attachment of his funds held in a bank account.
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В отечественном арбитражном законодательстве обеспе-
чительные меры выполняют роль срочных временных мер, 
направленных на обеспечение иска или имущественных ин-
тересов заявителя, применяемых по ходатайству заинтересо-
ванного лица на любой стадии арбитражного процесса, если 
их непринятие может затруднить или сделать невозможным 
исполнение судебного акта, в том числе если исполнение су-
дебного акта предполагается за пределами страны, а также 
в целях предотвращения причинения значительного ущерба 
заявителю (часть 1 статьи 90 Арбитражного процессуального 
кодекса Российской Федерации). Таким образом, практиче-
ский аспект обеспечительных мер в делах о несостоятель-
ности (банкротстве) носит комплексный характер и нацелен 
как на сохранение имущества должника, так и на увеличение 
возможности погашения требований кредиторов в полном 
объеме [1, с. 104].

Согласно части 2 статьи 90 Арбитражного процессуаль-
ного кодекса Российской Федерации обеспечительные меры 
допускаются на любой стадии арбитражного процесса, если 
непринятие этих мер может затруднить или сделать невоз-
можным исполнение судебного акта. Однако как показывает 
правоприменительная практика, определения судов первой 
инстанции о принятии обеспечительных мер часто отменя-
ются в апелляционной инстанции. Так, в силу пункта 1 ста-
тьи 97 Арбитражного процессуального кодекса Российской 
Федерации обеспечение иска по ходатайству лица, участвую-
щего в деле, может быть отменено арбитражным судом, рас-
сматривающим дело. 

В делах о несостоятельности (банкротстве) за послед-
ние несколько лет статистика удовлетворения заявлений о 
принятии обеспечительных мер и отмены ранее принятых 
обеспечительных мер выглядит следующим образом: в рам-
ках рассмотрения банкротных дел арбитражными судами в 
среднем удовлетворяется около 60% заявлений об обеспечи-
тельных мерах, в отношении около половины из которых в 
дальнейшем подаются заявления об отмене, а по итогам их 
рассмотрения отменяется около 75% ранее принятых обе-
спечительных мер [2, с. 42-43]. Более подробно статистика 
рассмотрения заявлений о применении и отмене различ-
ных видов обеспечительных мер в делах о несостоятельности 
(банкротстве) представлена в таблице № 2 на примере перво-
го полугодия 2020 года [3]. 

Представленная статистика свидетельствует о том, что 
вероятность отмены принятых обеспечительных мер в деле о 
банкротстве достаточно велика, однако не следует забывать, 
что основания для их отмены различаются в зависимости 
от вида примененной обеспечительной меры. Как видно из 
приведенных статистических данных самым распространен-
ным видом обеспечительных мер является наложение ареста 
на денежные средства (в том числе денежные средства, кото-
рые будут поступать на банковский счет) или иное имуще-
ство, принадлежащие должнику и находящиеся у него или 
других лиц (пункт 1 части 1 статьи 91 Арбитражного процес-
суального кодекса Российской Федерации).

Распространенность ареста денежных средств, находя-
щихся на банковских счетах должника, как обеспечительной 
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меры в деле о несостоятельности (банкротстве) обусловлена 
тем, что в представлении кредиторов она позволяет опера-
тивно получить денежные средства, на которые был наложен 
арест, путем предъявления в банк исполнительного листа по 
вступившему в силу судебному акту [4, с. 73]. В отличие от 
ареста имущества указанная мера позволяет избежать дли-
тельные и непредсказуемые процедуры по реализации аре-
стованного имущества.

Как следует из разъяснений, изложенных в пункте 22 По-
становления Пленума Высшего арбитражного Суда Россий-
ской Федерации от 12 октября 2006 года № 55 «О примене-
нии арбитражными судами обеспечительных мер» ответчик, 
иные лица, участвующие в деле (часть 1 статьи 97 Арбитраж-
ного процессуального кодекса Российской Федерации), а 
также лица, чьи права и интересы нарушены в результате 
применения обеспечительных мер (статья 42 Арбитражного 
процессуального кодекса Российской Федерации), после по-
лучения определения арбитражного суда о применении обе-
спечительных мер вправе обратиться с ходатайством об их 
отмене в суд, их применивший, в порядке, предусмотренном 
статьей 97 Арбитражного процессуального кодекса Россий-
ской Федерации, представив объяснения по существу приме-
ненных мер, на основании которых суд повторно проверяет 
наличие оснований, установленных частью 2 статьи 90 Арби-
тражного процессуального кодекса Российской Федерации, 
и оценивает отношения на соответствие критериям, указан-
ным в пункте 10 настоящего Постановления.

При этом стоит отметить, что перечень случаев, при 
которых обеспечительные меры могут быть отменены, про-
цессуальным законодательством не предусмотрен. Однако 
анализ правовых норм, регулирующих порядок и основания 
применения обеспечительных мер, позволяет установить, 
что обеспечительные меры отменяются в случаях, когда осно-
вания, послужившие причиной их принятия, отпали, либо 
появились новые обстоятельства, обосновывающие необхо-
димость отмены обеспечительных мер1. 

Таким образом, вопрос отмены обеспечительных мер 
разрешается судом в каждом отдельном случае с учетом об-
стоятельств конкретного дела и доказательств, на которые 

1	 Постановление	Арбитражного	суда	Поволжского	округа	от	6	но-
ября	2020	года	№	Ф06-27256/2017	по	делу	№	А65-17461/2017.

ссылается лицо, обратившееся с заявлением. В связи с этим, 
основываясь на анализе правоприменительной практики ар-
битражных судов, рассмотрим, какие обстоятельства могут 
способствовать снятию обеспечительных мер в ситуации, 
когда в деле о несостоятельности (банкротстве) принимаются 
обеспечительные меры в виде наложения ареста на денеж-
ные средства, находящиеся на счетах в банке.

Анализ правоприменительной практики позволяет вы-
явить различный подход судов в зависимости от категории 
банковского счета, на котором находятся денежные средства, 
в отношении которых заявлено ходатайство о снятии ареста. 
Условно можно выделить две категории таких счетов – зар-
платные счета (или счета, на которые поступают пенсионные 
выплаты) и иные счета.

Правоприменительная практика свидетельствует о том, 
что суды склонны к снятию ареста с банковских счетов, являю-
щихся зарплатными или на которые поступают пенсионные 
выплаты2. Связано это с тем, что наложение ареста на бан-
ковский счет, являющийся зарплатным, приводит к невоз-
можности использовать заработную плату на обеспечение 
потребностей должника и потребностей лиц, находящихся 
на иждивении должника – в подобном случае суды снима-
ют ограничительные меры в отношении счета должника, ис-
пользуемого для получения заработной платы, с остальных 
счетов ограничения не снимаются. 

Стоит отметить, что зачастую при оспаривании опре-
делений об отмене принятых в рамках дела о банкротстве 
должника обеспечительных мер в виде наложения ареста на 
его денежные средства, находящиеся на банковском счете, на 
основании того, что именно этот счет должник использует 
для получения заработной платы, используются аргументы 
о том, что целью разблокировки зарплатного счета являет-
ся вывод должником активов. Однако данный аргумент от-
клоняется судами в связи с тем, что, как это указано в Поста-
новлении Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 19 
августа 2020 года № Ф01-1110/2019 по делу № А43-19064/2018, 
арест снят только с зарплатного счета, при этом иные счета 
в пределах суммы долга остаются арестованными, в связи с 

2	 Постановление	Арбитражного	суда	Волго-Вятского	округа	от	19	
августа	2020	года	№	Ф01-1110/2019	по	делу	№	А43-19064/2018.

Таблица 2. Рассмотрение заявлений (ходатайств) о применении, отмене обеспечительных мер,  
в первом полугодии 2020 года (ч. 1 ст. 91, ч. 3 ст. 199, 201.3 АПК РФ, ч. 2 ст. 46, ст. 213.11  
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Рассмотрено 
заявлений (ходатайств) 
о применении 
обеспечительных мер

9518 2210 5653 107 20 10 166 4 48 1627

Применены 
обеспечительные 
меры (удовлетворены 
заявления)

5483 1313 3390 47 8 2 81 3 30 847

Рассмотрено заявлений 
(ходатайств) об отмене 
обеспечительных мер

2847 654 1546 19 2 0 17 0 3 705

Из них: удовлетворено 2006 496 1233 33 1 0 7 0 2 344
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чем перевод с них денежных средств на разблокированный 
счет невозможен до полной отмены обеспечительных мер.

Снятие ареста со счета, не являющегося зарплатным – 
значительно более сложный с точки зрения доказывания 
процесс. Снятие ареста с такого счета становится возможным 
только, если должник докажет, что в обратном случае будет 
лишен средств к существованию, то есть речь идет исключи-
тельно о счетах, на которых расположены средства для удов-
летворения обычных ежедневных потребностей лица.

Для подтверждения факта лишения должника средств 
к существованию требуется доказать, что арест денежных 
средств, находящихся на банковских счетах и поступающих 
на них, полностью лишит должника возможности осущест-
влять безналичные расчеты по обычным ежедневным сдел-
кам, направленным на удовлетворение обычных потребно-
стей любого человека (покупка различных товаров и услуг, 
оплата коммунальных платежей, уплата налогов и т.п.). На-
личие на иждивении несовершеннолетних детей, а также 
неработающего супруга является дополнительным аргумен-
том, оцениваемым судом в пользу снятия ограничительных 
мер3.  

При этом, как отмечается в Постановлении Арбитраж-
ного суда Центрального округа от 6 октября 2020 года № 
Ф10-2272/2019 по делу № А84-1175/2018, отмена обеспечи-
тельных мер только в рамках величины прожиточного ми-
нимума гражданина, с учетом лиц, находящихся на его иж-
дивении, недопустима на этапе рассмотрения временных 
обеспечительных мер, их применение возможно только в 
рамках исполнительного производства уже по вступившему 
в законную силу решению суда, а в деле о несостоятельности 
(банкротстве) наложение ареста рассматривается как времен-
ная обеспечительная мера в соответствии с главой 8 Арби-
тражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В обоих из указанных случаев можно выделить общий 
объем доказывания и раскрытия информации о действи-
тельном финансовом положении должника в целях частич-
ного освобождения его банковских счетов от ареста:

- обосновать невозможность обеспечения разумного 
уровня потребления в условиях принятых обеспечительных 
мер, то есть доказать, что стоимость принадлежащего долж-
нику имущества (в том числе денежных средств) и размер 
его доходов за вычетом суммы, в пределах которой наложен 
арест, не обеспечивают должнику ежемесячные средства к 
существованию;

– раскрыть свои доходы и счета, на которые они посту-
пают, с указанием и обоснованием разумного размера до-
ходов по конкретному расчетному (лицевому) счету, а также 
наименование и стоимость принадлежащего имущества, с 
предоставлением доказательств отсутствия иного имущества 
и доходов;

– обозначить всех лиц, находящихся на иждивении 
должника, а также неработающего супруга; 

-представить расчет размера денежных средств, ежеме-
сячно необходимых для удовлетворения жизненных потреб-
ностей, в том числе в лекарственных средствах и препаратах, 
обеспечении должного ухода и содержания детей, оплату 
посещаемых учебных заведений, обеспечение жизненно важ-
ных потребностей семьи и т.д.;

- доказать, что должником не совершались недобросо-
вестные действия до и в ходе процедуры банкротства, в том 
числе поступление, перевод либо снятие значительных де-
нежных средств, которые возможно квалифицировать как 
вывод денежных средств. 

При этом как отмечается в Постановлении Арбитраж-
ного суда Уральского округа от 22 сентября 2020 года № Ф09-
4864/20 по делу № А60-56288/2019 довод о том, что «должник 
обладает иным имуществом, достаточным для погашения за 
его счет требований кредиторов, сам по себе не является без-
условным основанием для отмены обеспечительных мер».

3	 Например,	 Постановление	 Арбитражного	 суда	 Центрального	
округа	от	6	октября	2020	года	№	Ф10-2272/2019	по	делу	№	А84-
1175/2018.

Вторым возможным способом частичного снятия ареста 
с денежных средств как обеспечительной меры в деле о не-
состоятельности (банкротстве) является ходатайствование о 
снятии ареста на денежные средства, которые могут посту-
пить на счета должника в банках в будущем. 

В случае, если арест на будущие поступления не накла-
дывался, доводы о том, что принятыми обеспечительными 
мерами созданы препятствия для ежемесячного получения 
заработной платы или пенсии, могут быть признаны судом 
несостоятельными, как это было отмечено в Постановлении 
Восьмого арбитражного апелляционного суда от 22 мая 2020 
года № 08АП-2683/2020 по делу № А81-9862/2018.

Третий способ заключается в ходатайствовании о на-
ложении альтернативной обеспечительной меры. Для этого 
должнику следует указать судебному приставу имущество, 
на которое может быть наложен арест в первую очередь, в 
целях освобождения от ареста денежных средств на расчет-
ных счетах, в порядке пункта 5 статьи 69 Федерального закона 
от 2 октября 2007 года № 229-ФЗ «Об исполнительном про-
изводстве».

Перераспределение возможно в связи с тем, что соглас-
но пункту 16 Постановления Пленума Высшего Арбитраж-
ного Суда Российской Федерации от 12 октября 2006 года № 
55 «О применении арбитражными судами обеспечительных 
мер» арест поступивших денежных средств, находящихся на 
корреспондентском счете коммерческого банка (иного кре-
дитного учреждения), а также средств, которые поступят на 
счета или корреспондентский счет банка в будущем, целесо-
образно производить, если другие меры, предусмотренные 
статьей 91 Арбитражного процессуального кодекса Россий-
ской Федерации, не смогут обеспечить исполнение приня-
того судебного акта. Из данного положения следует, что де-
нежные средства, находящиеся на корреспондентских счетах 
банка (или которые поступят на них в будущем), являются не 
первостепенными объектами для наложения ареста.  

Таким образом, снятие ареста с денежных средств, на-
ходящихся на банковских счетах должника, является воз-
можным только при надлежащем уровне доказывания 
необходимости и обоснованности такого снятия. Правопри-
менительная практика свидетельствует о том, что в условиях, 
когда перечень случаев, при которых обеспечительные меры 
могут быть отменены, процессуальным законодательством 
не предусмотрен, основания для снятия ареста с денежных 
средств различаются в зависимости от фактических обстоя-
тельств конкретного дела. В связи с чем, приведенные в статье 
основания не являются исчерпывающим перечнем, однако 
могут быть использованы при доказывании как наиболее 
универсальные. 

Пристатейный библиографический список

1. Сахорова Ю. В. Обеспечительный механизм в про-
цессе несостоятельности (банкротства) // Вестник 
ВГУ. Серия: Право. - 2017. - № 2. - С. 104.

2. Смола А. А. Актуальные проблемы применения ар-
битражными судами обеспечительных мер // Вест-
ник Арбитражного суда Московского округа. - 2019. 
- № 4. - С. 42-43.

3. Судебный департамент при Верховном Суде Рос-
сийской Федерации // Сводные статистические све-
дения о деятельности федеральных арбитражных 
судов за 1 полугодие 2020 года. [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа: http://www.cdep.ru/index.
php?id=79&item=5459.

4. Чупахин И. М. Проблемы ареста денежных средств, 
находящихся на банковском счете // Вестник арби-
тражной практики. - 2019. - № 2. - С. 73.



146

ГРАЖДАНСКОЕПРАВО

ГАФИУЛЛИНХарисИльгизярович
старший преподаватель кафедры гражданского права Казанского инновационного университета имени В. Г. Тимирясова

ГАВРИЛЮКРусланВладимирович
кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданского права Казанского инновационного университета имени В. Г. Тимирясова

НОСАНЕНКОГалинаЮрьевна
кандидат политических наук, доцент кафедры теории государства и права Казанского инновационного университета имени 
В. Г. Тимирясова

«АФФИЛИРОВАННОСТЬ»:ПОНЯТИЕИМЕТОДОЛОГИЧЕСКОЕЗНАЧЕНИЕ

В статье исследуется понятие и методологическое значение дефиниции «аффилированность». Анализируются 
научные труды, отечественные правовые нормы и судебная практика, касающиеся аффиляции. Характеризуется термин 
– «аффилированность», его происхождение и признаки. По итогам работы даются обобщающие выводы касательно 
рассматриваемой дефиниции и обозначаются перспективы теоретического и нормативного характера в рассматриваемой 
сфере.

Ключевые слова: аффилированность, аффиляция, взаимосвязь, зависимость.

GAFIULLINHarisIlgizaryarovich
senior lecturer of Civil law sub-faculty of the V. G. Timiryasov Kazan Innovative University 

GAVRILYUKRuslanVladimirovich
Ph.D. in Law, associate professor of Civil law sub-faculty of the V. G. Timiryasov Kazan Innovative University 

NOSANENKOGalinaYurjevna
Ph.D. in political sciences, associate professor of Theory of state and law sub-faculty of the V. G. Timiryasov Kazan Innovative University

“AFFILIATION”:CONCEPTANDMETHODOLOGICALSIGNIFICANCE

The article explores the concept and methodological meaning of the definition of “affiliation”. The article analyzes scientific works, 
domestic legal norms and judicial practice concerning the affiliation. The term “affiliation”, its origin and signs are characterized. Based 
on the results of the work, generalizing conclusions are given regarding the definition under consideration and prospects of a theoretical 
and normative nature in the field under consideration are outlined.

Keywords: affiliation, affiliation, relationship, dependence.

Нынешняя цивилистическая доктрина, обращаясь к право-
вым проблемам, однозначно констатирует факт появления боль-
шого количества информационных источников, характеризу-
ющих современные государственно-правовые реалии [1]. Такая 
направленность вполне объяснима цивилизационными процес-
сами человека в окружающем мире. Ведь, как утверждает в своей 
научной работе Л. Т. Бакулина «приращение знаний достигается 
за счет уточнения, дополнения, обобщения, критики, переос-
мысления существующих теоретических категорий» [ 3, с. 29]. 

В  связи с этим необходимо отметить, что актуальной про-
блемой для правовой науки во все времена является исследова-
ние наиболее фундаментальных вопросов (категорий понятий-
ного аппарата и главных постулатов), которые формируют ее 
основание. Корректность и обоснованность этих инструментов, 
несомненно, влияет на правильное понимание их соответству-
ющими субъектами и обществом в целом. 

Методологический «хаос», присутствующий в науках со-
циально-гуманитарного цикла, связанный с формированием 
постнеклассической доктрины [ 7], постулирующей многооб-
разие мнений, взглядов, политических направлений, а также 
стоящей на позициях конституированности и человекораз-
мерности, предполагает возможность наличия д иаметрально 
противоположных формулировок понятий, несовместимых 
концепций при изучении отдельных объектов, процессов и яв-
лений. Большое количество имеющихся научных подходов дает 
нам возможность характеризовать одну из категорий юриспру-
денции – «аффилированность» (аффиляция), что позволяет вы-
двинуть предположение о целесообразности и необходимости 
обращения к исследованию смежных правовых констант, пря-
мо соотносящихся с рассматриваемой дефиницией. Важность 
теоретического анализа характеризуемой нами категории обу-
словлена методологической ролью понятийно-категориально-
го аппарата в науке. Это подтверждается уже в спорах древне-
римских теоретиков по вопросам состава юридического лица. 

Исследованию проблем правовых отношений основанных на 
аффилированности их субъектов, посвятили свои научные ра-
боты А. В. Ефимов [ 4 ], В. В. Тихонов [8] и другие отечественные 
ученые, однако, отдельные вопросы требуют уточнения, что 
предполагает возможность продолжения обсуждения данной 
тематики. Зарубежная наука также проявляет интерес к про-
блематике связности в среде юридических лиц, испытывающих 
зависимое состояние, так в своих научных трудах к проблемам 
аффилированности обращались M. Bainbridge [12], C. A. Witting 
[13] и др. Подчеркнем, что, несмотря на многочисленные иссле-
дования, однозначного определения термин «аффилирован-
ность» так и не получил.

Гражданский оборот предполагает субъективную само-
стоятельность его участника, но при этом невозможно пред-
положить наличие полной самостоятельности такого ин-
дивидуума при отсутствии организационной взаимосвязи 
устойчивого характера с другими субъектами. Такая правовая 
корреляция наблюдается, например, в качестве зависимости 
юридического лица от аффилированного субъекта имуще-
ственного оборота, что уже давно отмечается за рубежом в 
договорных отношениях директоров и акционеров хозяйству-
ющего субъекта, где развитие и изучение капиталистических 
отношений началось намного раннее феодальной России [6, с. 
352]. Так одно, по сути, контролирует волю другого. Эти фак-
торы отражают дела, рассмотренные отечественными судами, 
когда доминирующее положение первых по отношению ко 
вторым скрыто от общества и государства и со стороны наблю-
дается наличие равенства, которое, однако, формально1. 

1	 Определение	Верховного	Суда	РФ	от	10.02.2021	№	308-ЭС20-23352	
по	делу	№	А53-42320/201.	[Электронный	ресурс].	–	Режим	досту-
па:	http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=ARB
&n=655745#OVzd5wSbfl	ZrnlUP	(дата	обращения:	01.02.2022).
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В научной литературе можно встретить понятия «эконо-
мическая зависимость», «экономический контроль», «аффи-
ляция», «аффилированные лица» [11, с. 112]. Две последние 
дефиниции имеют англоязычные корни, однако семантика раз-
личных языковых групп за рубежом дает им различную трак-
товку, но при этом обнаруживается общность, унифицирую-
щая их, выражающаяся в связности двух субъектов, где один 
испытывает зависимость от другого.

«Термин «аффилированность» произошел от английского 
«affiliate» – «филиал», «отделение», «компаньон», «присоеди-
ненный» и обозначает способность оказания процедур влияния 
на деятельность различных лиц (физических/юридических), 
осуществляющих предпринимательство»2. Юридическое лицо 
может иметь особую правовую связь с определенными лицами, 
в силу которой последние прямо или косвенно, самостоятель-
но или совместно со своими связанными (аффилированными) 
лицами могут влиять на принятие решений этим юридиче-
ским лицом [10]. Наличие аффилированности определяется 
как юридическими признаками, так и фактическими обстоя-
тельствами. Как свидетельствует судебная практика, аффили-
рованность может возникать на основании родственных или 
семейных связей, фактической подконтрольности одного юри-
дического лица другому3.

Представляется, что интерес к рассматриваемой катего-
рии испытывает не только чисто правовая доктрина, но и иные 
области науки. Так, например, философско-правовая оценка 
внутреннего содержания аффилированности говорит о нем, 
как об отношении, образующем многостороннюю связь между 
взаимодействующими объектами [9, с. 9]. Очевидно, что такая 
связность хозяйствующих субъектов предпринимательства 
однозначно формирует фактор экономически зависимых от-
ношений. Отечественные цивилистика, в частности О. С. Иоф-
фе [5, с. 527], характеризуя в своих трудах общественные отно-
шения в рамках правового регулирования, обозначал их как 
правоотношения, которым, присуще, в том числе состояние 
связности.

Аффилированность и зависимость А. В. Анисимов совер-
шенно справедливо объявляет в своей научной работе тожде-
ственными явлениями [2, с. 9]. Дело в том, что, оценивая мнение 
отечественного законодателя, а также, учитывая лексику бук-
вального понимания экономической зависимости как самосто-
ятельной дефиниции родовой значимости, можно однозначно 
применять ее для определения фактора влияния и связи при 
правовом регулировании отношений аффилированных лиц. 

В правовой теории экономическая зависимость определя-
ется как отношения двух экономических субъектов, при кото-
рых существование и деятельность одного субъекта полностью 
или частично обусловлены и подчинены воле другого, что, по 
сути, подразумевает осуществление контроля за его экономи-
ческой деятельностью или так называемого корпоративного 
контроля – термина, используемого отечественной правовой 
доктриной и российским правосудием4.

Аффилированными лицами физического лица, осущест-
вляющего предпринимательскую деятельность, являются:

– лица, принадлежащие к той группе лиц, к которой при-
надлежит данное физическое лицо;

– юридическое лицо, в котором данное физическое лицо 
имеет право распоряжаться более чем 20% общего количества 
голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляю-
щие уставный или складочный капитал вклады, доли данного 
юридического лица.

При анализе современных отечественных правовых норм 
дефиницию «аффилированные лица» можно встретить в раз-
личных законах и подзаконных актах, позволяющих учитывать 
связи конкретного юридического лица. Впервые данный тер-
мин появился в начале 90-х гг. прошлого века в Законе РСФСР 

2	 Марина	 Красильникова.	 Аффилированность.	 Ответственность	
аффилированной	компании	//	Ежемесячник	«Верное	решение».	
-	выпуск	№	01	(207)	от	20.01.2020.	[Электронный	ресурс].	–	Ре-
жим	 доступа:	 https://www.consultant-dv.ru/periodika/gazeta-ver-
noe-reshenie/vypusk-01-20-01-20/affilirovannost-otvetstvennost-
affilirovannoy-kompanii/	(дата	обращения:	01.02.2022).

3	 Постановление	Арбитражного	суда	Западно-Сибирского	округа	
от	 13.08.2021	 №	 Ф04-1646/2021	 по	 делу	 №	 А45-4044/2020.	
[Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	http://www.consultant.
ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=AZS&n=178202#Y9Ii5wSi9d
fGNJhH1	(дата	обращения:	01.02.2022).

4	 Постановление	Президиума	ВАС	РФ	от	06.09.2011	№	2929/11	по	
делу	№	А56-44387/2006.	//	Вестник	ВАС	РФ.	-	2012.	-	№	3.

от 22.03.1991 № 948-1 «О конкуренции и ограничении монопо-
листической деятельности на товарных рынках» (далее – Закон 
о конкуренции). Чуть позже понятие «аффилированность» 
появилось в Гражданском кодексе Российской Федерации. Но 
дело в том, что Закон о конкуренции конкретизирует различ-
ные признаки аффилированности и четко ограничивает круг 
лиц, вступающих в данные отношения, а гражданское законо-
дательство закрепляет только лишь один признак – «связность» 
поскольку рассчитано только для простой формы аффиляции, 
что приводит к неопределенности правового регулирования.

В связи с этим предлагаем использовать межотраслевой 
подход гражданско-правовой доктрины к категории «аффили-
рованность», который сформировал универсальные признаки 
рассматриваемого явления: зависимость, контролирующее 
влияние доминирующего лица, разнонаправленность интере-
сов (латентного конфликта). 

Резюмируя сказанное, отметим, что для достоверности 
любого исследования необходимо разобраться в терминоло-
гии и определиться с методологией. Аффилированность в 
хозяйственных отношениях необходимо определять как воз-
можность влияния доминирующего субъекта на юридически 
зависимое лицо. Философско-правовая оценка внутреннего 
содержания рассматриваемого явления говорит о нем, как об 
отношении, образующем многостороннюю связь между взаи-
модействующими объектами. Такая связность хозяйствующих 
субъектов предпринимательства однозначно формирует фак-
тор экономически зависимых отношений.

Это, собственно, определяет теоретическую и практиче-
скую необходимость продолжения обсуждения проблематики 
отношений аффилированности субъектов и выработке эффек-
тивных норм законодательства, способных положительно регу-
лировать процессы, связанные с аффиляцией, предупреждая 
возникновение правонарушений в этой сфере.
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В связи с ростом количества автомобилей увеличилось и количество нарушений, 
которые допускают водители. Для предотвращения ряда нарушений, преступлений и 
дорожно-транспортных происшествий, законодательством предусмотрен ряд процедур, к 
которым можно отнести остановку и задержание транспортного средства. В научной статье 
выделены теоретические вопросы и нормативные положения, регулирующие остановку и 
задержание транспортных средств, описаны полномочия и зона компетенций субъектов, 
уполномоченных останавливать и задерживать транспортные средства.
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CONCEPTSANDLEGALGROUNDSFORSTOPPINGANDDETAININGAVEHICLE

In connection with the growth in the number of cars, the number of violations committed by drivers has also increased. To prevent 
a number of violations, crimes and traffic accidents, the legislation provides for a number of procedures, which include stopping and 
detaining a vehicle. The scientific article highlights the theoretical issues and regulations governing the stopping and detention of vehicles, 
describes the powers and area of competence of entities authorized to stop and detain vehicles. 

Keywords: stop, detention, vehicle, traffic safety, rules, crimes, offenses, non-compliance, police.

Гутиева И. Г.

Сегодня сложно представить себе жизнь без различных 
транспортных средств, поскольку их наличие стало неотъем-
лемой частью жизни современного общества. Общественный 
транспорт, грузовые и сельскохозяйственные машины, спец-
транспорт, кареты скорой помощи – все это жизненно-необ-
ходимые атрибуты современного человека, без которых уже 
сложно представить полноценное развитие промышленно-
сти, медицины, торговли и прочих отраслей.

Многие авторы в разные годы рассматривали такие во-
просы, как перспективы реализации законодательных ини-
циатив, международный опыт ужесточения наказания за на-
рушение ПДД, вопросы правового регулирования остановки 
и задержания, меры административного воздействия на на-
рушителей и прочие вопросы. У каждого свое субъективное 
мнение, однако, практически все авторы в своих работах от-
мечали несовершенство законодательства, и необходимости 
вносить некоторые поправки. Таким образом, несмотря на 
наличие научных работ, нельзя сказать, что избранная для 
изучения тема исчерпала себя. Более того, в связи с введени-
ем и реализацией новых Положений, которые начали дей-
ствовать сравнительно недавно и прекратили действие всех 
предыдущих приказов и регламентов, данное направление 
всколыхнуло интерес с новой силой [3].

В связи с ростом количества автомобилей увеличилось 
и количество нарушений, которые допускают водители. Для 
предотвращения ряда нарушений, преступлений и ДТП, за-
конодательством предусмотрен ряд процедур, к которым 
можно отнести остановку и задержание транспортного сред-
ства. Сказанное наглядно иллюстрируют данные статистики. 
Так, с января по ноябрь 2021 г. совершено 106 959 дорожно-
транспортных происшествий, погибло 4 557 человек, ранено 
22 732 человека [7]. ДТП с участием водителей грузовых авто-
мобилей в состоянии опьянения 483 человека, погибло 162, 
ранено 594. ДТП, с участием водителей автобусов в состоянии 
опьянения – 57, погибло – 4, ранено – 89 человек. ДТП, с уча-

стием водителей тракторов и других самоходных механиз-
мов в состоянии алкогольного опьянения – 76, погибло – 30, 
ранено – 66. Со стажем управления до 2-х лет – 7 345, в том 
числе в состоянии алкогольного опьянения - 353, отказавших-
ся от медицинского освидетельствования – 95. С водителями 
стран СНГ – 4 095, иностранных государств – 4 519, в состоя-
нии алкогольного опьянения – 10 275 [4].

В Кабардино-Балкарской Республике за аналогичный 
период и по тем же категориям статистика выглядит сле-
дующим образом: с января по ноябрь 2021 г. совершено 398 
дорожно-транспортных происшествий, погибло 88 человек, 
ранено 515 человек. Среди них 34 водителя легковых авто-
мобилей находились в состоянии опьянения, при этом по-
гибло 18 человек, ранено 44 человека. Водителей грузовых 
автомобилей, автобусов, тракторов и других самоходных ме-
ханизмов в состоянии опьянения зафиксировано не было. Со 
стажем управления до 2-х лет – 23 человека, в состоянии ал-
когольного опьянения и отказавшихся от медицинского ос-
видетельствования – не зафиксировано. С водителями стран 
СНГ – 1, иностранных государств – 2, в состоянии алкоголь-
ного опьянения – 17. По итогам за 11 месяцев 2019 г прирост 
аварий с неисправным транспортом составлял 6,9% [7].

Остановка – это прекращение движения транспортного 
средства, длительностью не более 5 минут, задержание – это 
принудительное прекращение движения и использования 
транспортного средства. Причина остановки - проверка до-
кументов. А основания для проверки – непосредственно оста-
новка ТС. Задержание представляет собой временное при-
нудительное прекращение использования транспортного 
средства, включающее, в случае невозможности устранения 
причины задержания на месте выявления административно-
го правонарушения, помещение его на специализированную 
государственную стоянку – специально отведенное охраняе-
мое место для хранения задержанных транспортных средств 
[5].



149

ГутиеваИ.Г.

Данные мероприятия сопровождаются обычно целым 
рядом проблем, связанных с обоснованием вины наруши-
теля, доказательной базой, отсрочки получения результатов 
анализов при освидетельствовании, ну и «контрольным вы-
стрелом» в этой ситуации является восприятие водителями 
остановок и задержания как нарушение их прав [2].

Причинами и основаниями для остановки ТС сотруд-
ником ГИБДД являлись основания, перечисленные в п. 84 
административного регламента (приказ 664) [6], который на 
данный момент утратил силу. Но они в последующем нашли 
свое место в обновленном документе.

Несмотря на принятие данного документа, он не 
внес существенных корректив, хотя некоторые из его 
положений заслуживают внимания. Новый приказ рас-
ширил полномочия сотрудников ГИБДД и расширил 
перечень ситуаций и оснований. Согласно предшеству-
ющему Регламенту основанием для проверки докумен-
тов у водителя была остановка, связанная с одной из 4 
причин: зафиксированное нарушение ПДД водителем, 
розыск ТС, спецмероприятие (например, «трезвый во-
дитель» или «безопасность ребёнка»).

Приказ № 664 регламентировал обязательность выйти 
из авто лишь при досмотре, отстранении, задержании и ряда 
других процедур. Инспектор «предлагал» водителю выйти 
из автомобиля [6].

Согласно нового документа сотрудник ГИБДД впра-
ве «потребовать» покинуть салон машины, а водитель 
обязан сделать это, если требуется пресечение престу-
пления, которое совершил водитель или его пассажиры, 
а также нужно задержать водителя; если речь идёт об ад-
министративном задержании водителя. Основанием для 
предложения инспектора выйти из автомобиля теперь 
является утомлённое (а не только болезненное) состоя-
ние водителя.

Законным основанием для остановки и проверки доку-
ментов всегда были спецмероприятия или рейды ГИБДД. 
Однако на практике, многие сотрудники ДПС часто злоупо-
требляли данным мероприятием, и останавливая транспорт-
ное средство озвучивали причину, даже ввиду ее отсутствия. 
Обязанности подтвердить документально данный факт у ин-
спекторов не было [3].

В новом Приказе (пункт 29) прописано право водителя 
ознакомиться с документами о таких рейдах в любом под-
разделении ГИБДД. Однако наличие данных документов на 
месте остановки не обязательно [1].

На практике существует острая проблема – отказ во-
дителя остановиться либо невозможность это сделать в слу-
чае технической неисправности. В таком случае, при усло-
вии соблюдения безопасности всех участников движения, 
инспектор может применить спецсредства. В таких случае 
сотрудниками применятся принудительная остановка при 
помощи технических средств: «шипы», «ежи», и огнестрель-
ное оружие как крайний способ остановки, который при-
знан не самым эффективным, однако допустимым в случае 
опасности.

Спецсредства подразделяются на: портативные – сущ-
ность данного устройства состоит в наличии различных ши-
пов, которые при наезде на них прокалывают шины и дела-
ют невозможным дальнейшее движение, например «Лиана 
6000»; мобильные – то есть такие средства могут оказывать 
дистанционное воздействие на автомобиль, который необхо-
димо остановить. Различают, механические и электромеха-
нические устройства, которые представляют собой метатель-
ные приспособления для блокирования вращения заднего 
колеса.

Известные устройства принудительной остановки 
транспорта, к сожалению, далеки от совершенства, посколь-
ку их не всегда есть возможность применять, так как их уста-
новка требует помощи нескольких сотрудников, некоторые 
механизмы могут повлечь утрату управления автомобилем, а 
иногда эти средства не оказывают никакого эффекта и транс-
портное средство продолжает движение.

Остановка транспортного средства осуществляется всег-
да в безопасном месте, если данное условие невыполнимо, 

то сотрудники ДПС полностью несут ответственность за без-
опасность участников дорожного движения. В этом случае 
должен включаться проблесковый маячок на патрульной 
машине.

Итак, останавливать транспортное средство инспек-
торы могут только при наличии основания, сюда можно 
отнести проверку наличия технического осмотра, замет-
ные изменения технических неисправностей и конструк-
ций ТС и прочие. Сотрудник в любом случае, обязан на-
звать причины остановки ТС. Задержание транспортного 
средства имеет место в ряде случае: если транспортное 
средство снято с учета, в этом случае оно отправляется 
на специализированную стоянку, после проведения стан-
дартных процедур; зафиксированное нарушение ПДД и 
другие факторы. В помощь инспекторам, для контроля 
дорожного движения, государство оснастило все дороги 
и трассы камерами видеонаблюдения. Чтобы уменьшить 
нагрузку на работников, и минимизировать бюрократи-
ческий документооборот, водители периодически полу-
чают уведомления, с зафиксированными нарушениями и 
требованием оплатить штраф. Однако «личное» общение 
с сотрудником в случае остановки транспортных средств 
допустимо и необходимо в некоторых случаях. Остановка, 
а как следствие и задержание, применяется для предот-
вращения опасности и преступлений на дорогах, а также 
для сохранения порядка во время движения или оказания 
помощи участникам движения.
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Ивлиев П. В.

Кошелюк Б. Е.

Факультативное обязательство в первую очередь на-
правлено на выполнение таких функций как надлежащее 
и своевременное исполнение обязательства, но при этом 
исполнении обязательства может осуществляться в нату-
ре, соответственно в данном случае факультативное обяза-
тельство выполняет гарантийную функцию. Функциями, 
которые выполняет факультативное обязательство также 
является предварительное приобретение права на отказ 
от предоставления основного обязательства, например по 
сделке путем предоставления факультативного исполне-
ния, путем приобретения права на освобождения от обя-
зательства, в том числе оно должно выполнять функцию 
защиты добросовестной стороны обязательства. Факульта-
тивное обязательство выполняет функцию поддержания 
равновесие прав и обязанностей должника и кредитора.

Прекращение факультативных обязательств прямо про-
тивоположно их возникновению, так как в первую очередь 
прекращается юридическая связь субъектов обязательства, 

обязанное лицо уже не соблюдает правила поведения, а ве-
ритель не требует от должника определенного поведения. 

Подразумеваемые гражданско-правовые условия 
могут применяться в дополнение к любым письменным 
условиям отдельного договора. Ответственность за про-
яснение любых конкретных требований до окончатель-
ного утверждения условий контракта лежит на сторонах 
договора. Целенаправленное воздействие по обеспечению 
выполнению контракта, где возможно проявятся слож-
ности, следует предпринимать только после тщательного 
рассмотрения всех сопутствующих сложностей как долж-
ником, так и кредитором. Прекращение факультативных 
обязательств, в своей сущности, понимаются, как заверше-
ние гражданско-правового обязательства, где стороны хо-
тят достичь правовых итогов, которые бы удовлетворяли 
участников обязательства.

Важной темой анализа договорного права является 
тема о заключении договора и прекращения факультатив-
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ных обязательств. Основное правило заключения контрак-
та состоит в том, что контракт признается заключенным, 
когда по всем основным вопросам обе стороны согласи-
лись на условия, которые прописаны в договоре. Это пра-
вило считается основным по нескольким моментам. Во-
первых, дает возможность сторонам заключать договор. 
Во-вторых, оно защищает стороны от связывания против 
их воли из-за того, что они участвовали в переговорах; та-
кая защита от нежелательных обязательств полезна, пото-
му что без нее переговоры, ведущие к заключению кон-
трактов, были бы затруднены.

Другой вопрос, связанный с заключением контрактов, 
который затрагивает определенное правовое основания по 
раскрытию информации. Проведенный анализ подчерки-
вает, что желательность раскрытия полной информации 
в договоре зависит от ситуации. Например, обнаружение 
существенного дефекта в доме, который владелец пытает-
ся продать, имеет тенденцию быть выгодным; поскольку, 
если покупатель знает о дефекте, он может принять меры 
по недопущению ущерба. Но следует ли требовать от не-
фтяной компании, которая узнает в результате дорогосто-
ящих расследований, что нефть находится под земельным 
участком, раскрывать эту информацию продавцу участка, 
который взял кредит в банке? Возможно, нет: в результа-
те такого обязательства по раскрытию информации не-
фтяные компании будут платить значительно больше за 
участки земли, проданные с торгов. 

Могут возникать ситуации, когда кредиторы проща-
ют долги должнику, тем самым прекращая его обязатель-
ство. Отсюда следует, что факультативное обязательство 
также может быть завершено в связи с тем, что кредитор 
простит задолженность. Но, в данном случае, результат 
договоренностей не был достигнут, так как основные его 
условия не были выполнены окончательно. Поэтому, про-
щение долга может выступать в качестве основания пре-
кращения обязательства, в том числе и факультативного, 
но основной результат данного обязательства не достигнут 
[1].

Рассмотрим прекращение факультативного обяза-
тельства исполнением. Имущественный интерес кредито-
ров желательно удовлетворить исполнением обязатель-
ства. По мнению С.Ю. Филиппова, только исполнение 
является способом достижения целей прекращения обя-
зательства и зафиксирована в нормах права, в качестве 
конечной правовой цели, представляется полезным для 
общества [2]. Таким образом, надлежащим исполнением 
следует признать исполнение основное и факультативное.

Прекращение факультативного обязательства также 
может осуществляться зачетом. В данном случае нельзя 
не согласиться с мнением научного сообщества, которое 
полагает, что такое комплексное понятие как «содержа-
ние факультативного обязательства» может определяться 
только элементным составом юридических условий, кото-
рые регламентированы ст. 410 Гражданского кодекса РФ. 
Договорными условиями выступают единство требований 
кредитора, встречность его требований и их наличность.

Факультативные обязательства также могут прекра-
щаться новацией. Эволюционные тенденции междуна-
родной и российской науки гражданского права основыва-
ются на том, что регулирования этой сферы прекращения 

обязательств на основании замены первоначального обя-
зательства новацией. В соответствии с информационным 
письмом Президиума ВАС РФ «Обзор практики примене-
ния арбитражными судами ст. 414 Гражданского кодекса 
РФ» применение новации возможно только по соглаше-
нию сторон [3, 4].

Полезность получаемая от использования новации 
появляется при существовании и действительности пер-
вичного обязательства, возникает тогда, когда обязатель-
ство прекратилось или является недействующим, то нова-
ция не может быть принята.

Факультативное обязательство может быть прекраще-
но невозможностью его исполнения. По нашему мнению, 
граничными требованиями исполнения обязательства 
представляется гибель предмета. Наличие обязательствен-
ного права в случае, когда факультативное обязательство 
действует на возмездной или безвозмездной основе, необ-
ходимо для того, чтобы правильно определять юридиче-
скую ответственность за неисполнение или недопустимое 
исполнение договоренностей и при каких ситуациях воз-
можна ответственность.

Разберем поподробнее предмет исполнения при об-
щих обязательствах и факультативных. По нашему мне-
нию, данный предмет что в одном случае, что в другом 
является одинаковым, то есть, что при обычных обяза-
тельствах, что при факультативных, в качестве предмета 
исполнения выступает какая-либо вещь, которую обязан-
ная сторона должна передать уполномоченному субъекту, 
или услуга, которую лицо, имеющее задолженность, обя-
зано выполнять в пользу кредитора. Отличием между дан-
ными обязательствами является то, что факультативное 
обязательство вытекает из общего, то есть, если должник 
не может выполнить условия по обычному обязательству, 
то ему предоставляется возможность выбрать способ ис-
полнения своих обязанностей путем возникновения фа-
культативного обязательства. 

Прекращение факультативного обязательства также 
возможно на основание актов органов государственной 
власти или местного исполнения. 

Факультативное обязательство довольно непростое 
определение, но сложность возникает в виде специального 
правомочия, которое появляется у должника при замене 
основного обязательства факультативным. В том случае, 
когда факультативное обязательство завершается зачетом, 
тогда допустимо говорить лишь относительно прекра-
щения основного обязательства, но не факультативного. 
В том случае если должник воспользуется своими право-
выми полномочиями и будет исполнять факультативное 
обязательство, то можно говорить «о зачетоспособности 
факультативного исполнения обязательства».

Факультативное обязательство, по нашему мнению, 
является сложнее чем обычное, так как при обычном пред-
усматривается один определенный способ исполнения 
своих обязанностей, а вот факультативное обязательство 
включает в себя несколько способов исполнения долж-
ником своих обязательств. В первом случае, кредитор 
понимает и принимает способ исполнения второй сторо-
ной обязательства своих обязанностей, так как первона-
чальные условия обязательства были согласованы между 
сторонами, а вот при факультативном обязательстве кре-
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дитору приходится принимать удобный для должника 
способ исполнения его обязанностей, чтобы юридически 
грамотно решить вопросы кредитора. Поэтому, чтобы не 
потерять совсем выгоды с данного обязательства, креди-
тор принимает условия факультативного обязательства. 
Выбор способа исполнения обязательств обсуждается 
между сторонами, и следует отметить, что факультатив-
ное обязательство по своей структуре не отличается от 
обычного, единственное что в данном случае меняется, так 
это сам способ исполнения обязательства. Говоря о выбо-
ре, то при факультативном обязательстве такую возмож-
ность получает именно должник, кредитор лишь прини-
мает данную ситуацию, так как в его интересах получить 
исполнения обязательств от должника. При обязатель-
ствах иногда бывают споры, которые разрешаются судом. 
В таком случае, в суд подается иск в отношении основного 
предмета обязательства.

В соответствии с проведенным анализом, могут быть 
сделаны следующие выводы:

1) Новированным факультативное обязательство учи-
тывается в том случае, если данное обязательство соот-
ветствует действительности, его условия были оговорены 
между сторонами, возникает новое обязательство, сторо-
ны данного обязательства хотят его улучшать без основа-
тельных изменений; 

2) Факультативное обязательство может прекратиться 
в том случае, если возникает невозможность его исполне-
ния. Для данной ситуации характерны такие случае, ког-
да происходят обстоятельства по независящим от сторон 
данного обязательства причинам, условия обязательства 
предусматривают случаи прекращения обязательства без 
привлечения должника к юридической ответственности, 
возникают случаи, когда должник не может выполнить 
обязательства, так как для кредитора должна применяться 
юридическая ответственность; 

3) можно сделать следующий вывод, что в настоящее 
время встречается много ситуаций на практике, которые 
непосредственно связанны со столкновением норм возник-
новения и прекращения факультативных обязательств. 
При это данный вопрос разрешается исключительно пу-
тем подробной умозрительной конструкцией, которая 
позволит добиться юридической чистоты при толковании 
норм, посвященных факультативным обязательствам и в 
последующем пресечь вероятные сложности в примене-
нии законодательства.

В данной статье были исследованы такие принципы 
факультативного обязательства, как принцип реального 
исполнения, который являет собой возможность выпол-
нения должником своих обязанностей путем исполнения 
предмета как обычного, так и факультативного обязатель-
ства, а кредитор должен принять данное исполнение в лю-
бом из двух рассмотренных видов; принцип надлежащего 
исполнения, который являет собой выполнение условий 
обязательства в надлежащей форме, а именно в нужном 
месте, в определенный срок, конкретному лицу, специ-
альным способом; принцип содействия сторон, который 
заключается в том, что должник обязан уведомить креди-
тора о том, что он приступает к выполнению своих обя-
занностей по факультативному обязательству.

Основаниями возникновения факультативных обя-
зательств выступают договора и иные формы сделок. 
Существенными условиями являются: предмет основно-
го исполнения и предмет факультативного исполнения. 
Юридические факты в виде нанесение вреда не порождают 
утрату факультативных обязательств, но в совокупности с 
договором, могут выступать элементом юридического со-
става, которое подразумевает появление факультативного 
обязательства.

Задачей законодательного закрепления принципа 
реального исполнения обязательств является правовая за-
щита интересов сторон обязательства.
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Институт изъятия земельных участков для государствен-
ных и муниципальных нужд носит комплексный характер, в 
том числе регламентируется отнюдь не исключительно по-
ложениями норм земельного и гражданского законодатель-
ства, но и конституционного, административного, муници-
пального, градостроительного, жилищного и иных отраслей 
права. Вследствие этого на практике появляется несколько 
вопросов, предопределенных присутствием как недостатков 
законного регулирования данного института, в частности и 
существующих противоречий, а также коллизий. К сожале-
нию, в функционирующем правовом поле Российской Феде-
рации никак не зафиксировано конкретное определение по-
нятия «государственные и муниципальные нужды». 

Так некоторые авторы рассматривают нужды относящи-
еся к государственным или муниципальным, как справедливо 
образовавшуюся потребность Российской Федерации, субъ-
екта Российской Федерации или муниципального образова-
ния в использовании участка земли с целью предоставления 
общественно важных заинтересованностей и потребностей 
общества в полной их взаимосвязи с осуществлением между-
народных обязательств, расположением объектов, которые 
обладают государственным и муниципальным значением, а 
также другими обстоятельствами, которые устанавливаются 
действующим законодательством [1, с. 11]. 

Другие ученые под государственными нуждами, а также 
муниципальными нуждами понимают «конкретизирован-
ные законодательством справедливо образовавшиеся соци-

ально важные потребности, потребность в удовлетворение 
которых определена интересами обширной области субъ-
ектов» и какие реализуются в определенном законодатель-
ством режиме публично-правовыми образованиями [2, с. 34].

Помимо всего вышеуказанного, в ст. 35 Конституции 
нашего государства предусмотрено, что право частной соб-
ственности охраняется законом. В ней указывается на то, 
что ни один гражданин в принципе не может быть лишен 
своего имущества не иначе как по решению суда, а в случае 
принудительного лишения права собственности в пользу 
государства имущество может быть изъято только в случае 
предварительного равнозначного возмещения его реальной 
стоимости1.

Подробный анализ содержания статей Конституции 
Российской Федерации подводит к умозаключению о том, 
что право собственности лица на земельный участок сохра-
няется за субъектом правоотношений не только по его соб-
ственной воле, но и до тех пор, пока не будет принято мо-
тивированное решение суда о принудительно проводимой и 
законной конфискации объектов имущества и прекращении 
на него права собственности. В ч. 2 ст. 235 Гражданского ко-
декса РФ (ГК РФ) приведен ориентированный список при-

1	 Конституция	 Российской	 Федерации	 (принята	 всенародным	
голосованием	 12.12.1993	 с	 изменениями,	 одобренными	 в	 ходе	
общероссийского	голосования	01.07.2020)	//	Официальный	ин-
тернет-портал	правовой	информации.	 [Электронный	ресурс].	–	
Режим	доступа:	http://www.pravo.gov.ru,	04.07.2020.
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чин, согласно которому по результатам судебного процесса 
управомоченный на то орган государственной власти в праве 
осуществить принудительное отчуждение частного имуще-
ства.2 В данном списке перечислены большинство оснований, 
которые предусматривают законные причины для принуди-
тельного отчуждения прав собственности на земельный уча-
сток, которые согласуются с недобросовестным поведением 
собственника, то есть невыполнением им обязательств, кото-
рые закрепляются законодательно или на основании догово-
ра. 

Уместно подчеркнуть, что согласно данного списка при-
нудительное отчуждение (изъятие) имущества допустимо 
также в тех вариантах, если владелец данной собственности 
никак не проштрафился, а напротив – поддерживал его, бес-
покоился о нем и применял данную территорию надлежа-
щим образом. Одно из указанных выше оснований отчуж-
дения объектов собственности сводится к принудительному 
изъятию земли для восполнения потребностей государства 
или муниципальных образований.

В ряде статей Земельного кодекса Российской Федера-
ции (ЗК РФ) зафиксирован процесс отчуждения земли толь-
ко с целью удовлетворения муниципальных либо государ-
ственных потребностей в ограниченных рамках.

Отчуждение собственности с целью удовлетворения му-
ниципальных либо государственных потребностей возможно 
лишь в конкретных определенно-исключительных случаях, 
приведенных в ст. 49 ЗК РФ, среди которых отсутствует такое 
основание, как пользование недрами для добычи полезных 
ископаемых3. Логично умозаключение о том, что использова-
ние недр с целью добычи месторождений полезных ископа-
емых физически невозможно без использования земельных 
участков, на территории которых данные месторождения 
располагаются, в связи с вышеуказанным в ст. 25.1 Закона «О 
недрах» отдельно отмечен тот факт, что участки земли, кото-
рые, помимо всего прочего, находятся в собственности госу-
дарства или муниципального образования, а также которые 
являются необходимыми для разработки полезных ископа-
емых и последующего недропользования, могут сдаваться в 
аренду пользователям недр. Следует отметить, что последнее 
возможно и без проведения торгов. Необходимо отметить, 
что список определенных поводов изъятия участков земли 
для государственных или муниципальных нужд, которые 
перечисляются в ст. 49 ЗК РФ, не является исчерпывающим 
и в отдельных конкретных случаях при соблюдении условий 
других нормативных актов может быть расширен.

В подпункте 3 указанной статьи содержится отсылка к 
другим смежным федеральным законам. Так, исходя из ст. 
25.2 Закона «О недрах», становится ясно, что конфискация 
земли для подобных нужд, в том числе лесных территорий, 
допускается только в случае, если данные участки земли яв-
ляются категорически необходимыми для проведения работ, 
направленных на использование недр4.  

Буквальное толкование изложенной выше правовой 
нормы позволяет говорить о том, что она не является импе-

2	 Гражданский	 кодекс	 Российской	Федерации	 (часть	 первая):	 на	
28	июля	2021	год.	-	Москва:	Издательство	АСТ,	2021.	

3	 Земельный	 кодекс	 Российской	Федерации	 от	 25.10.2001	№	 136-
ФЗ	(ред.	от	30.12.2021)	(с	изм.	и	доп.,	вступ.	в	силу	с	10.01.2022)	
//	Официальный	интернет-портал	правовой	информации.	[Элек-
тронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	http://pravo.gov.ru	-	30.12.2021.

4	 Закон	РФ	от	21.02.1992	№	2395-1	(ред.	от	11.06.2021)	«О	недрах»	
(с	изм.	и	доп.,	вступ.	в	силу	с	01.01.2022)	//	Собрание	законода-
тельства	РФ.	-	06.03.1995.	-	№	10.	-	Ст.	823.

ративной, а, следовательно, при ее применении могут воз-
никать споры, связанные с обязательностью отчуждения объ-
екта собственности, а именно участка земли. Данный факт 
служит обоснованием нашего предложения о включении в 
статью 49 ЗК РФ нормы, предусматривающей принудитель-
ное изъятие земельного участка, необходимого для пользова-
ния недрами в целях добычи полезных ископаемых. 

Представляется, что указанное основание, отчуждение 
участка земли, будет иметь исключительный характер, как и 
другие существующие положения в этой статье. Несомнен-
но, это будет являться в полной мере гарантией прав недро-
пользователей на земельный участок.

Помимо предложенного, в значительной степени, не 
последней по значимости выступает ситуация, при кото-
рой возникает заметная необходимость разделения участка 
земли для последующего недропользования. Рассматривая 
споры, которые возникают в процессе принятия решения о 
разделении земли, суды либо отказывают в удовлетворении 
требований истца о разделении, защищая интересы право-
обладателей земельных участков, либо же удовлетворяют 
интересы недропользователей в силу исключительного ха-
рактера их деятельности [3, с. 99].

Наглядным примером является вполне обоснованное 
решение арбитражного суда ЗСО от 16.07.2018 г. по делу № 
А45-40495/2017, где общество обратилось к Росимуществу с 
иском о разделе исходного участка земли, предоставленного 
департаментом лесного хозяйства в аренду истцу, с выделе-
нием участка, который необходим для недропользования, а 
именно с целью последующего образования на его терри-
тории участка санитарно-защитной зоны в рамках проекта 
горного отвода. 

Заинтересованная сторона Территориальное управле-
ние Федерального агентства по управлению государственным 
имуществом не предпринимала никаких активных действий 
для удовлетворения иска общества, в результате чего между 
последними возник спор касательно земельного участка. По 
итогам продолжительного судебного разбирательства было 
определено, что оспариваемый участок земли являлся соб-
ственностью Российской Федерации, но при этом отнесен к 
категории земель сельскохозяйственного назначения, поми-
мо вышеуказанного отсутствуют притязания третьих лиц на 
данную территорию. В процессе проведения ряда судебных 
заседаний было принято законное решение о разделе земли, 
так как оснований для отказа в разделе оспариваемой терри-
тории суд не установил5.

Исследуя перечень способов, используемых органами 
государственной власти для отчуждения права собственно-
сти на земельные участки, мы считаем необходимым отме-
тить национализацию, реквизицию, конфискацию, выкуп и 
изъятие участка земли у его собственника по причине его не-
надлежащего, либо противозаконного использования, одна-
ко уместно отметить, что наиболее лояльный способ изъятия 
земель является выкуп участка. Указанная мера государствен-
ного отчуждения права собственности на объект осуществля-
ется на основании норм законодательства, указанных в ст. 
279-283 ГК РФ, а также на основании ст. 45, 46, 49, 55, 63 ЗК 
РФ. В своей сущности выкуп земли – это конкретные законо-
дательно регламентированные действия уполномоченных на 

5	 Постановление	 Арбитражного	 суда	 Западно-Сибирского	 окру-
га	 от	 16	 июля	 2018	 г.	 по	 делу	№	 А45-40495/2017.	 [Электрон-
ный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 https:	 //sudact.ru/arbitral/doc/
KPDfEG06WbLB/	(дата	обращения:	04.12.2021).
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муниципальных или государственных органов и служащих, 
направленных на прекращение права собственности у част-
ного либо юридического лица на определённый земельный 
участок, а также других недвижимых объектов, которые рас-
положены на нём, для удовлетворения публичных интере-
сов государства, муниципального образования и общества в 
целом.

Одним из существенных условий выступает цена земли, 
определение которой производится путем заключения до-
говоренности между собственником земли и публичным об-
разованием в рамках ст. 281 ГК РФ. Отношения касательно 
выкупа участка земли могут развиваться в двух диаметрально 
противоположных направлениях: в одном случае при нали-
чии полного согласия собственника стороны максимально 
оперативно и эффективно приходят к соглашению, в резуль-
тате чего оформляется договор купли-продажи либо мены. 
В другом случае при несогласии собственника земельного 
участка процесс разрешения спора становится гораздо доль-
ше и сложнее, как правило это может произойти в том слу-
чае, когда невозможно достигнуть взаимовыгодных условиях 
соглашения о цене, либо иных условиях приобретения земли 
[4, с. 55]. 

Важно, однако, заметить, что даже в случае полного и 
категорического несогласия собственника участка земли со-
гласно ст. 282 ГК РФ орган государственной власти либо 
должностное лицо органа государственной, либо орган мест-
ного самоуправления в праве предъявить иск о намерении 
осуществления выкупа права собственности на земельный 
участок по прошествии трех лет, с момента уведомления пра-
вообладателя об отчуждении права собственности на участок 
и объекты недвижимости, которые располагаются на нём. 
В результате судебного решения изъятие такого земельного 
участка может быть произведено и против воли собственни-
ка. По данной причине в основной массе ситуации у владель-
ца имеется 2 выхода: выразить согласие на порекомендован-
ные иные земельные участки, оптимальные по масштабам и 
удобству расположения, или выразить согласие на валютную 
оплату согласно рыночной стоимости участка.

В случае наличия несогласия собственника участок с вы-
сокой долей вероятности будет изъят из его собственности по 
решению суда. 

Таким образом, подводя итог вышеизложенному, мож-
но сделать вывод, о том, что на стадии развития отечествен-
ного законодательства у владельца имеется не столь большое 
количество способов, направленных на правовую защиту 
собственного имущества. В частности, у государства имеет-
ся довольно большое количество рычагов давления с целью 
свершения собственных интересов, касательно отчуждения и 
использования земельных участков. Такой расхождение в сто-
рону удовлетворения государственных интересов в земель-
ном законодательстве, в определенной степени, оказывает 
негативное воздействие на желание и стремление граждан в 
приобретении земли в свою личную собственность с целью 
последующего использования с учетом личных интересов.

На наш взгляд, институт изъятия земли для удовлет-
ворения нужд государства и муниципальных образований 
регулируется с помощью различных по своему характеру и 
правовой силе нормативных актов, что существенно затруд-
няет работу органов государственной власти, государствен-
ных служащих и судов. 

На данный момент назрела необходимость и потреб-
ность привести действующее законодательство к общему 
«знаменателю». Логичнее в целом допустить то, что таким 

единым нормативным актом должен быть только Земельный 
кодекс РФ. Но при этом необходимо отметить, что зачастую 
суды признают акты органов государственной исполнитель-
ной власти и органов местного самоуправления незаконны-
ми, если изъятие земельных участков идет в разрез с прин-
ципом исключительности, заложенному в ст. 49 ЗК РФ, и не 
подпадающая под основания изъятия земельного участка, 
указанные в ней.

В результате такого подхода, предлагается в статье 49 ЗК 
РФ пользование недрами для добычи полезных ископаемых 
зафиксировать как основу изъятия участков для удовлетворе-
ния государственных и муниципальных нужд. В соответствии 
с этими факторами считаем оправданным увеличить и спи-
сок объектов государственного и муниципального значения, 
дополнив его объектами разработки месторождений полез-
ных ископаемых.

В результате приведенного выше подхода, становится 
очевидным, что разрешение отмеченных вопросов в про-
цессе законного регулирования процедуры конфискации зе-
мель будет предотвращать и значительно уменьшит множе-
ственные дискуссии и споры о правомерности прекращения 
права собственности на земельные участки.
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В 2019 году весь мир столкнулся с такой болезнью и ви-
русом как Covid-19 и связи с этим многие люди, работода-
тели, предприятия и различные организации перешли на 
удаленную работу. Это произошло в связи с массовой забо-
леваемостью, смертностью людей из-за данного вируса.

Для защиты своего населения большинство государств 
начали борьбу с вирусом, но при этом они постепенно огра-
ничивали базовые права и свободы граждан. Примером дан-
ных ограничений будет являться обязанность не покидать 
своё место жительства, исключением будет выход за продук-
тами питания или в ближайшую аптеку, также примером 
будет служить запрет на проведение или посещение различ-
ных культурно-массовых мероприятий и т.д. [1, с. 53].

Ограничениями в данной ситуации возможны только в 
рамках федерального закона, чтобы они не противоречивали 
правам человека в Российской Федерации. Безусловно дан-
ная позиция оспорима не может быть, но на практике было 
выдвинуто мнение о том, что законодателю лучше обращать-
ся к федеральным конституционным законам. 

В Конституции РФ указаны принципы ограничения 
прав и свобод в рамках особых правовых режимах это от-
носится только к ЧП, но также и в условиях военного поло-
жения. Согласно этому необходимым для граждан является 
предоставление им возможности их эвакуации на другую, 
более безопасную территорию. Также примером будет яв-
ляться приостановление деятельности организаций, находя-
щихся на территории, где происходят боевые действия и т.д.

Безусловно, государство не только ограничивало неко-
торые права своих граждан, но и способствовало их защите. 
Например, до пандемии удалённая работа была не особо ак-
туальна, не пользовалась такой популярностью. Многим ра-
ботодателям пришлось переходить на «удалёнку» для того, 
чтобы не останавливать свою трудовую деятельность [2, с. 
367].

Во время пандемии коронавирусной инфекции была 
выделена проблема – не оказывалась поддержка предприни-
мательству, а государство в свою очередь предприняло меры 
поддержки, которые помогли устранить эту проблему. На-
пример, со стороны государства были выделены субсидии 
для поддержки малого и среднего бизнеса в Российской Фе-
дерации, также была поддержка в виде налоговых каникул 
и т.д. Эти все действия помогли не пострадать российскому 
бизнесу, чтобы бизнес не потерял денежные средства, а на-
оборот развивался. 

Обращаясь к статистическим данным приведённым на 
диаграмме 1 основанной на результатах исследования про-
ведёнными РАЭК совместно с НИУ ВШЭ и Microsoft в Рос-
сии  мы видим, что начиная с весны 2020 года большинство 
компаний, а именно 54 % начали переходить на «дистанци-
онную» работу в связи с эпидемической ситуацией в стране и 
мире в целом. В свою очередь, когда до этого времени лишь 
1% жителей был на удаленной работе, во время данной эпи-
демиологической ситуации произошёл скачек перехода на 
дистанционную работу сотрудников [6].
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Был предпринят переход на «удалённую» работу по от-
ношению к некоторым работникам, это было необходимо-
стью со стороны государства по предприятию мер поддерж-
ки для своих трудоспособных граждан, ведь им нужно было 
продолжать работать, а также зарабатывать денежные сред-
ства на удовлетворение своих различных жизненных потреб-
ностей, а некоторые предприятия могли продолжить работу 
и удаленно. При переходе на удалённую работу работодате-
ли столкнулись с таким вопросом как: «Какие необходимо 
оформить или переоформить документы, трудовые договора 
со своими сотрудниками, работниками?»

При переводе работника на перечисленные выше трудо-
вые условия работодатель понимает, что действие трудового 
законодательства и иных актов аналогично используется и 
при удалённой работе, что не приведет к нарушению зако-
нодательства.  

Регулирование и регламентацию труда дистанционных 
работников относится к главе 49.1 ТК РФ, где прописан регла-
мент, порядок оформления и переоформления работника, 
принятие его на работу [3, с. 65].

Для работников кадров и работодателя возникают слож-
ности при переоформлении трудоустроенного работника на 
условия дистанционной работы, так как трудовое законода-
тельство, а именно ТК РФ не содержит нормы, которые по-
могли бы регулировать данное переоформление в период 
Covid-19. Таким образом, можно выделить способы перевода 
сотрудника на «удалёнку»:

Во-первых, заключить дополнительное соглашение к 
трудовому договору, так как происходят изменения условий 
данного договора. При этом способе необходимо соблюде-
ние некоторых условий – наличие соглашения сторон трудо-
вого договора и заключение соглашения в письменном виде. 
Данные условия регламентируются статьёй 72 рассмотренно-
го ранее нами кодекса. 

С началом пандемии, которую признали массовым об-
стоятельством неопределимой силой, сотрудник может об-
ратиться к своему работодателю с просьбой перевести его на 
удалённую работу, для этого ему нужно будет написать за-
явление на смену формата работы, если такой формат возмо-
жен, а также рекомендуется указать уважительную причину 
для перевода [4, с. 46].

Сотрудниками кадровой службой готовится допол-
нительное соглашение, где указываются условия работы 
и сроки, но бывает и такое, что в худшем случае данная 
работа может стать и постоянной. Работодатель при пе-
реводе на «удалёнку» безусловно должен убедиться в про-
изводственных возможностях своего сотрудника, который 
желает перевестись на такие условия труда, а это значит, 
что работодатель удостоверяется в том, есть ли ресурсы 
у работника на выполнение своей работы удаленно либо 
должен предоставить ему всё необходимое для её выпол-
нения. 

Также работодатель обязан предусмотреть для работни-
ка помимо дополнительного соглашения – время отдыха и 
труда, размер заработной платы, обмен служебной докумен-
тации и т.д. [5, с. 296].

Во-вторых, оформить сотруднику временный перевод, 
но при условии, что срок не будет превышать один месяц, со-
гласно абз. 2 ст. 72.2 ТК РФ в любых исключительных случаях 
перевод возможен и без согласия работника, но на срок не 
более одного месяца на необусловленную работу для предот-
вращения этих ситуаций.

Этот переход должен быть официально оформлен, т.к. 
на практике недобросовестные работодатели таким образом 
неофициально отправляют на такую форму работы, а потом 
за прогулы увольняют своих работников. Данная работа не 
может считаться отпуском по вынужденным обстоятель-
ствам за свой счёт. Сотрудники должны также получать свою 
заработную плату в полном объёме. 

При временном приостановлении работы в случае про-
стоя рабочий процесс приостанавливается от независящих 
от работодателя и работника обстоятельств, например, по 
причине экономического или технологического характера. В 
этом случае работодатель должен издать приказ о простое 
указывая время начала и предположительного его заверше-
ния, причина возникновения и тому подобное.

Таким образом, пандемия дала мощный толчок в разви-
тии удалённой работы работников и работодателей. Данный 
толчок рассмотрен на примере статистики 2020 года, также 
на сегодняшний день выделили два способа перехода на дис-
танционный формат работы сотрудников. Безусловно, рас-
смотренная нами трудовая сфера будет развиваться и совер-
шенствоваться в будущем, конечно же, будут созданы новые 
этапы развития защиты и ограничения данных отношений.
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Общеизвестно, что общественные отношения в современ-
ном мире развиваются и функционируют не хаотично и раз-
розненно, а под влиянием предусмотренных законом механиз-
мов регулирования, ведь именно при наличии специального 
регулирования можно рассчитывать на то, что общественные 
отношения будут эффективными и поспособствуют полноцен-
ному развитию человеческого социума. Вопросы, касающиеся 
механизмов регулирования общественных отношений, были 
актуальными на протяжении всех этапов развития человече-
ства. И если в древние времена данные механизмы, как и сами 
общественные отношения, носили примитивный характер, то в 
современном мире ситуация кардинальным образом измени-
лась. Многообразие различных форм и проявлений современ-
ных общественных отношений делает необходимым наличие 
таких категорий, как правовые стимулы и ограничения, особен-
но применительно к гражданско-правовому регулированию, 
так как именно в этой отрасли права субъекты правоотноше-
ний изначально находятся в равном правовом положении.

Вопросы, касающиеся повышения эффективности право-
отношений в современном обществе, являются актуальными 
на протяжении всего исторического этапа развития права. На 
разных временных промежутках были популярны различные 
механизмы повышения эффективности правоотношений, 
каждый из которых, безусловно, имел свой положительный 
эффект. Однако, по нашему мнению, многое в современных 
правоотношениях, независимо от конкретной отрасли права, 
зависит от того, насколько эффективно будут использоваться 
правовые стимулы и правовые ограничения, процесс разработ-

ки которых должен быть постоянным, планомерным и иметь 
цель – эффективное регулирование общественных отношений 
[1, c. 39].

Как уже было аргументировано и доказано в рамках дан-
ного исследования ранее, и правовые стимулы, и правовые 
ограничения в современном праве выполняют важную роль. 
Они гармонизируют общественные отношения, направляют 
субъектов на совершение правомерных поступков и воздержи-
вают их от совершения неправомерных, формируют правиль-
ное правосознание у взрослеющих личностей. При этом, чтобы 
правовые стимулы и ограничения положительным образом 
влияли на общественные отношения, необходимо, чтобы они 
сами показывали высокие результаты в эффективности. 

Как известно, и правовое регулирование и правовое огра-
ничение должно начинаться с постановки цели, затем необхо-
димо провести анализ мотивационных ценностей субъектов, 
на которых необходимо оказать воздействие с помощью права 
и понять, что именно для них является ценным в данный мо-
мент времени, далее следует детально проработать механизм 
претворения мотивационных направляющих субъектов сквозь 
призму правовых норм, после чего начать процесс стимули-
рования и ограничения, постоянно контролируя ситуацию с 
целью возможного вмешательства, если будет очевидно, что ис-
пользуемые ценностные ориентиры и мотивация не работают 
и надо вносить изменения. 

Соответственно, право в механизме реализации стимулов 
и ограничений должно выступать в роли главного социального 
блага, общественной ценности, которая с помощью правового 
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стимулирования создает возможности для удовлетворения по-
требностей субъектов, а путем правовых ограничений сдержи-
вает возможные незаконные проявления, тем самым уберегая 
одних лиц от нарушения их прав и наступления иных негатив-
ных последствий, а других от привлечения к ответственности. 
Исходя из этого, нам представляется вполне очевидным тот 
факт, что правовые стимулы и правовые ограничения только 
тогда будут признаны эффективными, когда в них самих будет 
отчетливо прослеживаться ярко выраженная социальная цен-
ность. 

Стоит разобраться с самим термином «эффективность», 
который так часто применяется в повседневной жизни приме-
нительно к тому или иному явлению. В наиболее общем пони-
мании эффективность – это свойство того или иного предмета, 
позволяющее ему достичь того результата, для которого он и 
был создан [4, c. 935]. Эффективность в этой связи можно рас-
сматривать в качестве показателя производительности труда 
социальной ценности правовых стимулов и ограничений, кото-
рая наглядно демонстрирует их КПД и продуктивность.

Так что же необходимо для того, чтобы сделать правовые 
стимулы и правовые ограничения наиболее эффективными? 
Как повысить их социальную ценность? Подобные вопросы 
уже не раз возникали в юридической науке и на них давались 
различные ответы. Несмотря на разрозненность точек зрения 
относительно механизмов достижения эффективности право-
вых стимулов и ограничений, подавляющее большинство ис-
следователей сходится во мнении, что условиями эффективно-
сти являются обстоятельства, с одной стороны, способствующие 
наибольшей реализации ценности права, позволяющей пол-
нее удовлетворять интересы людей, а с другой, сопутствующие 
факторы для действий индивида по достижению этой ценно-
сти, по ее использованию. Говоря конкретнее:

– все применяемые и используемые правовые стимулы и 
ограничения должны соответствовать мотивации и ценност-
ным ориентирам субъектов, в отношении которых они направ-
лены;

– совершенствование законодательства и правопримени-
тельной деятельности, так как даже грамотно и продуманно со-
ставленные стимулы и ограничения будут показывать низкий 
уровень эффективности, если они будут нелогично применять-
ся в правоприменительной деятельности;

– высокий уровень правовой культуры общества и от-
дельной личности – если уровень правовой культуры низок, то 
любые стимулы и ограничения будут игнорироваться и прези-
раться как отдельным субъектом, так и всем обществом;

– общий уровень законности и правопорядка в обществе 
должен быть на высоком уровне, иначе любые усилия по стиму-
лированию или ограничению будут сведены к нулю;

– все применяемые правовые стимулы и ограничения 
должны быть не разрозненны, а дополнять друг друга, созда-
вать единый вектор общеправовой направленности и ни в коем 
случае не противоречить друг другу.

Помимо вышеизложенного, особо подчеркнем, что и 
правовые стимулы, и правовые ограничения, должны быть по-
няты и конкретны в своих формулировках, так как и те и дру-
гие выступает носителем юридической информации, посред-
ством которой осуществляется воздействие на правосознание 
субъектов [3, c. 137]. Именно поэтому они должны содержать в 
себе максимум конкретики, отсутствие расплывчивости и явно 
показывать субъекту мотивационную составляющую его дей-
ствий/бездействия.

Рассмотрев наиболее общие условия эффективности 
правовых стимулов и правовых ограничений, необходимо за-
острить внимание и на тех факторах, которые могут оказать от-
рицательное влияние на данный процесс. В частности, негатив-
ным образом на степени эффективности правовых стимулов и 
правовых ограничений может сказываться наличие различного 
рода препятствий, которые снижают ее, увеличивая затраты в 
разных сферах социальной деятельности. Кроме того, допол-
нительное освещение указанных препятствий может поспо-
собствовать раскрытию сущности и содержания имеющихся 
проблемных моментов, что укажет направления возможного 
совершенствования имеющихся упущений и преобразования 
их в преимущества.

Говоря о препятствиях при реализации правовых сти-
мулов и правовых ограничений, следует помнить, что они 
представляют собой некие барьеры объективной реальности, 
которые ввиду своей объемности и распространенности ме-
шают реализации правовых стимулов и ограничений, что не-
гативным образом сказывается на их эффективности [2, c. 87]. 
В качестве одного из основных препятствий на пути эффектив-

ной реализации правовых стимулов и правовых ограничений 
выступает недостаточность нормативно-правового регулиро-
вания. Зачастую на практике складывается ситуация, при ко-
торой тот или иной стимул или ограничение не могут найти 
должного отклика ввиду того, что для них не подготовлена нор-
мативно-правовая основа, а та, что уже действует, не способна 
отвечать потребностям и принципам, заложенным в стимуле 
или ограничении. В этой связи недостаточность нормативно-
правового регулирования выступает в роли антистимула, когда 
все упирается в то, что законы просто не успевают за развитием 
мотивационной составляющей стимулов и ограничений.

Также процесс эффективной реализации правовых сти-
мулов и правовых ограничений затрудняет неправильно вы-
бранная правовая политика законодателя, который может 
сконструировать некоторые правовые нормы таким образом, 
что стимул сделать одно действие будет противоречить стиму-
лу совершить другое. Подобная недоработка часто встречается 
на практике, когда речь заходит о соотношении разнородных 
отраслей права. Следствием этого является возникновение кол-
лизий, юридических конфликтов, при которых говорить об эф-
фективности крайне затруднительно.

Не стоит забывать и о наличии препятствий в виде корруп-
ционных факторов. Так, например, в практике нередки случаи, 
когда некоторые правовые стимулы не работают лишь потому, 
что субъекты, на которых они направлены, уверены в том, что у 
них не получится извлечь из этого выгоду ввиду того, что долж-
ностные лица, участвующие в данном процессе, будут удовлет-
ворять личные интересы и склонять граждан к даче взятки или 
иного материального поощрения. В этом отношении также не-
обходимо проводить слаженную работу.

Препятствия, затрудняющие эффективность реализации 
правовых стимулов и правовых ограничений весьма много-
гранным, и встречаются на самых различных уровнях. В этом 
отношении существенным подспорьем может стать внедрение 
процесса оптимизации. Оптимизировать процессы правового 
стимулирования и правового ограничения — значит макси-
мально повысить их эффективность при данных условиях и су-
ществующих препятствиях. Поэтому оптимальность является 
своеобразной кульминационной точкой (апогеем) эффектив-
ности правовых стимулов и правовых ограничений. 

Следовательно, между эффективностью правовых стиму-
лов и правовых ограничений и их дефектностью существует 
тонкая грань, которая проявляется при столкновении интере-
сов различных субъектов. В частности, далеко не каждый субъ-
ект правоотношения заинтересован в их гармоничном функ-
ционировании. Многие из субъектов преследует лишь личную 
выгоду, что тоже говорит об их низкой правовой культуре, на 
которую достаточно проблематично повлиять. Необходимо 
постоянно подстраиваться под изменения общественных от-
ношений, чтобы уследить за тем, в чем проявляется мотивация 
субъектов, какого их ценностные ориентиры и потребности, на 
чем следует делать акцент законодателю и правоприменителю, 
учитывая тот факт, что в настоящий момент индивидуальные 
ценности явно преобладают над коллективными. Кроме того, 
следует бороться с имеющимися препятствиями, которые за-
трудняют реализацию правовых стимулов и правовых ограни-
чений. Как показало проведенное исследование, они встреча-
ются достаточно часто и проявляются в различных формах, что 
свидетельствует о необходимости проведения разноплановых 
мер противодействия. 
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Смарт-контракты являются продуктом информацион-
ного общества. Их появление связывается с изобретением но-
вых компьютерных алгоритмов, предоставляющих возмож-
ность сохранять и передавать информацию об обладании 
какими-либо цифровыми или иными правами. Впервые, по 
мнению современных исследователей, определение смарт-
контракта было дано в 1994 г. Под смарт-контрактом тогда 
понимался «…компьютерный протокол, который самосто-
ятельно проводит сделки и контролирует их исполнение с 
помощью математических алгоритмов» [2, с. 52]. В контексте 
этого определения предлагается разделять смарт-контракты 
на два вида: первые выполняют доказательственную функ-
цию, т.е. не подменяют собой саму сделку, совершаемую в 
иной форме, а вторые – представляют собой разновидность 
сделок, полностью подменяющих собой документ, т.е. речь 
идёт о новой форме сделок. Во втором смысле предлагает 
понимать смарт-контракты Банк России: «Смарт-контракт – 
это сделка, исполняемая автоматически при наступлении за-
ранее определенных сторонами условий» [4, с. 19]. Интерес, 
уделяемый Центральным Банком России смарт-контрактам, 
позволяет сделать вывод о высокой актуальности проблема-
тики нормативного регулирования этой сферы обществен-
ных отношений.

Однако под смарт-контрактом может пониматься не 
только сделка. С точки зрения информатики смарт-контракт 
представляет собой компьютерную программу или фраг-
мент кода компьютерной программы, предназначенные 
для реализации определённой задачи. В этом случае поня-

тие «смарт-контракт» становится намного шире, однако по-
прежнему охватывает и сделки [3].

Эта двойственность понимания приводит к необхо-
димости нормативного определения содержания поня-
тия смарт-контракта. Целесообразным, на наш взгляд, 
является дополнение статьи 160 Гражданского кодекса 
РФ в пункте 1: «Письменная форма сделки считается со-
блюденной также в случае совершения лицом сделки с 
помощью электронных либо иных технических средств, 
позволяющих воспроизвести на материальном носите-
ле в неизменном виде содержание сделки, а равно в фор-
ме смарт-контракта <…>» В целом подход к пониманию 
смарт-контракта как одного из вариантов письменной 
формы сделки является довольно распространённым. Об-
зор некоторых доктринальных взглядов на эту тему мож-
но найти в статье «Смарт-контракты: как они работают и 
зачем нужны» на портале Право.ру [5].

Кроме того, необходимо включение в Гражданский 
кодекс РФ нормы-дефиниции, раскрывающей понятие 
смарт-контракта. В этом смысле можно использовать опре-
деление, предлагавшееся в рамках Проекта Федерального за-
кона № 419059-7 «О цифровых финансовых активах»: «Смарт-
контракт – договор в электронной форме, исполнение прав и 
обязательств по которому осуществляется путем совершения 
в автоматическом порядке цифровых транзакций в распре-
деленном реестре цифровых транзакций в строго определен-
ной таким договором последовательности и при наступле-
нии определенных им обстоятельств» [1]. В окончательную 
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редакцию закона оно не вошло, однако в целом пригодно 
для целей гражданско-правового регулирования.

Исходя из специфики формы смарт-контракта также 
вытекает несколько правовых проблем. Так, смарт-контракт, 
являющийся договором, излагается с помощью языка про-
граммирования. Языки программирования имеют ряд суще-
ственных отличий от естественных языков. В силу этого для 
интерпретации текста смарт-контракта необходимо наличие 
специальных технических знаний, которыми юристы в боль-
шинстве своём не обладают. Поэтому целесообразным при 
внесении соответствующих поправок в законодательство в 
сфере регулирования правовых отношений в связи со смарт-
контрактами предусмотреть механизмы их интерпретации 
на естественном языке как минимум в случаях возникнове-
ния судебных споров из таких сделок.

Смарт-контракты всегда имеют условный характер, по-
скольку программа выполняет определённые задачи только 
при наступлении одного или нескольких внешних условий. В 
этой связи законодателю стоит подчеркнуть специфический 
характер смарт-контракта и уточнить, в каких правовых от-
ношениях он может применяться.

Смарт-контракты существуют в нематериальной форме, 
а подписываются с помощью электронной цифровой подпи-
си. И если первое не вызывает существенных затруднений, то 
обязательность наличия электронной цифровой подписи в 
настоящее время может стать препятствием для их распро-
странения. Поэтому стоит предусмотреть достаточно про-
стые и ясные механизмы получения электронной цифровой 
подписи гражданами РФ.

Специфично и исполнение обязательств из смарт-
контракта. Поскольку смарт-контракт является компью-
терной программой, их выполнение осуществляется при 
посредничестве или с помощью этой программы. Возмож-
но возникновение ситуаций, в которых сложно будет опре-
делить, является ли исполнение надлежащим. Так, если в 
результате программной ошибки или сбоя программа ре-
ализует заложенное в неё действие вопреки наступлению 
условий, будет ли являться полученное второй стороной 
неосновательным обогащением? Скажем, договор поставки, 
облечённый в форму смарт-контракта может предполагать, 
что денежные средства перечисляются поставщику только 
после фактического поступления товара на склад заказчика. 
В результате программной ошибки денежные средства были 
перечислены на счёт до фактического исполнения обязан-
ности поставщиком. Если такое исполнение признать не-
надлежащим, то поставщик будет обязан вернуть денежные 
средства заказчику, а последний – снова заплатить их по-
ставщику. В этом случае само преимущество использования 
смарт-контракта будет нивелировано. Вероятно, законода-
телю следует предусмотреть наиболее вероятные спорные 
ситуации и урегулировать их соответствующими нормами.

Наконец, смарт-контракты существуют только в связи с 
открытыми базами данных (только с использованием техно-
логии блокчейн), которые позволяют полностью исключить 
влияние человеческого фактора на договор, а также обеспе-
чить его доказательную силу. В этой связи потребуется нор-
мативно определить как требования к такой базе данных, так 
и требования к месту размещения оборудования, обеспечи-
вающего её работу. Представляется целесообразный устано-
вить требование об обязательном размещении оборудования 
для обеспечения функционирования базы данных только на 
территории РФ.

Помимо гражданского права перспективным представ-
ляется внедрение технологии смарт-контракта в сфере трудо-
вых отношений. В настоящее время созданы предпосылки для 
появления трудовых договоров в форме смарт-контрактов. В 
частности, Трудовой кодекс РФ в последние годы были вне-
сены изменения, в связи с которыми существенно измени-
лось содержание статьи 65 кодекса. Она предусматривает, 

что важнейшие документы, необходимые для заключения 
трудового договора, могут существовать и использоваться в 
электронной форме. Так, документ, подтверждающий реги-
страцию в системе индивидуального (персонифицированно-
го) учета, может представляться в форме электронного до-
кумента. Помимо этого документа трудовая книжка также 
обретает электронную форму: закон позволяет представлять 
сведения о трудовой деятельности в электронном виде.

Оформление трудовых отношений путём заключения 
смарт-контракта позволит существенно изменить положение 
работников в части оплаты труда, так как она будет осущест-
вляться автоматически. Кроме того, работодателям легче бу-
дет ознакомиться со сведениями о трудовом пути работника 
и его образовании, что сократит издержки на содержание от-
делов кадров. Наконец, внедрение смарт-контрактов в сфере 
трудовых отношений в целом будет способствовать уменьше-
нию количества времени, необходимого для их оформления. 
Однако в настоящее время смарт-контракты в сфере трудо-
вых отношений в России не используются.

По итогам проведённого исследования можно сделать 
следующие выводы. Внедрение в практическую правовую 
жизнь смарт-контрактов происходит в настоящее время, а 
их широкое распространение представляется неизбежным. 
В связи с этим необходима системная работа по приведению 
в соответствие норм законодательства с реально существу-
ющими общественными отношениями. Изменения долж-
ны затронуть прежде всего Гражданский кодекс РФ, так как 
смарт-контракты позволяют совершать прежде всего граж-
данско-правовые договоры. Не исключается использование 
этой технологии и в других сферах общественной жизни.
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оборотоспособности объектов, получаемых в ходе 
деятельности искусственного интеллекта и объектов 
гражданских прав.
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Категория «оборотоспособность», получившая выра-
жение в нормах гражданского законодательства, опирается 
на способность имущества быть присвоенным, иметь опре-
деленного субъекта его присвоения [1, c.195]. Общеизвест-
ным является тот факт, что легализация абсолютно любого 

объекта гражданских правоотношений строится исходя из 
допустимости его участия в гражданском обороте. Именно 
юридически обусловленная способность введения объекта в 
гражданский оборот, априори без каких-либо ограничений, 
представляет собой оборотоспособность объекта граждан-
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ских прав. Следуя критерию диспозитивности в граждан-
ском праве, стоит отметить допускаемую законом возмож-
ность участия абсолютно любых объектов в гражданском 
обороте, когда только лишь прямые указания в виде ограни-
чений или запретов могут либо существенно лимитировать, 
либо полностью нивелировать участие объектов граждан-
ских прав в обороте. Данный критерий раскрывается в содер-
жании положений пункта 1 статьи 129 Гражданского кодекса 
Российской Федерации (далее – ГК РФ), согласно которым 
объекты гражданских прав могут свободно отчуждаться или 
переходить от одного лица к другому в порядке универсаль-
ного правопреемства (наследование, реорганизация юриди-
ческого лица) либо иным способом, если они не ограничены 
в обороте [2].

Рассматривая оборотоспособность с позиции доктрины 
гражданского законодательства стоит обратить внимание на 
тот факт, что оценка оборотоспособности объектов граждан-
ских прав должна осуществляться не только согласно крите-
рию их принадлежности определенным участникам оборота 
(часть 2 статьи 129 ГК РФ), но и, исходя из способности быть 
предметом сделок и перехода в порядке правопреемства 
либо иным способом.

При буквальном же толковании содержания статьи 
129 ГК РФ целесообразно выделить два критерия оборото-
способности объектов гражданского права: во-первых – воз-
можность свободного отчуждения и, во-вторых – допусти-
мый законом переход от одного лица к другому в порядке 
универсального правопреемства. При этом принадлежность 
объектов гражданских прав к участникам гражданского обо-
рота, не является ключевым, а скорее производным призна-
ком, поскольку таковой в норме статьи 129 ГК РФ не указан. 
В этой связи существенным критерием оборотоспосбности 
объекта гражданских прав, на наш взгляд, является свобода 
его отчуждения, которая фактически презюмирует такой 
критерий как принадлежность объекта гражданского права 
к конкретному участнику гражданского оборота.

Рассматривая вышеуказанный критерий, стоит отме-
тить, что отчуждение предусматривает переход права на 
объект по воле управомоченного лица, при этом данная воля 
должна иметь свободное изъявление, что является одним из 
условий, прямо указанных в законе.

Таким образом, наличие воли субъекта гражданского 
правоотношения в субъективном смысле, объективно вы-
ражается в предоставленной законом возможности отчуж-
дения – перехода субъективного права на объект от одного 
участника гражданского оборота к другому. 

В этой связи необходимо подчеркнуть, что наличие воли 
субъекта гражданского правоотношения на отчуждение объ-
екта гражданских прав не единственное условие отчуждения 
как такового. Установленная законом, в объективном смысле 
возможность отчуждения по сути своей исключает субъек-
тивный критерий – наличие воли. То есть если субъект осу-
ществил выражение своей воли на отчуждение объекта, но 
закон отчуждение такого объекта не предусматривает, то со-
ответственно, отчуждение объекта не происходит. 

Законом также предусматривается возможность отчуж-
дения объекта гражданского оборота помимо воли его участ-
ника, например, при принудительном отчуждении объекта 
гражданских прав. Однако, по нашему мнению, данное яв-
ление выходит за рамки частноправового регулирования 

гражданских правоотношений, а, следовательно, является 
проявлением императивных предписаний в гражданском за-
конодательстве, и, таким образом, выходит за рамки диспо-
зитивного содержания нормы статьи 129 ГК РФ.

Что касается второго критерия оборотоспособности 
объектов гражданских прав, а именно возможности перехода 
прав на объект от одного лица к другому в порядке универ-
сального правопреемства, то в данном случае очевидно от-
сутствие волевого характера перехода субъективного права и 
прямое указание оснований такого перехода – наследование 
или реорганизация юридического лица. По нашему мнению, 
именно волевой характер лежит в основе дифференциации 
критериев оборотоспособности объектов гражданских прав, 
таких как свободное отчуждение и переход права в порядке 
универсального правопреемства.

Рассматривая оборотоспособность объектов, созданных 
искусственным интеллектом, стоит отметить, что искусствен-
ный интеллект представляет собой комплекс технологиче-
ских решений, позволяющий имитировать когнитивные 
функции человека (включая самообучение и поиск реше-
ний без заранее заданного алгоритма) и получать при вы-
полнении конкретных задач результаты, сопоставимые, как 
минимум, с результатами интеллектуальной деятельности 
человека [3]. Вышеприведенное определение понятия «ис-
кусственный интеллект» имеет целевую установку, выражен-
ную в том, что в результате использования соответствующих 
технических решений можно получить результаты анало-
гичные результатам интеллектуальной деятельности. Таким 
образом, исходя из понятия «искусственный интеллект» 
очевидно условное юридическое отождествление результа-
тов деятельности искусственного интеллекта с результатами 
интеллектуальной деятельности. Подобное явление, харак-
терное для современной гражданско-правовой позиции за-
конодателя, несколько корректирует привычные критерии 
оборотоспособности объектов гражданских прав.

Пожалуй, ключевым моментом в рассматриваемом 
сегменте отношений является тот факт, что согласно поло-
жениям пункта 4 статьи 129 ГК РФ результаты интеллекту-
альной деятельности носят неотчуждаемый характер и не 
могут переходить от одного лица к другому, поскольку могут 
отчуждаться только права на результаты интеллектуальной 
деятельности и их материальные носители. Обратим внима-
ние, что в данном случае возникает закономерный вопрос от-
носительно возможности полного отождествления объектов, 
созданных искусственным интеллектом и результатами ин-
теллектуальной деятельности, поскольку по смыслу положе-
ний статей 1228, 1257 и 1259 ГК РФ в их взаимосвязи резуль-
татом интеллектуальной деятельности является только тот 
результат, который создан творческим трудом. Аналогичная 
позиция подкрепляется содержанием пункта 80 Постанов-
ления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 
23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Граждан-
ского кодекса Российской Федерации» [4]. Более того, указан-
ное обстоятельство в данном постановлении свидетельствует 
о том, что результаты, созданные с помощью технических 
средств в отсутствие творческого характера деятельности че-
ловека, объектами авторского права не являются.

Таким образом, исходя из содержания гражданского за-
конодательства, подкрепленного позицией Верховного Суда 
Российской Федерации, отсутствие творческого труда в соз-
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дании какого-либо объекта не позволяет отнести его к объ-
екту авторского права, а соответственно и к результату интел-
лектуальной деятельности в целом. Ввиду вышеизложенной 
позиции, целесообразно утверждать о возможной сопоста-
вимости результатов интеллектуальной деятельности с теми 
результатами, которые созданы искусственным интеллек-
том, но не об их отождествлении. Следовательно, объекты, 
созданные искусственным интеллектом, не могут являться 
результатами интеллектуальной деятельности, в том виде, в 
каком они позиционированы в рамках действующего граж-
данского законодательства. 

В то же время, исходя из содержания и смысла Поста-
новления Правительства Российской Федерации от 28 ок-
тября 2020 г. № 1750 «Об утверждении перечня технологий 
применяемых в рамках экспериментальных правовых режи-
мов в сфере цифровых инноваций» [5] следует констатиро-
вать факт того, что в нем упомянута дефиниция «техноло-
гии в области искусственного интеллекта». Соответственно, 
технологии в области искусственного интеллекта, являются 
объектами права, пусть даже пока в рамках эксперименталь-
ного правового режима, поскольку сам термин «правовой 
режим» упоминается только по отношению к объекту права. 

Подобная позиция, на наш взгляд, вполне обоснованна 
и имеет право на существование, исходя из понимания ис-
кусственного интеллекта в самом обобщенном объективном 
выражении в качестве комплекса технологических решений, 
включающих в себя информационно-коммуникационную 
инфраструктуру, программное обеспечение (в том числе, в 
котором используются методы машинного обучения), про-
цессы и сервисы по обработке данных и поиску решений [3]. 

Таким образом, можно заключить, что «искусственный 
интеллект» – это техническое явление, которое включает в 
себя совокупность объектов, позволяющих создавать другие 
объекты. Рассматривая искусственный интеллект в подобном 
контексте, можно сформулировать вывод о том, что приме-
нительно к результатам, получаемым в ходе использования 
искусственного интеллекта должны применяться общие 
критерии оборотоспособности объектов гражданских прав, 
которые содержатся в пункте 1 статьи 129 ГК РФ и были рас-
крыты ранее. 

Однако и в этом случае возникает ряд вопросов, юри-
дически сложно разрешаемых в рамках действующего граж-
данского законодательства. Ключевым, по-нашему мнению, 
является вопрос о волевом характере отчуждения объекта, 
созданного искусственным интеллектом, в связи с тем, что 
применение искусственного интеллекта, по сути, является 
процессом обезличенным, так как в данном случае отсутству-
ет субъект права. Данное обстоятельство, соответственно, не 
позволяет говорить о самой возможности появления каких-
либо субъективных прав на объекты, созданные искусствен-
ным интеллектом.

Согласно правовой конструкции положений абзаца 2 
пункта1 статьи 1228 ГК РФ, не признаются авторами резуль-
тата интеллектуальной деятельности граждане, которые не 
внесли личного творческого вклада в создание такого резуль-
тата, в том числе оказавшие его автору только техническое, 
консультационное, организационное или материальное 
содействие, или помощь либо только способствовавшие 
оформлению прав на такой результат или его использова-
нию, а также граждане, осуществлявшие контроль за выпол-

нением соответствующих работ. И пока это единственная 
норма ГК РФ, которая применима к пониманию так на-
зываемого субъектного состава объектов, созданных искус-
ственным интеллектом. Исходя из анализа её содержания, 
любое техническое содействие в создании результата интел-
лектуальной деятельности не влечет за собой возникновения 
интеллектуальных прав. Исходя из прямого указания ста-
тьи 1226 ГК РФ, интеллектуальные права как разновидность 
гражданских прав возникают только в отношении созданных 
гражданином результатов интеллектуальной деятельности. 
Отсюда очевидно, что результат интеллектуальной деятель-
ности не может быть создан искусственным интеллектом и 
то, что создается искусственным интеллектом не может по-
рождать интеллектуальные права. Однако, несмотря на вы-
шеуказанные очевидные обстоятельства, деятельность искус-
ственного интеллекта может приводить к созданию объектов 
гражданских прав. Например, не стоит проводить параллели 
между объектами, созданными искусственным интеллектом 
и теми результатами интеллектуальной деятельности, кото-
рые уже созданы, но были переработаны в цифровую форму 
при помощи, в том числе с использованием возможностей и 
технологий искусственного интеллекта. В то же время пере-
работанный искусственным интеллектом либо аналогичны-
ми технологиями объект, является новым объектом, пусть 
даже и находящимся в цифровой среде. Примечательно и 
то, что к подобного рода обстоятельствам невозможно при-
менить нормы о переработке произведения, потому что, в 
частности, в пункте 1 статьи 1260 ГК РФ используется кате-
гория автор, переводчик, лицо и, по смыслу норм граждан-
ского законодательства, данное лицо, осуществляющее пере-
работку произведения является физическим лицом, то есть 
автором производного произведения. Содержание правил о 
переработке вещи, на основании положений статьи 220 ГК 
РФ, также в данном случае неприменимы, ввиду того обстоя-
тельства, что в данной норме указано возникновение прав на 
вещь, то есть на предмет материального мира. В объективных 
реалиях переработанное в цифровую форму произведение 
представляет собой набор цифр, букв, символов и т.п. По-
этому в принципе невозможно отождествлять вещь и произ-
ведение, выраженное в цифровой форме. Доктринальное же 
развитие цифровых прав как таковых в системе современного 
гражданского законодательства также не способно однознач-
но ответить на поставленные вопросы, в частности, исходя из 
отсутствия обобщающей правоприменительной практики в 
анализируемой сфере и в целом, исходя из неурегулирован-
ности отдельных групп цифровых правоотношений.

По этой причине на данном этапе развития цифровой 
эволюции в системе частно-правовых отношений приходит-
ся руководствоваться теми правовыми конструкциями, кото-
рые имеются в арсенале действующего законодательства. В 
контексте анализа и оценки оборотоспособности объектов, 
созданных искусственным интеллектом, необходимо обра-
тить внимание и на то обстоятельство, согласно которому 
подобные объекты не могут быть приравнены к результатам 
интеллектуальной деятельности, но при этом обладают са-
мостоятельными свойствами, позволяющими рассматривать 
их в качестве разновидности объектов гражданских прав. 

Делая отсылку к критериям оборотоспособности объ-
ектов, созданных искусственным интеллектом, представляет-
ся возможным учитывать их, но с определенной оговоркой. 
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Таким образом, целевым ориентиром в нашем случае явля-
ются только положения пункта 1 статьи 129 ГК РФ. В этой 
связи стоит констатировать тот факт, что каких-либо специ-
альных режимов обортоспособности объектов, созданных ис-
кусственным интеллектом, закон не предусматривает. Ввиду 
этого, необходимо основываться исключительно на двух кри-
териях оборотоспособности таких объектов: возможности 
свободного отчуждения и допустимости перехода от одного 
лица к другому в порядке универсального правопреемства. 
Однако при более детальном рассмотрении этих критериев 
особенностью является то, что и в первом, и во втором случа-
ях основой является волеизъявление участника гражданского 
оборота. В предполагаемых условиях сам по себе искусствен-
ный интеллект, не являясь участником гражданского оборо-
та, при этом способен получать результаты сопоставимые, 
как минимум, с результатами интеллектуальной деятельно-
сти человека [3]. В этой связи еще раз обратим пристальное 
внимание на отсутствие четкого механизма гражданско-пра-
вового регулирования обозначенной сферы отношений на 
текущий момент, исходя из понимания, что искусственный 
интеллект не относится к субъектам гражданских правоот-
ношений, а значит и не может быть оценен через призму 
анализа результатов его деятельности в рамках гражданских 
правоотношений. В сложившейся ситуации возникает во-
прос относительно восприятия имеющихся обстоятельств, 
когда можно говорить о возникновении правоотношений 
вообще, либо о появлении квази-гражданских правоотноше-
ний, в конкретном, частном случае. Но безусловным является 
то, что применение искусственного интеллекта порождает 
объект, пусть даже имеющий «экспериментальный право-
вой режим».

В динамике развития современного отечественного за-
конодательства, регулирующего сферу применения искус-
ственного интеллекта, необходимо констатировать тот факт, 
что на сегодняшний день основой его применения, пусть 
даже с отдельной оговоркой, является гражданское законо-
дательство, поскольку вне пределов гражданского оборота 
невозможно применять ни самостоятельные результаты, ни 
отдельные элементы объектов, созданных искусственным 
интеллектом. Более того, научным сообществом в последнее 
время все чаще обращается внимание на определенные недо-
статки законодательных формулировок и правотворческой 
техники, их неполноту и противоречие нормам «специаль-
ного законодательства». Так, в частности, Винниченко Ю.В., 
отмечает, что оборотоспособность выступает характеристи-
кой самих объектов реальной действительности наличия или 
отсутствия у них естественного свойства быть предметом обо-
рота [6, c. 116], Рожкова М.А. аргументирует позицию, что 
правила ввода в гражданский оборот для названных объектов 
различны [7, c. 5], Борисова Л.В. указывает на необходимость 
расширения критерия ограничения оборотоспособности 
объектов гражданских прав [8, c. 126] и т. д.

Исходя из вышеобозначенной позиции, целесообразно 
сформулировать вывод о том, что критерии оборотоспо-
собности объектов, созданных искусственным интеллектом, 
должны применяться по аналогии с общими критериями 
оборотоспособности объектов гражданских прав – такими 
как возможность свободного отчуждения и перехода от од-
ного лица к другому в порядке универсального правопреем-
ства. Впрочем, как в дальнейшем будет развиваться граждан-

ское законодательство в данной сфере, покажет ближайшее 
будущее, основой которого является расширение цифровой 
среды в рамках национальной программы «Цифровая эко-
номка».
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В статье представлена авторская методология предупреждения конфликтов участников инвестиционных отношений в 
информационном пространстве. Превентивно-профилактические меры интегрированы в единый методологический комплекс 
– смарт-комплекс, аргументировано, что должна применяться автоматически действующая, как специальная компьютерная 
программа, система профилактических методов недопущения конфликтов. Данный подход может быть реализован на основе 
развития предложенной ранее профессорами ВолГУ технологии полисубъектного юрисдикционного блокчейна. Выделены 
десять этапов совершения дистанционной инвестиционной сделки, предложено фиксировать факты по восьми этапам – с 
третьего по десятый. В дальнейшем при любом развитии событий зафиксированные в 6-ти узловой системе полисубъектного 
юрисдикционного блокчейна факты будут признаваться не требующими доказывания. Это, в свою очередь, обеспечит 
минимизацию количества спорных моментов и, как следствие, снижение вероятности конфликтов сторон до минимального 
предела.

Обосновано, что нейтрализация потенциальных конфликтов, предупреждение и избежание рисков суть позитивные 
содержательно-качественные признаки инвестиционного отношения, которое полностью совпадает с материальными 
интересами его участников. Доказано, что превентивно-профилактический методологический комплекс при его применении 
в инвестиционных отношениях обеспечивает: во-первых, предупреждение потенциальных конфликтов; во-вторых, управление 
объективными и субъективными рисками сторон; в-третьих, достижение материальных интересов участников при совершении 
ими дистанционно-цифровых инвестиционных сделок в информационном пространстве.
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PREVENTIONOFCONFLICTSBETWEENPARTICIPANTSININVESTMENTRELATIONSINTHEINFORMATION
SPACE:METHODOLOGICALTOOLS

The article presents the author’s methodology of preventing conflicts of participants of investment relations in the information space. 
The preventive and prophylactic measures are integrated into the single methodological complex - the smart complex. It is argued 
that the system of conflict prevention methods should be applied automatically as a special computer program. This approach can be 
implemented on the basis of the development of multisubject jurisdictional blockchain technology proposed earlier by VolSU professors. 
Ten stages of remote investment transactions were singled out, and it was proposed to fix the facts on eight stages - from the third to 
the tenth. In the future, in case of any development of events, the facts recorded in the 6-node system of the polysubject jurisdictional 
blockchain will be recognized as not requiring proof. This, in turn, will ensure the minimization of the number of controversial points and, 
consequently, reduce the likelihood of conflicts of the parties to a minimum limit.

It is proved that neutralization of potential conflicts, prevention and avoidance of risks are positive characteristics of investment 
relations which fully coincide with material interests of their participants. It is proved that the preventive-preventive methodological 
complex when applied in investment relations provides: firstly, prevention of potential conflicts; secondly, management of objective and 
subjective risks of the parties; thirdly, achievement of material interests of the participants when they make remote-digital investment 
transactions in the information space.

Keywords: investor, investment intermediary, investment recipient, transactions, information space, conflicts, prevention, set of 
methods, interests.

Введение
В юридической монографической и периодической 

литературе цивилисты пока не высказали своих сужде-
ний о проблематике потенциально возможных конфлик-
тов субъектов, взаимодействующих в инвестиционном 
сегменте Интернета. Конфликты между участниками 
инвестиционных отношений, к сожалению, полностью 
исключить невозможно, вместе с тем, необходимо пред-
принимать превентивно-профилактические меры для их 

нейтрализации, в идеале – для их исключения [1]. По на-
шему мнению, главное в этой связи – открыто-партнёр-
ское взаимодействие в виде систематических контактов 
самих участников. При этом следует иметь в виду, что 
эффективность превенции прямо зависит от точности 
воздействия на «болевые точки», являющиеся источника-
ми конфликтов участников инвестиционных отношений. 
Для достижения целенаправленности воздействия на ис-
точник проблемы и в итоге купирования потенциальных 
конфликтных ситуаций следует дифференцировать всю 
конструкцию инвестиционного отношения на дискрет-
ные этапы. Проблема всегда разрешается с меньшими 
затратами ресурсов и с большей скоростью, будучи раз-
дробленной на несколько частей.

*	 Исследование	выполнено	за	счет	гранта	Российского	научно-
го	фонда	«Трансформация	общественных	отношений	в	усло-
виях	индустрии	4.0:	юридическая	превенция»	(проект	№	20-
18-00314).
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Конструкция инвестиционного отношения предусма-
тривает поэтапное взаимодействие нескольких участников. 
Логично выделить соответствующие этапы, двигаясь после-
довательно по алгоритму инвестиционной сделки, совершае-
мой в информационном пространстве. Первый этап: поиск и 
выбор инвестором инвестиционного предложения в инфор-
мационном пространстве. Второй этап: установление инве-
стором контакта с инвестиционным посредником (с полу-
чателем инвестиций) через его веб-сайт и предварительные 
переговоры с представителем данной организации. Третий 
этап: переговоры инвестора с ответственным работником ин-
вестиционного посредника (получателя инвестиций) по вы-
бранному инвестиционному предложению. Четвертый этап: 
присоединение инвестора к договору, представленному на 
веб-сайте инвестиционного посредника (получателя инве-
стиций) либо заключение договора в индивидуальном по-
рядке. Пятый этап: перевод и зачисление денежных средств 
инвестора на банковский счет инвестиционного посредника 
(получателя инвестиций). Шестой этап: регистрация дого-
вора, оформляющего инвестиционную сделку, регистрация 
прав инвестора на объект инвестирования (когда это пред-
усмотрено законодательством). Седьмой этап: регистрация 
в случае необходимости особенностей владения инвестором 
объектом инвестирования. Восьмой этап: прекращение прав 
инвестора на объект инвестирования. Девятый этап: перевод 
и зачисление денежных средств от инвестиционного посред-
ника (получателя инвестиций) инвестору на его банковский 
счет. Десятый этап: исполнение участниками публичных (на-
логовых и иных) обязанностей. 

Исследование
Рассмотрим далее взаимодействие и состав участников 

на каждом этапе. Первый этап: поиск и выбор инвестором 
инвестиционного предложения в информационном про-
странстве. На данном этапе инвестор на свой риск и в силу 
своих интеллектуальных и физических способностей прово-
дит поиск варианта приращения своего капитала. Данный 
поиск сопровождается исследованием инвестиционного 
рынка и анализом возможных инвестиционных сделок на 
множестве существующих в Интернете веб-сайтов. Явной 
стороны, конфликт с которой был бы потенциально возмо-
жен нет [2]. При этом риск выхода инвестора на фишинговый 
веб-сайт присутствует, что может повлечь перевод денег ин-
вестора на банковский счет мошенника. В части превенции 
инвестору следует, прежде всего, много работать над собой, а 
именно – получить профильные знания об обороте объектов 
инвестирования на инвестиционном рынке и об информаци-
онном пространстве, в идеале – на уровне высшего учебного 
заведения. Кроме того, взаимодействие сторон через личные 
кабинеты: инвестора на веб-сайте «ГОСУСЛУГИ», инвестици-
онного посредника (получателя инвестиций), учетно-инфра-
структурной компании инвестиционного рынка на веб-сайте 
ФНС полностью исключает потенциальную возможность 
указанной проблемы. 

Второй этап: установление инвестором контакта с ин-
вестиционным посредником (с получателем инвестиций) 
через его веб-сайт. Отыскание инвестором приемлемого 
объекта инвестирования предполагает совпадение его мате-
риального интереса с фактически имеющимся инвестицион-
ным предложением в части суммы, срока и прибыльности 
вложений. Конфликт по сумме практически невозможен, по-
скольку большинство инвестиционных предложений имеют 
вполне приемлемую кратность, как правило, в 100 тыс. ру-
блей и даже мельче. Каждый подготовленный инвестор так-
же осознает, что риск имущественных потерь снижается пря-
мо пропорционально дроблению вкладываемого капитала 
между несколькими получателями инвестиций – объектами 
инвестирования. Принятие того или иного решения, кото-
рое заканчивается реальным денежным переводом суммы на 
банковский счет инвестиционного посредника (получателя 
инвестиций), ответственность за это решение – возлагается 
исключительно на самого частного инвестора.

Ко второму этапу следует отнести решение инвестора 
по сроку, на который помещается капитал в отобранный 
объект инвестирования. Конфликт по сроку возможен, но в 
относительно далекой перспективе, и в том случае, если ин-
вестор невнимательно и легкомысленно отнесется к изуче-

нию представленного на веб-сайте инвестиционного предло-
жения. Срок, на который получатель инвестиций привлекает 
капитал, является важнейшим параметром любого бизнес-
проекта. Если инвестор потребует возврата своих вложений 
до установленного сделкой срока, получатель инвестиций 
может просто не иметь реальной возможности произвести 
возврат суммы, поскольку вещь ещё не создана и не продана 
покупателю (не передана заказчику). Если осуществляется 
оказание услуг, реализация имущественных прав, использо-
вание интеллектуальных прав, требуется тоже определенное 
время для того, что состоялся сам процесс их осуществления.

Для нейтрализации подобных конфликтов получателям 
инвестиций следует формировать страховые резервы, чтобы 
в соответствующих страховых продуктах факт подобного до-
срочного требования инвестора о возврате вложенного капи-
тала признавать страховым случаем. 

Также ко второму этапу следует отнести решение инве-
стора по планируемой прибыли, которая может быть полу-
чена в результате помещения капитала в отобранный объект 
инвестирования. Конфликт в этой связи может быть связан с 
несостоявшимися ожиданиями инвестора, с одной стороны, 
и с невыполненными обещаниями по прибыли от вложе-
ний, которые были даны получателем инвестиций. В рамках 
второго этапа все указанные выше условия должны в режи-
ме открытого партнёрства обсуждаться на предварительных 
переговорах с представителем инвестиционного посредника 
(получателя инвестиций) с применением информационной 
технологии видео звонка, например, по электронной почте 
@mail.ru, @yandex.ru и фиксацией данной видео трансляции.

Третий этап обязательно содержит окончательные пе-
реговоры инвестора с руководителем (ответственным лицом 
инвестиционного посредника (получателя инвестиций), под-
писывающим договор) по выбранному инвестиционному 
предложению. Особенностью этапа является то, что частный 
инвестор (как мы это предлагаем) соединяется с контраген-
том из своего личного кабинета на портале «ГОСУСЛУГИ» 
и после идентификации, аутентификации, биометрической 
проверки и тестирования осуществляет свою квалифициро-
ванную видео трансляцию. Контрагент встречно соединяется 
с инвестором из своего личного кабинета на сайте ФНС. 

Четвертый этап: присоединение инвестора к договору, 
представленному на веб-сайте инвестиционного посредника 
(получателя инвестиций) происходит практически мгновен-
но по окончании третьего этапа путем нажатия инвестором 
компьютерной клавиши «Enter» после проставления лич-
ной электронной подписи. В том случае, когда сумма инве-
стирования составляет несколько миллионов рублей, как 
правило, заключение договора с инвестором осуществляет-
ся в индивидуальном порядке путем обмена электронными 
документами. При этом индивидуальный договор инвести-
рования по существу мало отличается от условий договора 
присоединения, но может содержать определенные нюансы, 
которые для взаимодействия с большинством розничных 
относительно небольших инвесторов не требуются. В обоих 
случаях превенция технологического риска ненадлежащего 
соединения (временного разъединения) между веб-сайтами 
должна предусматривать ведение видео записи переговоров, 
которые будут продолжены после паузы, именно с момента 
возникновения технологического разъединения сторон. Кро-
ме того, технологический риск нейтрализуется современным 
качественным компьютерным оборудованием и передовым 
программным обеспечением.

Пятый этап: перевод и зачисление денежных средств 
инвестора на банковский счет инвестиционного посредника 
(получателя инвестиций). По нашему мнению, в реальной 
практике дистанционные инвестиционные сделки невозмож-
ны без владения инвестором навыками дистанционного бан-
ковского обслуживания. Очень многие частные инвесторы, 
имеющие банковские счета в Сбербанке, пользуются таким 
обслуживанием, имея регистрацию на веб-сайте Сбербанка 
и личный кабинет в СберБанк Онлайн.

Шестой этап: регистрация договора, оформляющего 
инвестиционную сделку, регистрация прав инвестора на объ-
ект инвестирования (когда это предусмотрено законодатель-
ством). По нашему мнению, дистанционная инвестиционная 
сделка должна автоматически получать уникальный иден-
тификационный номер на портале «ГОСУСЛУГИ» в момент 
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проставления инвестором его личной электронной подписи. 
В дальнейшем этот уникальный идентификационный номер 
закрепляется и сохраняется за данной сделкой постоянно, 
на него стороны могут ссылаться при необходимости по тем 
или иным поводам. Хорошо известны и прекрасно отрабо-
таны функции депозитария (учет и удостоверение прав вла-
дельцев ценных бумаг), а также зеркальные функции реги-
стратора по ведению реестра владельцев ценных бумаг. Эти 
две учетно-инфраструктурные компании созданы около 30 
лет назад, чтобы разгрузить от рутинно-бухгалтерской ра-
боты, якобы несвойственной хозяйствующим субъектам. А 
также уберечь инвесторов от возможных недобросовестных 
действий этих же хозяйствующих субъектов как эмитентов. 
Однако современный уровень развития информационных 
технологий позволяет совершенно не дорого, не ресурсоемко 
и вполне эффективно одному эмитенту общаться даже со 100 
млн. держателями его ценных бумаг. Вместе с тем, эти две 
классические учетно-инфраструктурные компании являют-
ся, на наш взгляд, прообразом технологии распределенного 
реестра (блокчейна). При которой ведется учет одних и тех 
же ценностей двумя независимыми субъектами: депозита-
рий учитывает сами ценные бумаги, и кому они принадле-
жат; регистратор учитывает поименно владельцев ценных 
бумаг, и что именно каждому из них принадлежит. Полага-
ем, современный уровень развития информационно- ком-
муникационных технологий вполне позволяет обойтись без 
дальнейшего участия в инвестиционном обороте указанных 
громоздких учетно-инфраструктурных компаний. Их следу-
ет заменить единой депозитарно-регистрационной платфор-
мой, которая должна действовать как специальный сервис на 
веб-сайте Банка России. При этом депозитарно-регистраци-
онному учету должны подлежать не только традиционные 
ценные бумаги, но и иные объекты инвестирования, включая 
утилитарные цифровые права, цифровые финансовые акти-
вы и др.

Седьмой этап: регистрация в случае необходимости 
особенностей владения инвестором объектом инвестиро-
вания. Владение объектом инвестирования ничем не отли-
чается от владения обычным объектом гражданских прав. 
Объект может быть передан, например, в пользование, в за-
лог, в депозит нотариуса, в депозит суда. На объект может 
быть наложен арест. В указанных ситуациях собственником 
остается прежний субъект, при этом дальнейшая судьба 
объекта инвестирования сопровождается специальной от-
меткой (обременением). Это необходимо юридически фик-
сировать (регистрировать) для обеспечения прозрачности 
и предсказуемости инвестиционного оборота, в частности, 
и гражданского оборота в целом. Здесь может скрываться 
потенциальный конфликт, если при отчуждении объекта 
инвестирования его новый владелец не будет уведомлен об 
особенностях правового режима данного объекта в текущий 
период времени. Указанная регистрация фактов, возника-
ющих вследствие динамики владения инвесторами своими 
объектами и их обременения теми или иными правами тре-
тьих лиц, вполне может осуществляться на указанной выше 
депозитарно-регистрационной платформе, действующей в 
качестве специального сервиса на веб-сайте Банка России.

Восьмой этап: прекращение прав инвестора на объект 
инвестирования. В установленный сторонами день течение 
срока инвестирования прекращается и само инвестицион-
ное отношение завершается. В идеале в гражданском обо-
роте обязательства прекращаются исполнением. Получатель 
инвестиций, своевременно и в полном объеме исполнив то, 
что было обещано инвестору, тем самым создает условие 
для прекращения прав инвестора на объект инвестирования. 
Следует уточнить, что инвестор вправе прекратить владение 
объектом инвестирования по своему усмотрению в результа-
те его продажи (отчуждения иным способом) другому субъ-
екту – возможно, другому инвестору, бывают ситуации, что и 
самому получателю инвестиций. К сожалению, не всегда ин-
весторы по своей воле перестают владеть ценными бумагами, 
списание их со счета депо собственника в депозитарии может 
быть ошибочным, может быть противоправным. Подобный 
конфликт, как правило, разрешается в суде в уголовном про-
цессе. Превенция указанного конфликта должна строиться 
на исключении возможности отчуждения объекта инвести-
рования без согласия владельца. Это вполне достижимо при 

использовании указанной выше депозитарно-регистрацион-
ной платформы, действующей в качестве специального сер-
виса на веб-сайте Банка России, и полисубъектного юрисдик-
ционного блокчейна.

 Девятый этап: перевод и зачисление денежных средств 
от инвестиционного посредника (получателя инвестиций) 
инвестору на его банковский счет. Никаких технических про-
блем на современном этапе развития кредитно-финансовой 
сферы, которые могли бы помешать в течение 2-3-х дней осу-
ществить денежный перевод на банковский счет инвестора 
не существует. Малейшая затяжка с переводом денег может 
сигнализировать о финансовых проблемах плательщика и 
является признаком надвигающегося конфликта. Самый не-
гативный сценарий развития такого конфликта – невозврат 
вложенной инвестором суммы, а также неполученная им 
прибыль. Юридическая процедура для разрешения указан-
ной проблемы существует – процедура банкротства долж-
ника в Арбитражном суде, по итогам которой конкурсный 
управляющий распределит кредиторам остатки имущества 
из конкурсной массы согласно установленной законом оче-
редности1. Избежать этого конфликта можно только с самого 
начала, соглашаясь с инвестиционным предложением инве-
стора, который должен являться в самой полной мере фи-
нансово состоятельным хозяйствующим субъектом. Однако, 
в силу целого ряда причин риск банкротства существует для 
большинства юридических лиц.

Десятый этап: исполнение участниками публичных (на-
логовых и иных) обязанностей. Указанный этап имеет боль-
шое юридическое значение, поскольку неисполнение уста-
новленных законом, в частности, налоговых обязанностей, 
может привести к конфликту с налоговыми органами. В рам-
ках десятого этапа конфликт инвестора с налоговым органом 
возможен вследствие неаккуратности, невнимательности, 
легкомысленности инвестора в части ненадлежащего учета 
всех своих доходов и расходов. Во-первых, инвестор может 
вообще декларацию о доходах не подать в налоговый орган 
либо подать не в срок, во-вторых, может подать ее с неточны-
ми сведениями, которые не совпадут с данными налогового 
органа. Это повлечет весьма тяжелый конфликт. Превенция 
указанных проблем состоит опять же в личной инвестици-
онно-юридической подготовке каждого инвестора, в его со-
знательном и ответственном отношении к сложно-рисковой 
деятельности в инвестиционном сегменте Интернета, кото-
рая ко всему включает корректное исполнение публичных 
обязанностей.

Наряду с указанными выше публичными обязанностя-
ми отметим, что профессиональные участники рынка цен-
ных бумаг, операторы инвестиционных, финансовых плат-
форм, операторы обмена цифровых финансовых активов, 
в свою очередь, обязаны подавать установленные законом 
сведения об инвестиционных сделках и участвующих в них 
инвесторах в Росфинмониторинг2.

Банк России в своем Информационном письме от 
15.07.2020 № ИН-06-28/111 «О рекомендациях по реализации 
принципов ответственного инвестирования»3 раскрывает 
особенную проблему. Имеется в виду активная роль инве-
стора в корпоративной жизни хозяйственного общества, в 
которое инвестор поместил свои вложения. В таком поло-
жении неизбежен конфликт интересов получателя инвести-
ций и самого инвестора. Полагаем, что проблематика кор-
поративных конфликтов с участием инвесторов выходит за 
рамки нашего исследования, требует формулировки своего 
отдельного объекта исследования и отдельного тщательного 
рассмотрения [8].

1	 Федеральный	закон	от	26	октября	2002	г.	№	127-ФЗ	«О	несосто-
ятельности	(банкротстве)»	//	Российская	газета	от	2	ноября	2002	
г.	№	209-210.

2	 Федеральный	закон	от	7	августа	2001	г.	№	115-ФЗ	«О	противо-
действии	 легализации	 (отмыванию)	 доходов,	 полученных	 пре-
ступным	путем,	и	финансированию	терроризма»	//	Российская	
газета	от	9	августа	2001	г.	№	151.

3	 Информационное	письмо	Банка	России	от	15.07.2020	№	ИН-06-
28/111	«О	рекомендациях	по	реализации	принципов	ответствен-
ного	инвестирования»	//	Вестник	Банка	России.	2020.	№	54.
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Результаты
По нашему мнению, все представленные выше превен-

тивно-профилактические меры следует интегрировать в еди-
ный методологический комплекс предупреждения конфлик-
тов участников дистанционно-цифровых инвестиционных 
сделок в информационном пространстве. Также полагаем, 
что это должен быть смарт-комплекс, то есть, автоматически 
действующая, как специальная компьютерная программа, 
система профилактических методов недопущения конфлик-
тов. Данный подход может быть реализован на основе разви-
тия предложенной ранее профессорами ВолГУ технологии 
полисубъектного юрисдикционного блокчейна [6]. Развивая 
авторский подход уважаемых профессоров, упомянутых 
ниже, предлагается объединить в полисубъектный блокчейн 
6 субъектов, действующих на территории Российской Фе-
дерации. А именно: частный инвестор; контрагент частного 
инвестора; Минцифры России (веб-сайт «ГОСУСЛУГИ» с 
личным кабинетом инвестора); Федеральная налоговая служ-
ба (веб-сайт ФНС с личным кабинетом юридического лица 
– инвестиционного посредника, получателя инвестиций); 
Банк России (веб-сайт Банка России с депозитарно-регистра-
ционной платформой для учета объектов инвестирования 
и прав на них); Верховный Суд Российской Федерации (веб-
сайт Суда со специальным сервисом хранения доказательств 
в электронной форме).

Методологически предложенный нами смарт-комплекс 
инструментов превенции конфликтов в инвестиционном обо-
роте основан на полной невозможности изменения (фальси-
фикации) зафиксированного в прошлом факта [5, 7]. Фикса-
ция фактов, формируемых сторонами по итогам каждого 
этапа дистанционно-цифровой инвестиционной сделки, осу-
ществляется в архивной папке, которая получает уникальный 
идентификационный номер для каждой дистанционно-циф-
ровой инвестиционной сделки. Практически происходит со-
хранение в памяти компьютеров данных, одновременно и 
автоматически четырьмя субъектами, указанными выше, эти 
данные хранятся на четырех различных серверах на террито-
рии Российской Федерации. При этом применяемая специ-
альная компьютерная программа позволяет только добавлять 
новые блоки информации в указанную уникальную архивную 
папку сделки, но при этом не содержит алгоритмов, позволя-
ющих изменить либо удалить данные, которые были сохра-
нены в этой папке сделки ранее [4]. Согласно представленной 
нами выше дифференциации конструкции инвестиционного 
отношения необходимо фиксировать факты по восьми эта-
пам – с третьего по десятый. В дальнейшем при любом раз-
витии событий зафиксированные в системе полисубъектного 
юрисдикционного блокчейна факты будут признаваться не 
требующими доказывания [3]. Что минимизирует количество 
спорных моментов и, как следствие, вероятность конфликтов 
сторон до минимального предела.

Заключение
Таким образом, должны быть интегрированы в мето-

дологический комплекс предупреждения потенциальных 
конфликтов участников дистанционно-цифровой инве-
стиционной сделки согласно ее этапам следующие меры. 
Во-первых, специальная предпринимательская подготовка 
частного инвестора к совершению дистанционно-цифровых 
сделок в информационном пространстве, включая наличие 
современных технических средств. Во-вторых, высокие ин-
теллектуальные и физические способности частного инве-
стора принимать связанные с риском финансовые решения. 
В-третьих, высокие компетенции частного инвестора по ве-
дению переговоров и оценке юридических последствий со-
вершения сделок в инвестиционном сегменте Интернета. 
В-четвертых, наличие у частного инвестора достаточного 
для сделки капитала, уверенное владение технологией дис-
танционного банковского обслуживания. В-пятых, наличие у 
частного инвестора личного кабинета и личной электронной 
подписи на портале «ГОСУСЛУГИ», наличие у его контра-
гента электронной подписи и личного кабинета на веб-сайте 
ФНС. В-шестых, наличие депозитарно-регистрационной 
платформы, действующей в качестве специального сервиса 
на веб-сайте Банка России. В-седьмых, своевременное и пол-
ное исполнение участниками сделок установленных законом 
публичных обязанностей. В-восьмых, совершение инвести-

ционных сделок при взаимодействии 6-ти субъектов в систе-
ме полисубъектного юрисдикционного блокчейна.

  Нейтрализация потенциальных конфликтов, пред-
упреждение и избежание рисков суть позитивные содержа-
тельно-качественные признаки инвестиционного отношения, 
которое полностью совпадает с материальными интересами 
его участников. В этой связи можно обоснованно утверждать, 
что превентивно-профилактический методологический ком-
плекс при его применении в инвестиционных отношениях 
обеспечивает: во-первых, предупреждение потенциальных 
конфликтов; во-вторых, управление объективными и субъек-
тивными рисками сторон; в-третьих, достижение материаль-
ных интересов участников при совершении ими дистанци-
онно-цифровых инвестиционных сделок в информационном 
пространстве.

Пристатейный библиографический список

1. Agnessa O. Inshakova, Alexander I. Goncharov, Elena 
I. Inshakova, Irina A. Stepanova (2020). Prerequisites 
for the Development and Popularization of Alterna-
tive Methods of Resolving Economic Conflicts. In In-
shakova, A.O., Bogoviz, A.V. (Ed.) Alternative Methods 
of Judging Economic Conflicts in the National Positive 
and Soft Law. A volume in the series Popkova, E.G. 
(Ed.) Advances in Research on Russian Business and 
Management, Charlotte, NC, USA, Information Age 
Publishing. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://www.infoagepub.com/products/Alternative-
Methods-of-Judging-Economic-Conflicts-in-the-Na-
tional-Positive-and-Soft-Law.

2. Agnessa O. Inshakova, Alexander I. Goncharov, Elena I. 
Inshakova, Yuliya A. Tumchuk (2020). Digital Technolo-
gies for Alternative Methods of Resolving Conflicts: The 
Prospects of Application in Russia and Other BRICS 
Countries. In Inshakova, A.O., Bogoviz, A.V. (Ed.) Al-
ternative Methods of Judging Economic Conflicts in the 
National Positive and Soft Law. A volume in the series 
Popkova, E.G. (Ed.) Advances in Research on Russian 
Business and Management, Charlotte, NC, USA, Infor-
mation Age Publishing. [Электронный ресурс]. – Ре-
жим доступа: https://www.infoagepub.com/products/
Alternative-Methods-of-Judging-Economic-Conflicts-
in-the-National-Positive-and-Soft-Law.

3. Agnessa O. Inshakova, Alexander I. Goncharov, Tati-
ana V. Deryugina, Irina A. Stepanova (2020). Mediation: 
Legislation and Law Enforcement Activities. In Insha-
kova, A.O., Bogoviz, A.V. (Ed.) Alternative Methods of 
Judging Economic Conflicts in the National Positive 
and Soft Law. A volume in the series Popkova, E.G. 
(Ed.) Advances in Research on Russian Business and 
Management, Charlotte, NC, USA, Information Age 
Publishing. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://www.infoagepub.com/products/Alternative-
Methods-of-Judging-Economic-Conflicts-in-the-Na-
tional-Positive-and-Soft-Law.

4. Inshakova, A.O., Goncharov, A.I., Ershova, I.V. (2020) 
Digital blockchain registration of legally significant 
stages of complex good’s export-import supplies by 
business entities of the EAEU and BRICS jurisdictions//
Lecture Notes in Networks and Systems, 2020, 110, pp. 
328–336.

5. Inshakova, A.O., Goncharov, A.I., Salikov, D.A. (2020) 
Electronic-Digital Smart Contracts: Modernization of 
Legal Tools for Foreign Economic Activity // Lecture 
Notes in Networks and Systems, 2020, 91, pp. 3-13.

6. Kalinina, A.E., Inshakova, A.O., Goncharov, A.I. (2019) 
Polysubject jurisdictional blockchain: Electronic regis-
tration of facts to reduce economic conflicts // Studies in 
Computational Intelligence, 2019, 826, pp. 205-213.

7. Rusakova E.P., Frolova E.E., Gorbacheva A.I. Digital 
rights as a new object of civil rights: issues of substan-
tive and procedural law // Advances in Intelligent Sys-
tems and Computing. 2020. Vol. 1100. p. 665-673.

8. Андреев В.К., Лаптев В.А. Корпоративное право со-
временной России: Монография. 2-е издание, пере-
работанное и дополненное. М.: Проспект, 2017.



170

ГРАЖДАНСКОЕПРАВО

МАХИБОРОДАМаксимНиколаевич
кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданского права и процесса Института подготовки государственных и муниципальных 
служащих Академии ФСИН России

НЕКОТОРЫЕВОПРОСЫСПЕЦИФИКИГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙОТВЕТСТВЕННОСТИ
ВОБЯЗАТЕЛЬСТВАХПОПЕРЕВОЗКЕМОРСКИМТРАНСПОРТОМ

В статье автором анализируется нормативно-правовая база отечественного законодательства, регулирующая 
организацию, заключение соответствующих договоров и виды гражданско-правовой ответственности сторон при исполнении 
указанных соглашений на морском транспорте. Проводится исследование и дается краткая характеристика законодательства, 
которое применяется в данной области, с учетом международных нормативно-правовых актов и отечественных кодификаций. 
Выявляются проблемы правового регулирования в указанной сфере и предлагаются пути их решения.

Ключевые слова: морской транспорт, гражданско-правовая ответственность, перевозка, транспортное законодательство.

MAKHIBORODAMaksimNikolaevich
Ph.D. in Law, associate professor of civil law and process sub-faculty of the Institute of Training of State and Municipal Employees of the Academy 
of the FPS of Russia

SOMEISSUESOFTHESPECIFICSOFCIVILLIABILITYINTHEOBLIGATIONSFORTRANSPORTATIONBYSEA

In the article, the author analyzes the regulatory framework of domestic legislation regulating the organization, conclusion of relevant 
contracts and types of civil liability of the parties in the execution of these agreements on maritime transport. A study is conducted and a 
brief description of the legislation that is applied in this area is given, taking into account international normative legal acts and domestic 
codifications. The problems of legal regulation in this area are identified and ways to solve them are proposed.

Keywords: sea transport, civil liability, transportation, transport legislation

Одним из основных кодифицированных норматив-
но-правовых актов, регулирующих гражданско-правовую 
ответственность при осуществлении перевозок морским 
транспортом, является Кодекс торгового мореплавания Рос-
сийской Федерации (далее – КТМ РФ). Он закрепляет нормы 
в сфере торгового мореплавания, понимая под этим деятель-
ность, связанную с использованием судов для различных 
целей, в том числе для перевозок грузов, рыболовства, лоц-
манской и ледокольной проводок, поисковых, спасательных 
и буксирных операций. Правила, предусмотренные КТМ РФ, 
распространяются на морские суда во время их плавания как 
по морским, так и по внутренним водным путям, если иное 
не предусмотрено международным договором или законом. 
Это касается также судов внутреннего и смешанного плава-
ния по морским, по внутренним водным путям при перевоз-
ках грузов, пассажиров и их багажа с заходом в иностранный 
порт, во время спасательной операции и при столкновении 
с судном. КТМ РФ предусматривает несколько договоров, 
которые могут заключаться в данной сфере. Это договоры 
морской перевозки груза (пассажира), фрахтования без эки-
пажа, буксировки, агентирования, посредничества, страхова-
ния. Вместе с тем, урегулированы вопросы ответственности 
за ущерб, причиненный собственником судна, в том числе в 
связи с перевозкой опасных и вредных веществ. Имеются гла-
вы, посвященные морским протестам, претензиям и искам, а 
также определен порядок их предъявления.

Необходимо отметить, что КТМ РФ один из транспорт-
ных кодексов, который достаточно обширно регулирует во-
просы гражданско-правовой ответственности в данной сфере, 
закрепляя в себе не только множество подобного рода норм, 
но даже несколько отдельных глав. При этом некоторые из 
них создают трудности понимания и применения.

Важным имеет место быть понимание ущерба в след-
ствие общей аварии в торговом мореплавание, под которы-
ми признаются понесенные вследствие намеренно и разумно 
произведенных чрезвычайных расходов или пожертвований 
ради общей безопасности, в целях сохранения от общей 

опасности имущества, участвующего в общем морском пред-
приятии, убытки, – судна, фрахта и перевозимого судном 
груза. При этом они должны является прямым следствием 
указанных действий [1]. К признакам общей аварии, исхо-
дя из смысла данного определения и анализа норм КТМ РФ 
можно отнести, например, убытки, причиненные выбрасы-
ванием груза за борт судна; убытки, причиненные судну или 
грузу намеренной посадкой судна на мель, независимо от 
того, могло ли судно быть вынесено на мель само; убытки, 
причиненные судну повреждением двигателей, других ма-
шин или котлов судна при снятии судна с мели и другие.

Аварии и катастрофы – это самое страшное, что может 
произойти на транспорте. Вместе с тем, гражданско-право-
вая ответственность КТМ РФ предусмотрена по каждому 
виду регулируемого обязательства.

Представляет особый интерес договор морской перевоз-
ки груза [2], в частности, ответственность, предусмотренная 
в случае задержки судна свыше контрсталийного времени, 
которая возлагается на фрахтователя, причем не просто по 
возмещению перевозчику причиненных убытков, а еще и 
упущенной выгоды. Причем, например, законодательства 
Германии и Франции, не предусматривают возмещения 
убытков за задержку судна сверх контрсталии, при этом не 
исключая возможность решения данного вопроса в догово-
ре морской перевозки груза [3]. Основанием освобождения 
от гражданско-правовой ответственности в этом случае за-
кон называет только причины, не зависящие от перевозчи-
ка. Необходимо отметить, что КТМ РФ достаточно подроб-
но подошел к данному вопросу. Анализируя нормы права, 
можно встретить такие обстоятельства, как: судно погибнет 
или будет насильственно захвачено; судно будет признано 
непригодным к плаванию; погибнет груз, индивидуально 
определенный; погибнет груз, определенный родовыми 
признаками, после сдачи его для погрузки и отправитель не 
успеет сдать другой груз для погрузки. Указанные обстоя-
тельства освободят от возмещения убытков любую из сторон 
по договору морской перевозки груза, который будет полно-
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стью прекращен. Вместе с тем, согласно п. 1 ст. 166 КТМ РФ, 
перевозчик не несет ответственность за утрату или повреж-
дение принятого для перевозки груза либо за просрочку его 
доставки, если докажет, что утрата, повреждение или про-
срочка произошли вследствие:

1) непреодолимой силы;
2) опасностей или случайностей на море и в других су-

доходных водах;
3) любых мер по спасанию людей или разумных мер по 

спасанию имущества на море;
4) пожара, возникшего не по вине перевозчика;
5) действий или распоряжений соответствующих вла-

стей (задержания, ареста, карантина и других);
6) военных действий и народных волнений;
7) действия или бездействия отправителя или получа-

теля;
8) скрытых недостатков груза, его свойств или естествен-

ной убыли;
9) незаметных по наружному виду недостатков тары и 

упаковки груза;
10) недостаточности или неясности марок;
11) забастовок или иных обстоятельств, вызвавших при-

остановление либо ограничение работы полностью или ча-
стично;

12) иных обстоятельств, возникших не по вине перевоз-
чика, его работников или агентов [4, с. 73].

При этом данный перечень, несмотря на его объем, яв-
ляется открытым, поскольку всех случаев предусмотреть не-
возможно заранее.

В своем исследовании А.А. Воробьев также обращал на 
это внимание, указывая, например, на такое основание осво-
бождения от гражданско-правовой ответственности как не-
пригодность судна к плаванию[5, с. 14].

Общие положения, предусмотренные законодатель-
ством, а именно ст. 796 Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации (далее – ГК РФ), несколько иного содержания, хотя 
принцип ответственности, основанный на вине, закреплен 
аналогичный.

Следует четко разграничивать пределы ответственности 
перевозчика, который несет ее за утрату или повреждение 
принятого для перевозки груза либо за просрочку его достав-
ки только с момента принятия груза для перевозки и до его 
выдачи [6, с. 20].

В судебной практике имеется интересный случай, где 
грузополучатель предъявил в арбитражный суд к морскому 
перевозчику иск о взыскании убытков от недостачи груза, 
обнаруженной в доставленном перевозчиком в порт назначе-
ния контейнере. Согласно коносаменту, перевозчик принял в 
порту отправления к перевозке 1 635 мест в контейнере, опе-
чатанном одной пломбой грузоотправителя. В порту назна-
чения при вскрытии контейнера была установлена недостача 
20 мест, о чем составлен коммерческий акт, подписанный 
представителями грузополучателя и перевозчика, в котором 
было зафиксировано, что опечатанная пломба не поврежде-
на, но она с другим оттиском, чем указано в коносаменте.

Недостача груза, посчитал суд, произошла вследствие 
обстоятельств, находившихся вне контроля перевозчика. Со-
гласно коносаменту, груз принят перевозчиком для перевоз-
ки в контейнере, опломбированном пломбой с одним отти-
ском, а доставлен с другим.

Поскольку груз прибыл в порт назначения в контейнере 
с иной пломбой, нежели указанная в выданном перевозчи-
ком коносаменте, правило ст. 168 КТМ РФ, освобождающее 
перевозчика от ответственности за утрату или повреждение 
груза, если грузополучатель не докажет, что утрата или по-
вреждение груза произошли по вине перевозчика, неприме-
нимо [7].

Норма, регулирующая исчисление размера ответствен-
ности перевозчика за утрату или повреждение груза, а имен-

но ст. 169 КТМ РФ практически полностью дублирует ст. 796 
ГК РФ, что создает трудности в правоприменении [8, с. 68]. 
Предлагается также провести консолидацию норм права, 
путем поглощения, при этом специфику рассматриваемых 
правоотношений, оставить в рассматриваемом кодексе.

КТМ РФ имеет некоторые особенности правового регу-
лирования в сфере гражданско-правовой ответственности. 
Так, согласно п. 2 ст. 170 КТМ РФ при просрочке морской до-
ставки груза в пункт назначения и вручения его получателю 
ответственность перевозчика не может превышать размер 
фрахта независимо от того, какой убыток причинен второй 
стороне договора. При этом перевозчик не имеет права на 
ограничение предусмотренной законом ответственности, 
если доказано, что утрата или повреждение груза либо про-
срочка его действий явились результатом его собственного 
действия или бездействия, совершенных умышленно или 
по грубой неосторожности. Причем, кто конкретно должен 
доказывать данные обстоятельства остается не понятным. 
Видится, что в подобном случае должен быть закреплен 
принцип ответственности, основанный на вине, как это пред-
усмотрено общими положениями гражданского законода-
тельства Российской Федерации [9, с. 300].

Ограниченный характер ответственности перевозчика 
в КТМ РФ учеными-юристами исследовался не раз. Однако, 
практически во всех работах авторы критикуют данный под-
ход [10, с. 132]. Исходя из того, что обязательства по перевоз-
ке связаны с источником повышенной опасности, учитывая 
гражданско-правовые принципы добросовестности и спра-
ведливости, а также положения о полном восстановлении 
нарушенных прав, закрепленные в ст. 1064 ГК РФ, необходи-
мо пересмотреть установленные ограничения в соответствии 
с названными факторами.

В научной литературе можно встретить и иной подход. 
Например, В.В. Алтунин относительно ограничения граж-
данско-правовой ответственности, критикуя недостаточность 
в этой области национального регулирования, предложил 
унифицировать данные нормы на международном уровне в 
конвенции [11, с. 132]. А.Е. Егоров в своей работе указал, что 
принцип ограниченной ответственности за несохранность 
груза возможен только в условиях развитой конкуренции 
на рынке железнодорожных перевозок [12, с. 9]. Д.Д. Лого-
фет, рассматривая в своей работе договор транспортировки 
нефти по магистральным трубопроводам, придерживался 
аналогичной позиции оставления принципа ограниченной 
ответственности [13, с. 9]. Вместе с тем, такой подход видится 
не совсем правильным, по той причине, что общими поло-
жениями гражданского законодательства Российской Феде-
рации предусмотрено полное возмещение причиненного 
вреда.

Существуют и еще специфические институты, касаю-
щиеся гражданско-правовой ответственности в сфере торго-
вого мореплавания, такие как мореходное состояние судна и 
навигационная ошибка [14]. В последнем случае ст. 167 КТМ 
РФ указывает на то, что перевозчик не несет ответственность 
за утрату или повреждение принятого для перевозки груза 
либо за просрочку его доставки, за исключением груза, пере-
возимого в каботаже, если докажет, что утрата, повреждение 
или просрочка произошли вследствие действия или бездей-
ствия в судовождении или управлении судном капитана суд-
на, других членов экипажа судна либо лоцмана.

В работах цивилистов не раз высказывалась позиция 
относительно того, что данная норма противоречит требо-
ванию гражданского законодательства об исполнении обя-
зательств надлежащим образом, а именно ст. 309 ГК РФ, и 
п. 1 ст. 393 ГК РФ, касающемуся возмещению убытков, при-
чиненных их неисполнением и ненадлежащим исполнением 
[15, с. 166-171; 22, с. 322-323]. Вместе с тем, анализ судебной 
практики также показал на неоднозначность и сложность 
применения указанных выше институтов [16]. Таким обра-
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зом, необходимо норму ст. 167 КТМ РФ исключить, возложив 
указанную гражданско-правовую ответственность на пере-
возчика. А последний уже, в свою очередь, если считает, что 
утрата, повреждение или просрочка произошли вследствие 
действия или бездействия в судовождении или управлении 
судном капитана судна, других членов экипажа судна либо 
лоцмана, взыскивает в порядке регресса согласно ст. 1081 ГК 
РФ, если иное не установлено законодательством.

В отличие от других транспортных уставов и кодек-
сов морское законодательство детально регулирует ответ-
ственность за нарушение обязательств, в том числе за не-
соблюдение срока доставки груза при участии в перевозке 
фактического перевозчика. Им может быть любое лицо, 
которому перевозчик поручил осуществлять перевозку 
груза или ее часть. Несмотря на это, перевозчик все же не-
сет ответственность за всю перевозку груза в соответствии 
с установленными правилами [17]. Вместе с тем, п. 1 ст. 173 
КТМ РФ указывает на то, что в отношении перевозки груза, 
осуществленной фактическим перевозчиком, перевозчик 
несет ответственность за действия или бездействия факти-
ческого перевозчика.

Глава XVII КТМ РФ регулирует вопросы, касающиеся 
возмещения убытков от столкновения судов, нормы которой 
основаны на международных договорах [18]. Установленные 
правила распространяются как на суда внутреннего, так и на 
суда смешанного плавания. При не урегулировании каких-
либо случаев в указанной главе будут применятся общие 
положения о гражданско-правовой ответственности при воз-
мещении убытков от столкновения судов, установленные гла-
вой 59 ГК РФ.

Еще одной особенностью, которая существует в граж-
данско-правовой ответственности в сфере морского законо-
дательства, являются нормы главы XVIII КТМ РФ, регулиру-
ющие отношения за ущерб от загрязнения с судов нефтью 
и содержащие специальные определения, и дефиниции, 
применяющиеся только к указанной главе. Установленные 
правила согласуются и с международными нормами, содер-
жащимися в Протоколе об изменении Международной кон-
венции о гражданской ответственности за ущерб от загряз-
нения нефтью, участницей которого является в том числе и 
Российская Федерация.

Из смысла нормы пп. 1 п. 2 ст. 316 КТМ РФ гражданско-
правовая ответственность может быть возложена на любое 
судно, предназначенное или используемое для перевозки 
нефти наливом в качестве груза, при условии, что оно спо-
собно ее перевозить и фактически это делает в течение лю-
бого следующего рейса. Исключение составляет отсутствие 
на борту остатков от такой транспортировки нефти наливом. 
Таким образом, судно не должно быть специально обору-
дованным для такой перевозки. Количество перевозимого 
груза при этом не имеет особого значения. Под нефтью в на-
стоящей главе настоящего исследования понимается любая 
стойкая углеводородная минеральная жидкость, в том числе 
сырая нефть, мазут, тяжелое дизельное топливо и смазочные 
масла. 

Понятие «ущерб от загрязнения» с судов нефтью всегда 
трудно определялось, как в теории, так и на практике, при-
чем как в нашей стране, так и за рубежом, несмотря на то что 
подобного рода дефиницию содержит норма пп. 5 п. 2 ст. 316 
КТМ РФ.

Исходя из смысла закрепленных в главе XVIII КТМ РФ 
норм, международных договоров [19], а также анализа судеб-
ной практики, можно с уверенность утверждать, что ущерб 
в рассматриваемом случае может включать в себя и потери, 
которые могут быть понесены в результате причинения вре-
да имуществу. Сюда можно отнести, например, и утрату ры-
баков, которая может заключаться в невозможности ловли 
рыбы в результате загрязнения сетей нефтью. Это могут быть 
и гостиницы, которые потеряли своих клиентов в связи с тем, 

что они не приехали из-за запрета нахождения на пляжах 
людей.

Анализ судебной практики, международных норм, в 
частности указанных конвенций, ст. 7, глав 40, 59 ГК РФ, а 
также глав I, III и XVIII КТМ РФ, показывает, что именно 
собственник судна, а не его работники или судовладелец, 
несет гражданско-правовую ответственность, за исключе-
нием случаев, предусмотренных статьями 317 и 318 КТМ 
РФ. Вместе с тем, если судно принадлежит государству и 
эксплуатируется организацией, которая зарегистрирова-
на в качестве судовладельца, то собственником будет по-
следняя. Рассматриваемая глава имеет так называемый 
принцип направленной ответственности. При этом он 
согласуется с концепцией настоящего исследования. Бо-
лее того, ст. 325 КТМ РФ даже уточняет лиц, на которых 
не может возлагаться ответственность. Причем Между-
народной конвенцией о гражданской ответственности за 
ущерб от загрязнения нефтью предусмотрена аналогичная 
ответственность. В какой-то степени она немного отлична 
от той, что предусмотрено ГК РФ, но в любом случае суды 
должны руководствоваться общепризнанными принципа-
ми и нормами международного права и международными 
договорами Российской Федерации, согласно Конститу-
ции РФ, являются составной частью нашей правовой си-
стемы. Кроме того, абз. 2 п. 2 ст. 7 ГК РФ указывает, что, 
если международным договором Российской Федерации 
установлены иные правила, чем те, которые предусмотре-
ны гражданским законодательством, то необходимо при-
менять первый. Таким образом, назрела необходимость в 
переосмыслении норм об ответственности в гражданском 
праве, в том числе в обязательствах по перевозке. Нормы в 
данной сфере в национальном законодательстве буквально 
устарели и не соответствуют тем реалиям и действительно-
сти, которая сформировалась не только в нашем обществе, 
но и за рубежом [20, с. 8].

Интерес для настоящей статьи представляет также нор-
ма п. 1 ст. 319 КТМ РФ, которая указывает на то, что, в случае 
причинения ущерба от загрязнения в результате инцидента с 
вовлечением двух или более судов собственники будут нести 
солидарную ответственность. Это определено для того мо-
мента, когда ее невозможно разумно разделить между ними. 
Данная норма соответствует ст. IV Международной конвен-
ции о гражданской ответственности за ущерб от загрязнения 
нефтью, при этом отличается от установленных граждан-
ским законодательством норм, а именно п. 3 ст. 1079 ГК РФ 
и ст. 1080 ГК РФ. В последнем случае долевая ответственность 
к лицам не применима. Таким образом, следует нормы рос-
сийского законодательства, в том числе о гражданско-право-
вой ответственности, закрепленные в ГК РФ, привести в соот-
ветствие с международными стандартами [21, с. 10].

Еще одним условием наступления гражданско-правовой 
ответственности следует признать ущерб в связи с морской 
перевозкой опасных и вредных веществ, общие положения 
которого закреплены в главе XIX КТМ РФ. Данные правила 
являются разновидностью внедоговорной ответственности и 
соответствуют международным стандартам. Вместе с тем, п. 2 
ст. 326 КТМ указывает на неприменение главы XVIII к ущербу 
от загрязнения, как он определен в пп. 5 п. 2 ст. 316 КТМ РФ, 
как и причинение вреда радиоактивными веществами класса 
7, что установлено международными и российскими норма-
ми. Кроме того, не применение указанных правил относит-
ся и к судам вместимостью не более чем 200 тонн, которые 
перевозят опасные и вредные вещества только в упакованном 
виде при условии, если такие суда осуществляют рейсы меж-
ду портами (сооружениями) Российской Федерации.

Перечень опасных и вредных веществ и материалов, пе-
ревозимых на борту судна в качестве груза, определен пп. 3 п. 
2 ст. 327 КТМ РФ, причем он полностью соответствует между-
народным нормам.
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В случае невозможности разумно отделить ущерб, при-
чиненный опасными и вредными веществами, от ущерба, 
причиненного вследствие других обстоятельств, такой ущерб 
в полном объеме считается причиненным первыми.

Освобождение собственника судна от гражданско-пра-
вовой ответственности, как и при загрязнении нефтью, опре-
делена только в прямо указанных в законе случаях. Вместе 
с тем, дополнительным обстоятельством в данном случае 
может служить тот факт, что собственник судна и его работ-
ники или агенты не знали и не должны были при разумных 
обстоятельствах знать об опасном и о вредном характере по-
груженных веществ. При такой ситуации также можно рас-
считывать на освобождение от гражданско-правовой ответ-
ственности, поскольку это было не оговоре в обязательствах 
по перевозке между сторонами.

Ответственность за рассматриваемый ущерб может не-
сти только собственник судна, который в свою очередь, может 
обратиться с регрессными требованиями к установленным 
виновным лицам, например, к членам экипажа, лоцману 
или любому другому, кто выполнял работу на судне, а также 
фрахтователю, спасателю и другим. Вместе с тем, собствен-
ник судна может быть полностью или частично освобожден 
от гражданско-правовой ответственности, если докажет, что 
ущерб полностью или частично причинен умышленно или 
по грубой неосторожности потерпевшего.

Резюмируя вышесказанное, можно с уверенностью ут-
верждать, что морской транспорт является с точки зрения 
закрепления в законодательстве вопросов гражданско-право-
вой ответственности самым сложным и объемным по содер-
жанию. Он регулируется большим количеством междуна-
родных договоров, нормативно-правовыми и подзаконными 
актами Российской Федерации. Существует много разных 
правил, регламентов и стандартов. Вместе с тем, законода-
тельство в данной сфере в некоторой части устарело, осо-
бенно с точки зрения технического прогресса, а некоторые 
документы до сих пор не приняты. Современные норматив-
но-правовые акты должны быть направлены на стимулирова-
ние разработки и применение инновационных технологий, 
соответствие мировым стандартам и правилам для этого 
вида транспорта, а также на создание условий для предот-
вращения загрязнения водной среды.
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В статье определены вопросы, возникающие в отечественной 
правоприменительной практике при рассмотрении споров о принудительном выкупе 
незначительной доли в праве общей долевой собственности на объект недвижимого 
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незначительной доли. На основании постановлений Верховного Суда Российской 
Федерации и решений нижестоящих судов первой инстанции сделан вывод о том, 
что выкуп незначительной доли в праве общей долевой собственности возможен на 
основании требований любого собственника. 
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COMPULSORYPURCHASEOFAMINORSHAREINTHERIGHTOFCOMMONSHAREDOWNERSHIP:ISSUESOF
LAWENFORCEMENTPRACTICE

The article defines the issues arising in domestic law enforcement practice when considering disputes about the forced 
redemption of a minor share in the right of common shared ownership of an object of immovable property. The author presents 
the main factors influencing the recognition of the share as insignificant within the framework of Article 252 of the Civil Code 
of the Russian Federation. The paper assesses the abuse of rights by the owner of an insignificant share. Based on the 
decisions of the Supreme Court of the Russian Federation and the decisions of the lower courts of the first instance, it was 
concluded that the redemption of an insignificant share in the right of common shared ownership is possible on the basis of 
the requirements of any owner.
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Огородник В. Ф.

В процессе гражданского оборота объекта недвижи-
мости могут случаться ситуации, при которых площадь 
жилого помещения принадлежит на праве общей долевой 
собственности нескольким лицам. Несмотря на то, что со-
временное гражданское право уделяет особое внимание 
защите права собственности, в частности общей собствен-
ности, в процессе осуществления лицами – собственника-
ми своих прав и обязанностей нередко наступают случаи 
злоупотребления такими правами или недобросовестного 
поведения сособственников, владеющими несоразмерны-
ми долями имущества, что зачастую не позволяет реализо-
вывать право собственности другим собственникам. 

Для разрешения такого рода конфликтов законо-
датель закрепил в статье 252 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации условия принудительного выкупа 
«незначительной» доли в праве общей долевой собствен-
ности. При этом признаки, при наличии которых долю в 
общей долевой собственности можно признать незначи-
тельной, так же установлены частью 4 статьи 252 ГК РФ. 

К таким признакам гражданское законодательство 
относит невозможность реально выделить такую долю в 

объекте недвижимости, доля не имеет существенного ин-
тереса в использовании общего имущества, «существен-
ный интерес» устанавливается судом в каждом случае 
отдельно, наличие или отсутствие согласия собственника 
незначительной доли, обязательная выплата компенса-
ции собственнику незначительной доли в праве общей 
долевой собственности другими собственниками. [1, с. 46]

Несмотря на то, что Гражданский кодекс Российской 
Федерации достаточно четко определяет механизм при-
нудительного отчуждения незначительной доли в праве 
общей долевой собственности объекта недвижимости, в 
правоприменительной практике до сих пор отсутствует 
единообразный подход относительно наиболее актуаль-
ных вопросов, возникающих у собственников долей в об-
щей долевой собственности объекта недвижимости.  

Итак, как нами было указано ранее, «незначитель-
ность» доли является оценочной категорией. Ответствен-
ным за анализ фактических обстоятельств спора являет-
ся суд, который в соответствии с материалами дела и на 
основании своих внутренних убеждений, решает является 
ли та или иная доля незначительной. В цивилистической 
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доктрине до сих пор остается спорным вопрос о зависимо-
сти признания доли незначительной от предельных ми-
нимальных и максимальных размеров земельных участ-
ков, минимального размера обеспеченности жильём. [2, с. 
44] Подобного рода аргумент так же используется истца-
ми при предъявлении исковых требований о признании 
доли ответчика незначительной и принудительном выку-
пе такой доли. Например, в одном из споров о прекраще-
нии права долевой собственности на доли жилого дома 
и земельного участка с выплатой компенсации за них, о 
признании права собственности на доли жилого дома и 
земельного участка, истец сослался на то, что для ответ-
чика является незначительной по причине того, что она 
«в два раза меньше установленного государством мини-
мального размера обеспеченности жильём на человека»1.

Так же стоить отметить, что интервалы соотношения 
большей доли и, так называемой, микродоли в жилом 
помещении четко неопределённы. В судебной практике 
средним показателем признания доли незначительной 
является 3 кв.м., однако встречаются и более высокие по-
казатели (например, по делу № 2-1320/2017 Ульяновский 
районный суд Ульяновской области признал незначи-
тельной 1/6 доли в праве общей долевой собственности 
на жилой дом общей площадью 80,1 кв.м. составляющей 
9,68 кв.м.).

В правоприменительной практике особый интерес 
вызывает Определение Верховного Суда Российской Фе-
дерации от 27.06.2017 года по делу № 56-КГ17-13, в кото-
ром спор между собственником 11/12 долей в праве об-
щей долей собственности на квартиру и собственником 
1/12 доли решился со ссылкой на положения част 4 статьи 
252 ГК РФ. Несмотря на то, что общая площадь квартиры 
составляла 175,3 кв.м., а соответственно площадь спор-
ной доли определялась в размере 14,6 кв.м., Верховный 
Суд Российской Федерациям резюмировал, что так как 
изолированной комнаты по размеру, соответствующей 
принадлежащей ему доле, в квартире не имеется, апел-
ляционное определение нижестоящего суда и решение 
суда первой инстанции, отказавших в удовлетворении 
исковых требований, подлежит отмене. Так же надзорная 
инстанция указала, что закрепленная за ответчиком ком-
ната размером 16,6 кв.м, а также переданная в совместное 
пользование сторон помещения общей площадью 77,3 
кв.м, размер общей площади квартиры, приходящейся на 
долю ответчика (14,6 кв.м) был существенно превышен2.

Так как практика определения размера доли для 
признания ее незначительной достаточно разнообразна, 
перед правоприменителем встал вопрос определения 
размера денежной компенсации как необходимого эле-
мента механизма принудительного выкупа в соответствии 
с частью 4 статьи 252 ГК РФ. Стоит отметить, что данная 
проблема тесно связана с повышенным риском злоупо-

1	 Решение	Скопинского	районного	суда	Рязанской	области	по	делу	
№	2-315/2017	от	05	октября	2017	года.	[Электронный	ресурс].	–	
Режим	 доступа:	 https://sudact.ru/regular/doc/qLLC3GtkchZJ/	
(дата	обращения:	29.01.2022).

2	 Определение	 Верховного	 Суда	 Российской	 Федерации	 от	
27.06.2017	года	по	делу	№	56-КГ17-13.	[Электронный	ресурс].	–	
Режим	доступа:	http://vsrf.ru/stor_pdf.php?id=1556236	(дата	об-
ращения:	27.01.2022).

треблений со стороны собственника большей доли объ-
екта недвижимости. 

В настоящее время вопрос определения цены «при-
нудительного выкупа» при не достижения согласия меж-
ду сторонами, решается путем назначения определением 
суда независимой судебной оценочной экспертизы. При 
этом следует обратить внимание, что стороны процесса, 
не согласные с результатами проведенной оценки, имеют 
право ходатайствовать о проведении повторной или ко-
миссионной экспертизы. В таком случае, судам необходи-
мо руководствоваться положениями о необходимости на-
значения дополнительной экспертизы для установления 
фактов, без которых невозможно установить наличие или 
отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и 
(или) возражения лиц, участвующих в деле, и которые не-
возможно установить из материалов, имеющихся в деле, 
с целью недопущения затягивания процесса. 

Доказательством добросовестного поведения лица, 
заявляющего исковые требования о принудительном вы-
купе «микродоли», может являться, например, внесения 
таким лицом денежных средств на депозит суда, в разме-
ре, установленном на основании предварительной оце-
ночной экспертизы. 

Критерий «существенного интереса» собственника 
микродоли достаточно активно рассматривался Верхов-
ным Судом Российской Федерации (далее по тексту – ВС 
РФ) как один из элементов, входящих в предмет доказы-
вания по делам о принудительном выкупе доли. Сложив-
шая правоприменительная практика резюмирует, что в 
основе существенного интереса стоит критерий нужда-
емости лица в использовании имущества (например, в 
силу возраста, состояния здоровья, профессиональной 
деятельности, наличия детей, других членов семьи, в том 
числе нетрудоспособных и т.п.)3. Данный перечень оста-
ётся открытым и законодателем не установлен. 

Возвращаясь к рассмотренному ранее Верховным Су-
дом Российской Федерации делу о прекращении права 
собственности, оценка существенного интереса ответчи-
ка было связана с такими факторами как основание при-
обретения ответчиком права собственности на спорный 
объект недвижимости (в рассматриваемом случае, обя-
зательная доля в наследстве), имущественное положение 
ответчика, наличие у него собственной семьи, с которой 
ответчик постоянно проживает по другому адресу, при 
отсутствии возможности достижения соглашения с ист-
цом о порядке пользования общим имуществом квар-
тиры, о поведении ответчика, направленном на умыш-
ленное разрушение и повреждение квартиры, попытке 
вселения в нее других лиц4. 

3	 Постановление	Пленума	Верховного	Суда	РФ	и	Пленума	Высше-
го	Арбитражного	Суда	РФ	от	1	июля	1996	г.	№	6/8	«О	некоторых	
вопросах,	связанных	с	применением	части	первой	Гражданско-
го	кодекса	Российской	Федерации»	(с	изменениями	и	дополне-
ниями).	 [Электронный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 https://www.
garant.ru/products/ipo/prime/	 doc/10035675/	 (дата	 обращения:	
31.01.2022)	–	П.	36.

4	 Определение	 Верховного	 Суда	 Российской	 Федерации	 от	
27.06.2017	года	по	делу	№	56-КГ17-13.	[Электронный	ресурс].	–	
Режим	доступа:	http://vsrf.ru/stor_pdf.php?id=1556236	(дата	об-
ращения:	27.01.2022).
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Такой признак незначительности доли в праве общей 
долевой собственности, как невозможность реального вы-
дела доли в судебной практике определяется через при-
зму несоразмерного ущерба имуществу, находящегося в 
общей долевой собственности. Иными словами, исковые 
требования подлежат удовлетворению если одновре-
менно с рассмотренными ранее факторами, существует 
невозможность использования имущества по целевому 
назначению, существенное ухудшение технического со-
стояния, снижение материальной ценности, неудобство 
в использовании и т.п. [3, с. 155] Наиболее распростра-
нённым случаем невозможности реального выдела доли 
является отсутствие в жилом помещении изолированной 
части жилых и нежилых (подсобных) площадей в объекте 
недвижимости, оборудованного отельного входа, так как 
при этом невозможно определить порядок пользования 
объектом недвижимого имущества. 

В качестве несоразмерного ущерба хозяйственному 
назначению квартире, жилому дому выступает суще-
ственное ухудшение технического состояния такого иму-
щества, смена назначения жилой части помещения на не-
жилое, представление на долю помещений, которые не 
могут быть использованы лицом под жилье из-за малого 
размера площади или неудобства использования ими. 

Указанные факторы в совокупности являются доста-
точным основанием для удовлетворения исковых требо-
ваний о принудительном выкупе незначительной доли в 
общей долевой собственности несмотря на то, что в мате-
риалах дела может быть дана ссылка на обстоятельство, 
из которого следует, что ответчик не имеет в собственно-
сти другого жилого помещения. Вывод ВС РФ представ-
ляют особый интерес, так как один из первых закрепил 
принцип «допустимости применения пункта 4 статьи 
252 ГК РФ». Прежде всего это связано с тем, что ранняя 
судебная практика во главе с Конституционным Судом 
Российской Федерации достаточно критично относилась 
к возможности лишения другого лица права собствен-
ности при незначительности его доли, по причине того, 
что действующее законодательство не предусматривает 
подобного механизма, в случаях, когда ответчик не заяв-
лял требований о выделе ему доли в натуре. Позиция же 
Верховного Суда РФ кардинально отличалась от сформи-
рованной, и внесла различие в практику применения рас-
сматриваемой нормы права. 

На основании вышеизложенного, с уверенностью 
можем сделать вывод о том, что правоприменительная 
практика является фундаментом для определения воз-
можности принудительного выкупа незначительной доли 
в праве общей долевой собственности объекта недвижи-
мости. Для дальнейшего совершенствования рассматри-
ваемого механизма необходимо продолжать работу зако-
нодателя с целью недопущения со стороны собственников 
большего размера долей своих прав, предотвратить при-
обретение «микродолей» в обход закона. 

Так как основная нагрузка от недобросовестных дей-
ствий собственников незначительных долей, в том числе 
собственников – «профессиональных мошенников» ло-
житься на органы судебной власти, необходимо исклю-
чить разнообразное толкование части 4 статьи 252 Граж-
данского кодекса Российской Федерации нижестоящими 

судами. В рамках аналогичных споров судам следует да-
вать оценку добросовестного и недобросовестного пове-
дения со стороны участников спора, принимать решения, 
основываясь на совокупности обстоятельств каждого дела 
в отдельности и внутреннего убеждения судьи. 

Разнообразие факторов, необходимых для признания 
доли в общей долевой собственности незначительной, не 
позволяет законодателю предусмотреть конкретный их 
перечень в одном нормативно-правовом акте, следова-
тельно, множественные факты злоупотребления правом 
со стороны собственников как меньших, так и больших 
долей в жилых помещениях. Необходимо привести поло-
жения законодательства и правоприменительной прак-
тики к единообразию подходов для разрешения подоб-
ных категорий споров между собственниками объектом 
недвижимости при наличии условий, предусмотренных 
действующим гражданским правом в совокупности. 
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Рыхлетский П. Л.

Одним из самых стабильных и фундаментальных ин-
ститутов в действующем законодательстве Российской 
Федерации является институт представительства. Стоит 
отметить, что контракция действий, осуществляющихся 
одним лицом от имени другого лица, присущ не только 
гражданско-правовым правоотношениям, но и актив-
но используется в каких отраслях права, как уголовное 
право, уголовно-процессуальное право, международное 
право с учетом своих особенностей, предусмотренных со-
ответствующим нормативно-правовым актом. 

Легальное понятие гражданско-правового представи-
тельства вытекает из положений статьи 182 Гражданского 
кодекса Российской Федерации (далее по тексту – ГК РФ) 
и подразумевает совершение юридически значимых дей-
ствий одним лицом (представителем) от имени другого 
лица (представляемого) в силу полномочия, в результате 
которых возникают, изменяются и прекращаются права 
и обязанности представляемого лица1. Стоит отметить, 
что институт представительства в отечественном граж-
данском праве особенно популярен, так как в учетом ак-
тивно развивающихся экономических отношений между 
субъектами предпринимательской деятельности и физи-
ческими лицами, невозможно представить совершение 

1	 Часть	 первая	 Гражданского	 кодекса	 Российской	Федерации	 от	
30	ноября	1994	г.	№	51-ФЗ	/	Российская	газета,	1994.	-	8	декабря.	
-	№	238-239.	-	ч.	1	ст.	182.	

юридически значимых действий без данного инструмен-
тария.  

К основаниям возникновения таких полномочий 
гражданское право относит доверенность, указание зако-
на, акт уполномоченного на то государственного органа 
или органа местного самоуправления. Так же закон уста-
навливает, что полномочие может явствовать из обстанов-
ки, в которой действует представитель. Данное положе-
ние в большей степени относиться к профессиональной 
деятельности продавца в розничной торговле, кассира и 
т.п. [3, с. 115].

Комплексный анализ положений гражданского зако-
нодательство позволяет выделить следующие признаки 
представительства:

1. Так как правоотношения между представителем 
и представляемым возникают по поводу делегирования 
полномочий одного лица другому, а также действий 
представителя, призванных обеспечить возникновение, 
изменение или прекращение имущественных и неимуще-
ственных отношений представляемого с третьим лицом, 
можно с уверенностью сказать, что они лишены имуще-
ственного содержания. Из чего следует, что правоотноше-
ния, вытекающие из представительства, являются органи-
зационными.

2. Представительство реализуется только через пра-
вомерные действия как между представляемым и пред-
ставителем, так и между представителем и третьим ли-
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цом относительно правоотношений представляемого. [2, 
с. 183]

3. Представитель действует от имени представляе-
мого, следовательно, законодатель и правоприменитель 
регламентируют, что действия представителя приравни-
ваются к действиям представляемого.  

4. Представитель совершает юридические действия 
от имени представляемого лица. Стоит отменить, что не-
смотря на то, что статья 182 ГК РФ упоминает лишь воз-
можность представителя совершать сделки, несомнен-
ным представляется факт того, что действия такого лица 
могут быть направлены и на иные юридически значимые 
действия.

5. Результат действий представителя направлен на 
возникновение, изменение и прекращение прав и обязан-
ностей у представляемого лица. Иными словами, лицо, 
которому переданы соответствующие полномочия, свои-
ми фактическими действиями организует правоотноше-
ния между представляемым и третьими лицами. 

6. В первую очередь представительство действует в 
интересах представляемого лица. На практике в качестве 
вторичного критерия действий представителя выступает 
удовлетворение собственных интересов, как например, 
желание получить вознаграждение, однако передача пол-
номочий от одного лица другому служит для обеспече-
ния интересов представляемого. 

Обобщая вышеизложенное, явно выделяется одна 
из актуальных на сегодняшний день проблем института 
представительства в гражданском праве Российской Фе-
дерации. А именно необходимость трактовать положения 
части 1 статьи 182 ГК РФ гораздо шире, поскольку данная 
норма указывает, что представитель совершает сделки в 
интересах и в пользу представляемого им лица. Однако 
представитель зачастую совершает различного рода фак-
тические действия в аналогичных целях, которые носят 
отличный от сделок характер. 

Особое внимание предлагается уделить проблеме 
«двойного представительства». В части 3 статьи 182 ГК РФ 
законодатель четко выделил запрет на совершение сделки 
представителем от имени представляемого в отношении 
себя лично, а также в отношении другого лица, предста-
вителем которого он одновременно является, за исклю-
чением случаев, предусмотренных законом2. Проблема 
«двойного представительства» в нотариальной практике 
существует достаточно давно и прежде всего касается та-
ких ситуаций, при которых одним из супругов выдается 
доверенность на имя супруга для совершения по такой 
доверенности сделки с супругом представителя.

Согласно общим положениям отечественного зако-
нодательства о представительстве, нотариусам представ-
ляется право удостоверении такого рода доверенности по 
содержанию. При этом против данного положения дей-
ствует требование, согласно которому нотариусу при удо-
стоверения такой доверенности необходимо присутствие 
другого супруга.

Рассматривая проблему под таким углом невозмож-
но согласиться с пунктом 2.1.1. Методических рекоменда-

2	 Часть	 первая	 Гражданского	 кодекса	 Российской	Федерации	 от	
30	ноября	1994	г.	№	51-ФЗ	/	Российская	газета,	1994.	-	8	декабря.	
-	№	238-239.	-	ч.	3	ст.	182.	

ций по удостоверению доверенностей от 18.07.2016 года, 
который регламентирует, что рассматриваемый частью 3 
статьи 182 ГК РФ запрет на совершение сделок предста-
вителем в отношении себя лично не распространяется на 
случаи приобретения имущества одним из супругов, дей-
ствующим по доверенности от имени другого супруга, по-
скольку в данном случае отсутствует конфликт интересов, 
для предотвращения которого введена указанная норма3.

Как было замечено ранее, в рассматриваемом случае 
представитель осуществляет сделку от имени представля-
емого лица не только в отношении своего супруга, но и 
себя лично, обладая на праве общей совместной собствен-
ности супругом в рамках статьи 34 Семейного кодекса 
Российской Федерации, что прямым образом не допуска-
ется частью 3 статьи 182 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации. 

Обратная ситуация имеет место быть при выдаче 
одним из супругов доверенности на приобретение от 
его имени имущества. В таком случае предмет договора 
поступит в общую совместную собственность супругов. 
Следовательно, передавая полномочия своему супругу с 
целью приобретения от его имени имущества, другой су-
пруг совершает одновременно два действия: юридически 
фиксирует в такой доверенности согласие на приобрете-
ние имущества и передает полномочия на совершение та-
кой сделки от его имени. В научных трудах неоднократно 
указывалось, что наличие такого согласия исключает воз-
можность признания сделки недействительной. [1, с. 100]

Таким образом, по нашему мнению, необходимо 
дополнить часть 3 статьи 182 ГК РФ запретом для пред-
ставителя совершать сделки в отношении своих близких 
родственников (детей, родителей и др.), супругов. Пред-
полагается, что данное предложение будет способство-
вать совершенствованию законодательной базы институ-
та представительства в Российской Федерации.

В последние годы законодатель внес значительные из-
менения в законодательство о представительстве, коснув-
шиеся в частности, расширения возможности фиксации 
полномочий представителя через такие формы как реше-
ние собрания, в которое включено полномочие предста-
вителя, письменное извещение, заявление и т.п. в адрес 
третьего лица (например, письменное уполномочие на 
распоряжение представителем гражданина в банке мо-
жет быть совершено владельцем счёта непосредственно в 
банке) с соблюдением действующих положений о дове-
ренности, а так же порядка отмены доверенности, зафик-
сировавший в пункте части 1 статьи 188 ГК РФ правило, по 
которому отмена совершается в той же форме, в которой 
была выдана доверенность, либо в нотариальной форме. 
Как следствие сведения о совершенной в нотариальной 
форме доверенности с 01.01.2017 г. вносятся нотариусом 
в реестр нотариальных действий и предоставляются Фе-
деральной нотариальной палатой неограниченному кру-

3	 Письмо	ФНП	от	22.07.2016	г.	№	2668/03-16-3	«О	Методических	
рекомендациях	 по	 удостоверению	 доверенностей»	 (вместе	 с	
«Методическими	 рекомендациями	 по	 удостоверению	 доверен-
ностей»,	утв.	решением	Правления	ФНП	от	18.07.2016,	протокол	
№	07/16).	[Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	http://www.
consultant.ru/document/cons_doc_LAW_202780/	 (дата	 обраще-
ния:	28.01.2022).	–	П.	2.1.1.
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гу лиц с использованием сети «Интернет»4. Указанная 
новелла положительно повлияла на общество, позволив 
любому заинтересованному лицу ежедневно и круглосу-
точно получить информацию о лице, удостоверившем 
доверенность, дате ее удостоверения и регистрационном 
номере в реестре нотариальных действий единой инфор-
мационной системы нотариата, дате и времени внесения 
в этот реестр сведений об отмене доверенности.

На этом фоне особый интерес приобретает внесен-
ные 29.12.2021 года изменения в статью 189 ГК РФ. Акту-
альность законодательной новеллы связана с тем, что ра-
нее информация об отмене могла быть получена только в 
отношении доверенности, совершенной в нотариальной 
форме. Федеральный закон от 6 декабря 2021 г. № 402-ФЗ 
«О внесении изменений в статью 189 части первой Граж-
данского кодекса Российской Федерации» распространил 
алогичные правила и на доверенность, совершенную в 
простой форме. 

Предпосылками к таким изменениям явились поло-
жения действующей в предыдущей редакции статьи 189 
ГК РФ, согласно которым, если доверенность совершена 
в простой письменной форме, то сведения об ее отмене 
могут быть опубликованы в официальном издании, в ко-
тором опубликовываются сведения о банкротстве. При 
этом если сведения об отмене такой доверенности опу-
бликованы в печатном издании, третьи лица считаются 
извещенными об отмене доверенности по истечении ме-
сяца со дня такого опубликования.

Однако такой подход не в полной мере учитывал 
актуальные потребности участников гражданского обо-
рота, поскольку оставлял за пределами правового ре-
гулирования порядок публикации сведений об отмене 
доверенностей, совершенных в электронной форме и не 
удостоверенных нотариально, в то время как именно они 
составляют большую часть всех совершаемых граждана-
ми доверенностей.

Кроме того, установленные ранее ГК РФ последствия 
публикации в печатном издании характеризовались су-
щественными неудобствами для сторон, использующих 
электронные способы взаимодействия, так как формаль-
но прекращение полномочий представителя происходит 
лишь по истечении месяца со дня публикации соответ-
ствующих сведений в печатном издании. Этот срок явным 
образом не соответствовал потребностям цифровизации 
экономики Российской Федерации, в связи с чем, Прави-
тельством Российской Федерации ранее было принято ре-
шение о необходимости сокращения этого срока. Главной 
причиной изменения законодательства о представитель-
стве является злоупотребление со стороны представите-
ля своими полномочиями при отмене представляемым 
лицом доверенности, совершенной в простой форме, в 
период с публикации отмены до наступления факта пре-
кращения полномочий. 

Внесённые изменения позволили создать механизм, 
при котором, в случае отмены доверенности, совершен-
ной в простой письменной форме, такие сведения могут 
быт внесены в реестр распоряжений об отмене доверенно-

4	 Часть	первая	Гражданского	кодекса	Российской	Федерации	от	30	
ноября	1994	г.	№	51-ФЗ	/	Российская	газета,	1994.	-	8	декабря.	-	
№	238-239.	-	ч.	1	ст.	189.

стей5. При этом на такой реестр распространяются общие 
правила о доступности информации неограниченному 
кругу лиц в формате «онлайн», что так же ограничива-
ет возможность злоупотреблений при недобросовестном 
поведении определённых лиц. 

Вместе с тем, возможность публикации граждана-
ми информации об отмене доверенности выступает дей-
ственным инструментом снижения издержек, связанных с 
уведомлением поверенного и всех заинтересованных лиц 
об отмене доверенности, поскольку позволяет избежать 
споров о дате получения сведений об отмене доверен-
ности, снизить риски неполучения этих сведений в связи 
со сменой места нахождения адресата, избежать ошибок 
при доставке корреспонденции.

Исследование актуальных проблем и новелл отече-
ственного гражданского законодательства о представи-
тельстве позволяет четко определить, что законодатель 
продолжает выработанные ранее тенденции развития 
права, одной из которых является создание необходимой 
для общества гибкости нормативно правового регули-
рования. Отраженные в работе выводы дают основания 
полагать, что произошедшая модернизация положений 
института представительства обоснована и соответствует 
реалиям времени, складывающейся в стране рыночной 
экономике, позволяет большему кругу лиц, участвующих 
в хозяйствующем обороте получать актуальную инфор-
мацию о наличии или отсутствии полномочий у пред-
ставителя, для предотвращения возможности признания 
заключенных с таким лицом сделок. 
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Феномен такого явления в гражданском праве, как до-
бросовестный приобретатель, разрешается путем определе-
ния его основных признаков, которые, как показывают раз-
личные исследования, пока еще не имеют четкой правовой 
регламентации. Это вполне логично, поскольку юридиче-
ская структура указанного элемента отношений, прежде все-
го связанных с переходом прав собственности на движимое 
или недвижимое имущество, достаточно противоречива и 
может зависеть не только от числа действующих принципов 
цивилистики, но и быть обусловлена наступлением опреде-
ленных условий. 

Исследователи, занимающиеся изучением проблем, 
связанных с защитой прав и интересов добросовестных 
приобретателей, отмечают, что причиной такого положе-
ния дел является крайняя неустойчивость законодатель-
ной логики в вопросах оценки поведения собственников, 
а также тех аспектов гражданско-правового регулирова-
ния, где затрагивается вопрос определения статуса жило-
го помещения либо вообще просто вещи [2, с. 5]. С дру-
гой стороны, как отмечает исследователь Д. А. Кикеева, 
на вопрос определения понятия «добросовестный приоб-
ретатель», а также его статуса в отечественной доктрине 
влияет и непрекращающаяся апробация новых правил 
перехода прав собственности (вещи) от одного субъекта к 
другому [1, с. 217].

В частности, если прибегнуть к простейшему анали-
зу современных исследований по данному вопросу, а также 
оценке судебной практики, возможно установить, что глав-
ным условием возникновения положения добросовестного 
приобретения является переход вещи (права) от одного соб-
ственника к другому. 

В противовес выше представленной позиции выступает 
та, согласно которой добросовестность, к примеру, простой 
передачи вещи нельзя считать полноценной (наступившей), 
пока на такое действие не будет конкретного указания со сто-
роны законодателя [3, с. 5]. 

Учитывая приведенные позиции, следует отметить, что 
последняя точка зрения, с учетом того, что положения граж-
данского законодательства разграничивают представление о 
добросовестном приобретателе как с позиции общего пред-
ставления о данном феномене (ст. 302 Гражданского кодекса 
Российской Федерации (далее – ГК РФ))1, так и с точки зре-
ния понятия «добросовестное приобретение в виду давност-
ного владения» (ст. 234 ГК РФ), несколько спорна, посколь-
ку смывает установленные законом границы их различия. 
В свою очередь, давностное приобретение – это не просто 
положение, которое фундаментализирует идею владения в 
каком-то одном состоянии, это еще и комплекс отношений, 
зависящий от таких составляющих гражданско-правового 
регулирования, как открытость, добросовестность, отноше-
ние к вещи со стороны иных лиц, как к своей собственной. 

Между тем, как показывает правовая практика, в основу 
успешного функционирования института защиты вещных 
прав, предусмотренного ст. 302 ГК РФ, положено представле-
ние о том, что переход вещи от одного владельца к другому 
обусловлен прежде всего добросовестным приобретением 
вещи, а не её длительным, пусть и таким же добросовестным 
владением. Здесь риск утраты добросовестности, в случае 
если переход спорной вещи был осуществлен без учета мне-
ния действительного владельца (собственника), нивелирует-
ся действием принципа «mala fides superveniens non nocet» 
[4, с. 241], в соответствии с которым соблюдение процедуры 
приобретения вещи со стороны будущего собственника ис-
ключает возможность наступления последствий для него.

Ярким примером реализации вышеуказанного прин-
ципа является порядок применения правил добросовестно-
го приобретения, принятый в такой стране, как Франция. В 

1	 Гражданский	 кодекс	 Российской	 Федерации	 (часть	 первая)	 от	
30.11.1994	№	 51-ФЗ	 (ред.	 от	 21.12.2021)	 (с	 изм.	 и	 доп.,	 вступ.	 в	
силу	с	29.12.2021)	//	Собрание	законодательства	РФ.	-	05.12.1994.	
-	№	32.	-	Ст.	3301.
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частности, где в соответствии со ст. 2268 Гражданского Ко-
декса Франции добросовестность признается тогда, когда 
при заключении сделки о переходе права собственности на 
какую-либо вещь все условия предыдущего её использова-
ния были сообщены покупателю (приобретателю). В случае, 
если продавец сведения о том, что такая вещь является соб-
ственностью еще и другого лица, не сообщил, то сделка, со-
вершенная при указанных основаниях, может быть признана 
незаконной2.

Как мы видим, вопрос добросовестного приобретения 
достаточно гибок в своем выражении. Вместе с тем, давая 
оценку практичности функционирования такого механизма, 
следует прибегнуть к логике Конституционного Суда РФ, ко-
торый, рассматривая вопрос о конституционности положе-
ний ст. 302 ГК РФ, затронул вопрос эффективности действу-
ющего механизма защиты добросовестного приобретателя 
при оценке его использования в сфере оборота недвижимо-
го имущества. Формальным поводом к такому выводу стало 
дело о приобретении права собственности на недвижимое 
имущество жителем Ангарска, который, купив квартиру, 
был не осведомлен, что объект недвижимости имеет еще 
одного собственника – жену продавца. Как следствие, иму-
щество стало предметом спора, и суды, сославшись на по-
ложения ст. 302 ГК РФ, постановили признать заключенную 
сделку спорной. При этом ни одна из судебных инстанций 
не приняла во внимание, что правообладатель представил 
документы о том, что квартира была приобретена законно. 
Конституционный Суд РФ по результатам оценки доводов 
вынес решение о необходимости пересмотра вынесенных 
судебных актов, указав, что судами не была учтена прежде 
всего позиция ответчика и его доводы относительно того, что 
спорный объект недвижимости перешел в его собственность 
абсолютно законно3. Отдельно стоит обратить внимание на 
то, что Конституционный Суд РФ, определяя, что положе-
ния действующего законодательства в данном конкретном 
деле не могут обеспечить эффективную защиту прав, а также 
констатируя необходимость внесения законодательных изме-
нений в положения ст. 302 ГК РФ, де-факто ввел новый кри-
терий оценки такого понятия, как добросовестное приобре-
тение - осмотрительное поведение. Кроме того, судом было 
указано на то, что система единой государственной регистра-
ции недвижимости нашей страны обладает достаточной за-
шитой указанных прав, поэтому сведения, предоставленные 
данной службой при условии, если такие сведения являются 
достаточными и верными, нужно признавать в качестве до-
казательства легитимности совершения сделки с объектом 
недвижимости. 

Рассмотренная нами позиция наглядно свидетельству-
ет о том, что именно от совершенства и состояния правово-
го механизма зависит качественное разрешение вопроса с 
определением правового положения добросовестного при-
обретателя. И непосредственно механизмы, определяющие 
возможности конкретной защиты прав собственников, долж-
ны служить отражением истинного представления о том, 
что такое добросовестное приобретение вообще. Полагаем, 
что необходимо постоянно совершенствовать нормативные 
положения, которые определяют порядок действия данных 
механизмов, расширять правовые возможности (правомо-
чия) субъектов отношений, а также вводить меры, которые 
в аналогичных ситуациях помогут нейтрализовать негатив-
ные последствия, связанные с незаконным приобретени-
ем. Наглядным примером совершенствования указанных 
механизмов стали последние изменения по части введения 
денежной компенсации для тех, кто стал жертвой нелеги-
тимной реализации процедуры продажи недвижимости. В 
частности, внесены изменения в Федеральный закон № 218-

2	 Гражданский	 Кодекс	 Французской	 республики	 1804	 года.	
[Электронный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 https://pravo.hse.ru/
intprilaw/doc/041401	(дата	обращения:	25.01.22).

3	 КС	 защитил	 добросовестных	 приобретателей	 имущества.	
[Электронный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 https://realty.rbc.ru/
news/60ed80a99a79475899a1e449	(дата	обращения:	26.01.22).

ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»4, в со-
ответствии с которыми введена специальная компенсация 
для лиц, законно ставших владельцами недвижимости, но 
в силу дальнейшего обжалования утратившие право на ее 
владение. Как отмечается в данном законе, если объектом 
добросовестного приобретения стало спорное имущество, то 
указанная компенсация может быть выплачена на основании 
судебного решения, исключившего действительность сделки 
в соответствии с нормами права. Кроме того, добросовест-
ный приобретатель вправе требовать по закону компенса-
ции, если будет установлено, что он стал правообладателем 
объекта недвижимости именно по причине предоставления 
недостоверной информации со стороны продавца, а также со 
стороны тех органов, которые отвечают за регистрацию дан-
ных объектов.

Таким образом, мы видим, что добросовестное приобре-
тение, как сегмент договорной логики и аспект гражданско-
правовой модели регулирования договорных отношений, 
должного (достаточного) отражения в законодательстве стра-
ны не имеет. Более того, затронув проблему регулирования 
отношений, связанных с оборотом недвижимого имущества, 
мы наглядно смогли убедиться в том, что механизмы его ис-
пользования на практике далеки от совершенства. Правовая 
природа указанного феномена носит производный характер, 
и если предметно оценивать его признаки, то можно убе-
диться в том, что указание на производность проистекает 
из того, каким именно образом нужно производить защиту 
прав собственников в принципе. Следовательно, именно в 
применении конкретного механизма защиты вещных прав 
правовое положение добросовестного приобретателя нахо-
дит свое выражение, внесение изменений в который непре-
менно влечет за собой и изменение его статуса.
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отношений современного гражданского и семейного законодательства и состоит она в том, чтобы создать рабочую, 
эффективную социальнонаправленную основу для поддержания и развития семьи, которая, в свою очередь, будет включать 
в себя эффективные методы защиты прав и законных интересов ее членов, условия для осуществления ими самостоятельных 
правомочий в личных неимущественных и имущественных отношениях, с применением механизма правоохранительного 
характера по обеспечению семейно-правовой защиты [12].
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Семья – это объединение людей, основанное на кровном 
родстве или браке, связанных бытом, взаимопомощью и от-
ветственностью. Такой вид общественных отношений регули-
руется не только нормами морали и обычаями, но и норма-
ми права, которые сохраняют права и интересы всех членов 
семьи и регулируют имущественные вопросы. 

Брак с юридической точки зрения – разновидность ак-
тов гражданского состояния (статья 47 ГК РФ), подлежащих 
государственной регистрации в порядке, установленном Фе-
деральном законом «Об актах гражданского состояния» [5].

Предметы регулирования семейного законодательства 
указаны в статье 2 СК РФ, а именно:

– условия и порядок вступления в брак, 
– прекращение брака и признание его недействитель-

ным, 

– личные неимущественные и имущественные отно-
шения между членами семьи: супругами, родителями и 
детьми (усыновителями и усыновленными), а в случаях 
и в пределах, предусмотренных семейным законодатель-
ством, между другими родственниками и иными лица-
ми, 

– определяет порядок выявления детей, оставшихся без 
попечения родителей, формы и порядок их устройства в се-
мью, а также их временного устройства, в том числе в орга-
низацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей [1]. 

Второй статьей строго определены отношения, подле-
жащие правовому регулированию, все остальное, неопреде-
ленное законом, входит в сферу гражданского законодатель-
ства [3]. 
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Как видно, основными предметами регулирования СК 
РФ являются семейные споры – разногласия между членами 
семьи, обусловленные противоположными мотивами, по-
требностями или интересами.

В судебной практике семейные дела являются непросты-
ми, потому что они специфичны в психологическом и закон-
ном плане, из-за невозможности урегулировать каждый вид 
спора. Поэтому пунктом 1 статьи 8 СК РФ определяется, что 
приоритетным является судебная защита семейных прав по 
правилам гражданского судопроизводства (статьи 11, 12, 28 
ГПК РФ) [4].

90 % супругов ограничиваются этими семейными спо-
рами:

– расторжение брака;
– раздел имущества.
– определение места жительства ребенка;
– взыскание алиментов;
– лишение / ограничение родительских прав;
По итогам 2020 года в Арбитражных судах было рассмо-

трено 720000 споров, среди которых 51 % составляли растор-
жение брака и раздел имущества [9]. 

Рассмотрим каждый вид спора обособленно.
1. Расторжение брака может происходить в ходе взаимно-

го и невзаимного согласия. 
При взаимном согласии расторжение брака супругов, не 

имеющих общих несовершеннолетних детей, производится 
в органах ЗАГС по месту жительства одного из супругов или 
по месту государственной регистрации заключения брака 
(пункт 1 статья 19 СК РФ). Супруги лично подают совместное 
заявление о расторжении брака в письменной форме. Рас-
торжение происходит при присутствии одного из супругов 
по истечению месяца. 

Прекращение брака при его регистрации определяется 
правилами, закрепленными в статье 25 СК РФ, в соответствии 
с которой брак, расторгаемый в органах ЗАГС, прекращает-
ся со дня государственной регистрации расторжения брака в 
книге регистрации актов гражданского состояния. Супруги 
не вступают в новый брак пока не получат свидетельство о 
расторжении брака в органе ЗАГС [5].

При этом ЗАГС не выясняет причины расторжения бра-
ка, если возникают вопросы о разделе имущества, спорах о 
детях и т.д. расторжение производится в судебном порядке 
[6].

2. Имущественные права возникают также со дня госу-
дарственной регистрации брака. Особенности правового 
регулирования имущественных отношений указаны в статье 
256 ГК РФ, а конкретизированы в статьях 7, 8 СК РФ, помимо 
семейного законодательства может применяться жилищное, 
земельное, налоговое, гражданское и т.д.

Законодательство РФ предусматривает два правовых ре-
жима имущества: 

– законный, т.е. режим совместной собственности супру-
гов (пункт 1 статьи 33 СК РФ);

– договорный, соглашение, определяющее имуществен-
ные права и обязанности супругов в браке в случае его рас-
торжения (статья 40 СК РФ).

Желательно рассмотреть процедуры проведения этих 
правовых режимов по отдельности. 

Законный правовой режим представляет собой следую-
щее: статьей 38 СК РФ предусмотрены правила разделения 
совместно нажитого имущества в судебном порядке. 

– Суды, рассматривая споры о разделе имущества, при-
меняют нормы гражданского права, указанные в статье 252 
ГК РФ. Споры о разделе имущества супругов и определении 
долей рассматриваются в судебном порядке (пункт 3 статьи 
38 СК РФ). Суд решает кому именно из супругов будет пере-
дано конкретное имущество. 

– Вещи, приобретенные для удовлетворения исключи-
тельно потребностей несовершеннолетних детей, не подле-

жат разделу, они будут переданы супругу, с которым будут 
проживать дети. Дети никаких прав в отношении их имуще-
ства не приобретают, такое имущество остается собственно-
стью каждого из родителей. 

– При наличии разногласий по поводу имущества, при-
обретенного совместно родителями и детьми, раздел произ-
водится по правилам гражданского законодательства.

– Статьей 39 пункт 1 СК РФ установлен принцип равен-
ства долей имущества, как правило, это ½ от общей доли. 
Суд может отступить от этого принципа согласно статье 39 
пункту 2 СК РФ, если супруг по неуважительным причинам 
не получал доход или расходовал имущество, что повлекло 
разногласия интересов семьи.

Договорный правовой режим в свою очередь представ-
ляет собой следующее: в российском законодательстве есть 
возможность заключить брачный договор, в соответствии 
с которым «имущество, нажитое супругами во время бра-
ка, является их совместной собственностью, если договором 
между ними не установлен иной режим этого имущества». 
«было установлено в пункте 1 статьи 256 ГК РФ [7]. 

Правила, предъявляемые к форме брачного договора, 
устанавливаются семейным, гражданским, налоговым и но-
тариальным законодательством. Стороны вправе самостоя-
тельно определять свои обязанности и имущественные пра-
ва, и его судьбу, в браке или при его расторжении (статья 42 
СК РФ). Взыскание может быть адресовано исключительно в 
отношение имущества этого супруга в силу статьи 45 пункта 
1 СК РФ [5].

Таким образом, при разделе имущества в суде, суд будет 
руководствоваться положениями брачного договора, а что 
остается им не урегулированным – законом. Брачный дого-
вор имеет приоритет над общими положениями закона, по-
тому что супруги конкретизируют положения закона по ре-
гулированию их имущественных отношений применительно 
к собственным правоотношениям.

3. Споры о месте жительства ребенка могут возникнуть 
по разным причинам, например, родители подали на развод 
или нахождения ребенка с родителями противоречит его ин-
тересам и т.д.

Если решение будет происходить по письменному со-
глашению сторон, то спор решается судом по статье 65 СК 
РФ. Осуществление родительских прав родителя, проживаю-
щего отдельно, приведено в статье 66 пункте 2 СК РФ.

Суд примет во внимание интересы ребенка и его воз-
раст, личные качества родителей и их возможность создать 
ребенку необходимые условия по статье 6 пункту 3 СК РФ. 

Родитель не должен препятствовать общению ребенка 
с другим родителем, если такое общение не причиняет вред 
физическому и психическому здоровью ребенка, его нрав-
ственному развитию [10].

Если родители не могут прийти к взаимному соглаше-
нию (статья 66 пункт 2 СК РФ), то начинается разбиратель-
ство по таким же принципам. При необходимости назнача-
ется судебно-психологическая экспертиза 

Когда общение ребенка с отдельно проживающим ро-
дителем может нанести вред, суд, согласно пункту 1 статьи 65 
СК РФ, вправе отказать родителю в воспитании ребенка. За 
неисполнение решения на виновного может быть наложен 
штраф в размере до 200 установленных законом минималь-
ных размеров оплаты труда, при повторных нарушениях 
размер удваивается.

В случае, когда нахождение ребенка с родителями про-
тиворечит его интересам, то также начинается судебное раз-
бирательство. Если в ходе дела выясняется, что интересы на-
рушаются, происходит лишение возможности воспитания 
ребенка [11]. Ребенок передается органам опеки, а там, на-
пример, близким родственникам.

Требование родителей о возврате ребенка также может 
быть рассмотрено судом одновременно с исковым заявлени-
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ем родителей о восстановлении их в родительских правах 
(статья 72 пункт 3 СК РФ).

4. Алименты – материальные средства на содержание, 
которые обязательны предоставлять по закону. Главой 13 
СК РФ регламентируются общие положения об алиментных 
обязательствах. Существует принудительный порядок опла-
ты по решению суда (глава 13-15, 17 СК РФ) и добровольный 
по соглашению сторон (глава 16, 17 СК РФ). Алименты пред-
ставляются безвозмездно и не подлежат налогообложению. 

Решение суда о взыскании алиментов в силу статьи 211 
ГПК и пункту 2 статьи 13 «Закона об исполнительном про-
изводстве» подлежит немедленному исполнению в пределах 
платежей.

При неуплате алиментов без уважительных причин в 
силу вступает статья 157 УК РФ.

5. За несоблюдение родительских прав строгой ответ-
ственностью является лишение родительских прав, которое 
производится исключительно в судебном порядке с присут-
ствием прокурора и органов опеки. Решение принимается 
по отдельности каждого из родителей и ребенка. Перечень 
оснований для лишения прав приведены в статье 69 СК РФ. 
Родители, которых лишили прав теряют все права, связан-
ные с родством ребенка (на воспитание и образование, защи-
ту прав, получение различных платежей и т.д.) [8].  

Права можно вернуть, если родитель изменил свое по-
ведение, образ жизни. Восстановление происходит в суде по 
заявлению лишенного прав родителя с присутствием проку-
рора и органов опеки. Суд может отказать, если это противо-
речит интересам ребенка (статья 72 пункт 4 СК РФ). Также 
учитывается мнение несовершеннолетнего ребенка, когда 
возраст составляет больше 10 лет, то только по согласию.

Ограничение родительских прав происходит при следу-
ющих обстоятельствах:

– оставлять ребенка с родителями опасно по обстоятель-
ствам, от родителей независящим (тяжелое заболевание/об-
стоятельства);

– поведение родителей опасно для ребенка, но нет до-
статочных оснований для лишения.

Последствиями является утрата на личное воспитание 
ребенка, предусматривается возможность получения содер-
жания от родителей.

Если основания, из-за которых родители были ограни-
чены в родительских правах, отпали, суд по иску родителей 
может вернуть ребенка родителям и отменить ограничения, 
предусмотренные в статье 74 СК РФ. Право отказать в удов-
летворении данного требования в случае, если это противо-
речит интересам ребенка (статья 76 СК РФ) [5].

Исходя из вышеперечисленного, неразрешимых кон-
фликтов, в принципе, нет. Они либо решаются мирным пу-
тем, либо с привлечением суда, где уже в законном порядке 
рассматривается дело. Неразрешимыми могут казаться дела, 
доходящие до негативных эмоций из-за того, что стороны не 
хотят слышать друг друга.

Таким образом, судом решаются вопросы, в которых за-
трагиваются дети, нежелание делить имущество договорным 
путем, лишение/ограничение и возврат родительских прав 
– то есть все то, что касается закона решается судебным раз-
бирательством, а неюрисдикционным путем решаются кон-
фликты, в которых участники семейных отношений самосто-
ятельно разбираются в своих семейных правах и интересах. 
Проще говоря, если не удается договориться о достижении 
согласия одной стороны с другой, необходимо обратиться в 
суд. 
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Значимость и актуальность исследования системы до-
говоров энергоснабжения обусловлены объективной необ-
ходимостью использования человеком энергии как главного 
компонента поддержания жизнедеятельности всей нашей 
планеты и множества ее отдельных субъектов. Глобальное 
понятие энергии связывает воедино неопределенное мно-
жество всех природных и материальных явлений развития 
живых существ в силу различных форм движения материи, 
которые перетекают друг в друга и образуют соответствую-
щие взаимосвязанные виды энергии: химическую, внутрен-
нюю, механическую, электромагнитную, ядерную, тепловую, 
кинетическую, воздушную, молекулярную и др. [13]. Исходя 
из ключевой значимости энергии, актуальность постоянного 
исследования правовых аспектов интеграции элементов си-
стемы договоров энергоснабжения определяется специфи-
кой формирования, применения, контроля, динамического 
развития энергоресурсов, которая характеризуется: объек-
тивным системным содержанием сферы энергоснабжения 
с использованием договоров с признаками купли-продажи, 
присоединения, передачи и управления энергопотоками; 
публичным, массовым характером повсеместного приме-
нения договорных энергетических отношений различного 
уровня и содержания [3, с. 13]; специфическими правовыми 
механизмами ответственности за нарушение договорных 
обязательств по различным видам договоров энергетической 
сферы [1] и т.д.

Рассматривая содержание системы договоров энергос-
набжения, сперва целесообразно обобщить правовые при-

знаки энергии, затем обозначить правовую характеристику 
договоров сферы энергоснабжения, с помощью которых 
формируется система исследуемых договоров.

Правовые признаки энергии систематизированы в раз-
личных правовых концепциях, подходах к пониманию энер-
гии. Наиболее распространенными считаются вещественно-
имущественная, нематериально-имущественная, товарная, 
индивидуально-неимущественная концепции рассмотрения 
правовой характеристики энергии [3, с. 80]. 

Вещественно-имущественный подход к правовым при-
знакам энергии характеризуется пониманием энергии ве-
щью, имуществом особой категории, правовые аспекты 
которой отмечены рядом российских правоведов в виде 
самостоятельной ценности в обороте ключевых элементов 
правового режима телесной вещи, родовых признаков ис-
пользования вещи, измеряемой абсолютными параметрами 
[11, с. 86].

Нематериально-имущественный подход к правовому 
содержанию энергии отражает ее как «бестелесное имуще-
ство», лишённое материальной внешней оболочки и обла-
дающее специфическими признаками, не позволяющим ис-
пользовать в полной мере энергию в гражданско-правовом 
обороте [2, с. 93].

Индивидуально-неимущественная концепция рассмо-
трения правовой характеристики энергии определяется от-
казом отнесения энергии к вещи и к праву. 

Обозначенные концепции правовой характеристики 
энергии вещественно-имущественного, товарного, нематери-
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ально-имущественного, индивидуально-неимущественного 
характера затрагивают лишь краткосрочные потребитель-
ские интересы, связанные с возможностями гражданско-пра-
вового оборота энергии, которые не учитывают фундамен-
тального свойства энергии в ее сохранении путем перехода 
из одного вида в другой. Из постулата сохранения энергии 
следует, что использование потребителем какого-либо вида 
энергии должно сопровождаться адекватным восполнением 
источника энергии, которым выступает экология или внеш-
няя среда обитания человека. 

Следовательно, представленные концепции правовой 
характеристики энергии отличаются в целом потребитель-
ским характером, поскольку не отражают ущерба от со-
временного порядка использования энергии, наносимого 
природе и популяции всех живых организмов планеты, ми-
нимизация которого осуществляется различными правовы-
ми средствами, не включающими какие-либо гражданско-
правовые механизмы сохранения энергии, используемой 
человеком. 

Непонимание важности соблюдения фундаментально-
го свойства сохранения энергии привело к различным гло-
бальным изменениям экологии, которые сопровождаются 
реальными угрозами для жизни человечества. Однако до 
настоящего времени социально-правовая концепция пони-
мания энергии, учитывающая обязательное восстановление 
источника энергии в рамках гражданско-правового оборота 
энергии четко не озвучена и формирует потенциальный век-
тор самостоятельных цивилистических исследований.

Поэтому представляется логичным добавить к четырем 
указанным концепциям социально-правовой подход к пони-
манию правовых признаков энергии, который в определен-
ной мере отражен в работах С. А. Свиркова [12, с. 31]. С точки 
зрения фундаментального свойства сохранения энергии со-
циально-правовую концепцию С. А. Свиркова целесообраз-
но дополнить элементом обязательного восстановления ис-
точника энергии в рамках гражданско-правового оборота 
энергии, формирующим потенциальное направление по-
следующих цивилистических исследований.

Таким образом, правовая характеристика энергии как 
ключевого предмета правоотношений системы договоров 
энергоснабжения определяется реализацией в том или ином 
договоре концепций понимания энергии вещественно-иму-
щественного, товарного, нематериально-имущественного, 
индивидуально-неимущественного, социально-правового со-
держания. 

Следует полагать, что обозначенные концепции соот-
носятся с основными закономерностями правового развития 
всей сферы энергетический правоотношений и, в частности, 
с содержанием системы договоров энергоснабжения.

Рассматривая правовую характеристику системы до-
говоров энергоснабжения, следует обратить внимание на 
различные ее элементы имущественного, публичного (со-
циального), коммерческого, технологического, системного 
и пр. характера, особенности которых исследованы в 21 веке 
российскими правоведами и обобщены в соответствующих 
комплексных, монографических исследованиях.

Так в диссертации Н. М Зайченко [4, с. 16] отмечаются 
правовые особенности договора энергоснабжения электри-
ческой энергией имущественного, технологического, систем-
ного, публичного, классификационного и пр. содержания. 
При этом основные виды договорных отношений по произ-
водству, обороту электроэнергии строятся по двум моделям: 
договора купли-продажи энергии с элементами возмездного 
предоставления услуг в рамках исполнения обязательствен-
ных отношений по отчуждению, приобретению электро-
энергии как особой категории имущества; договора возмезд-
ного оказания услуг передачи энергии в рамках исполнения 
технологических обязательств потребителя по использова-
нию электрических сетей третьих лиц.

Из содержания тезисов другого комплексного исследо-
вания, проведенного С. Г. Ксиропулосом [5, с. 17] можно обоб-
щить выводы о компонентах договоров энергоснабжения с 
применением возобновляемых энергетических источников, 
которые характеризуются имущественным, публичным, 
коммерческим, технологическим, системным содержанием. 

Из выводов И. А. Лукьянцевой [6, с. 18] также можно вы-
делить указанные выше элементы системы договора энергос-
набжения:

1) правовая конструкция анализируемого договора 
энергоснабжения позволяет передать обязательства переда-
чи электроэнергии от энергоснабжающей компании третье-
му лицу при отказе от публичных обязательств и наличии 
технологического присоединения энергопринимающего 
устройства к сети такой энергоснабжающей компании, что 
указывает на публичное, коммерческое, технологическое со-
держание договора энергоснабжения; 

2) для эффективного регулирования условий договора 
о снабжении электроэнергией с помощью присоединен-
ной сети целесообразно закрепить публичные принципы 
договорных обязательств присоединения в положениях 6 
параграфа ГК РФ, это позволит обобщить отношения, пред-
усмотренные отраслевым законодательством, что отражает 
важность социального и системного элементов исследуемого 
договора; и т.д.

Из положений комплексного исследования Е. Б. Огирен-
ко [7, с. 16] следуют схожие выводы о коммерческих и прочих 
элементах договора энергоснабжения. В частности, автором 
обоснованы уровни правового регулирования коммерческих 
отношений сферы снабжения электроэнергией: на общем 
уровне норм ГК РФ следует регулировать понятие, предмет, 
статус субъектов договора энергоснабжения; на отраслевом 
уровне федеральных законов – специфику такого договора; 
на уровне подзаконных актов – специфику технических тре-
бований снабжения электроэнергией. Представленные Е. Б. 
Огиренко классификация иерархии правового регулирова-
ния договорных коммерческих отношений по энергоснаб-
жению, публичные ограничения и поэтапное заключение 
договора характеризуют социально-экономическое, коммер-
ческое, публичное, технологическое, системное содержание 
системы договора энергоснабжения.

В исследовании Е. Л. Осипчук [9, с. 17] обобщены ком-
плексные аспекты договора энергоснабжения. В частности, 
договор энергоснабжения определен договорными отноше-
ниями в условиях функционирования розничных и оптово-
го рынков электроэнергии с целью возмездной реализации 
энергии по сети присоединения и обеспечения розничного 
оборота энергии между потребителем и энергоснабжающей 
организацией, а также отношениями двустороннего догово-
ра, который заключается по условиям оптового рынка меж-
ду крупным потребителем и поставщиком электроэнергии. 
При этом договор энергоснабжения с публичным содержа-
нием следует отделять от коммерческого договора поставки 
между субъектами электроэнергетики, опосредующего по-
купку электроэнергии для ее перепродажи [8, с. 43]. 

Это авторское понятие Е. Л. Осипчук отражает коммер-
ческое, рыночное, публичное, технологическое, системное 
содержание договора энергоснабжения с акцентом на систе-
му различных договорных отношений в рамках общего до-
говора энергоснабжения.

Сабирова Т. Р. в своей работе [10, с. 18] расширяет ком-
плексный подход к пониманию договора энергоснабжения 
в объемной системе российских гражданско-правовых дого-
воров. Так, автором было обозначено место анализируемого 
договора энергоснабжения в гражданско-правовой системе 
договоров, которое характеризуется сущностными и диф-
ференцирующими признаками договора энергоснабжения 
внедоговорного и внутридоговорного содержания. В рамках 
общего подхода Т. Р. Сабировой выявлен ряд согласованных 
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элементов договора энергоснабжения с условиями родового 
договора купли-продажи и с учетом общих признаков обо-
сновано отнесение исследуемого договора к группе догово-
ров «купля-продажа», что представляется некорректным, 
поскольку все элементы анализируемой системы договора 
обладают объективной и важной ролью. Отсутствие элемен-
тов присоединения, передачи, управления в системе догово-
ра энергоснабжения делает невозможным его реализацию, 
поскольку не обеспечены доставка, получение, использова-
ние потребителем соответствующего энергоресурса.  

Обоснованная Т. Р. Сабировой позиция характери-
зует смешанное, коммерческое, рыночное, публичное, 
технологическое, системное содержание договора энер-
госнабжения. При этом характерные сущностные, диффе-
ренцирующие признаки места анализируемого договора 
по Т. Р. Сабировой целесообразно дополнить общими 
признаками, которые позволяют в текущий момент вре-
мени отнести договор энергоснабжения к договорной 
группе купли-продажи и отражают его интегративную 
связь с договорами различных видов.

То есть, правовое содержание системы договоров энер-
госнабжения формируется нормами (элементами) имуще-
ственного, публичного (социального), коммерческого, тех-
нологического, системно-интеграционного и пр. характера, 
которые регулируют комплекс действий с конечной целью 
использования потребителем энергии по условиям догово-
ров с признаками купли-продажи, присоединения, переда-
чи и управления энергоресурсом. 

При этом системно-интеграционные нормы (элементы), 
определяющие место и связь договора энергоснабжения с 
другими видами родственных и прочих договоров, характе-
ризуются сущностными, дифференцирующими и общими 
договорными признаками.  

Рассматривая основные закономерности формирова-
ния, развития системы договоров энергоснабжения, следует 
дополнительно отметить нивелирование, минимальное при-
сутствие в договорах энергоснабжения социально-правовых 
норм, несмотря на публичный характер большинства видов 
таких договоров. 

Указанные современные аспекты научно-прикладных 
исследований и направления развития позволяют сформу-
лировать общее понятие системы договоров энергоснабже-
ния – это совокупность взаимосвязанных видов договоров, 
содержание которой:

1) формируется нормами (элементами) имуществен-
ного, публичного (социального), коммерческого, техноло-
гического, системного и пр. характера, которые регулируют 
комплекс действий по генерации, передаче, управлению, ку-
пле-продаже, использованию энергии на основе различных 
правовых источников, в основном, императивного содержа-
ния;

2) образует систему родственных и прочих договоров с 
признаками купли-продажи энергоресурса, технологическо-
го присоединения, передачи и управления энергоресурсом, 
интеграция (взаимодействие) которых характеризуются сущ-
ностными, дифференцирующими и общими договорными 
признаками;

3) регулируется и совершенствуется на основе избранных 
регулятором концепций понимания энергии (вещественно-
имущественного, товарного, нематериально-имуществен-
ного, индивидуально-неимущественного и пр. характера) и 
критериев интеграции элементов системы договоров энер-
госнабжения;

4) в идеале обеспечивает приоритет концепции социаль-
но-правового содержания, предусматривающей реализацию 
принципов восстановления источников энергии, рачитель-
ного производства и оборота энергии, обеспечения безопас-
ности на основе комплексных мер понуждения потребите-
лей к сокращению потребления энергии, стимулирования 

энергосберегающих технологий, развития ВИЭ, управления 
рисками и т.д.
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В статье рассматривается институт банкротства граждан, его основные особенности и тенденции развития. 
Обосновывается, что в условиях нарастающего экономического кризиса данный институт российского банкротного права 
будет развиваться в связи с его фактической простотой в реализации, относительной дешевизной и типическим характером 
судебной практики, связанной с освобождением или не освобождением граждан от долгов в процедуре банкротства. В 
статье высказывается идея, что в данной сфере возможно применение искусственного интеллекта для анализа оснований 
освобождения от обязательств гражданина. 
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The article considers the institute of bankruptcy of citizens, its basic features and tendencies of development. It is grounded that in 
the conditions of growing economic crisis the given institute of the Russian bankruptcy law will develop because of its actual simplicity in 
realization, relative cheapness and typical character of the judicial practice connected with release or not release of citizens from debts 
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«Все мы живем за счет будущего. 
Не удивительно, что его ожидает банкротство» – 

Кристиан Фридрих Хеббель, немецкий драматург, 
лауреат премии Шиллера.

Число банкротств физических лиц в России в 2021 году 
выросло на 62 % В 2021 году число россиян (включая индиви-
дуальных предпринимателей), признанных банкротами, со-
ставило 192,8 тысячи человек. Этот показатель на 62 % превы-
шает данные 2020 года, свидетельствуют данные Федресурса. 

В принципе, с момента введения в действие института 
банкротства граждан, наблюдается динамический рост соот-
ветствующих заявлений [1, с. 2].

Иными словами, сейчас наблюдается серьезный, прак-
тически на порядок, рост личных банкротств. Мы предпо-
лагаем, что, учитывая усугубляющееся экономическое поло-
жение Российской Федерации в условиях западных санкций, 
которые неминуемо затрагивают все сферы экономики и от-
ражается на частной жизни граждан, число банкротств граж-
дан будет расти в геометрической прогрессии. Предпосылок 
к нормализации ситуации в российской экономике в кратко-
срочной (и в среднесрочной перспективе) не наблюдаются. 
Экономические стимулы к кардинальному изменению поло-
жения граждан в нашей стране отсутствуют, государственная 
поддержка носит неоднородный и эпизодический характер. 

Неминуемо растет закредитованность населения, увели-
чивается количество микрофинансовых организаций. По дан-
ным крупнейшей на рынке саморегулируемой организации 
микрофинансовых организаций «Микрофинансирование и 
Развитие», только за первые полгода 2021 года россияне на-
брали 11,2 миллиона микрозаймов на 150,9 миллиарда рублей 
[2]. В частности, согласно данным Росстата, во втором квартале 
2021 года численность рабочей силы в России достигала 75,3 
млн человек, то есть на заемщиков микрофинансовых органи-
заций приходится 15,8 % экономически активного населения.  

Условия кредитования в микрофинансовых организа-
циях являются не настолько консервативными, как в бан-
ках – в частности, для получения кредита нужно всего лишь 
предоставить паспорт, без дополнительных документов, под-
тверждающих кредитоспособность гражданина. Такая лег-
кость получения кредита связана с высокими процентами по 
кредитам и краткосрочностью предоставления займов ши-
рокому кругу населения. За невыплату долга предусмотрены 
серьезные штрафные санкции, в том числе направленные на 
скорейшую выплату долга – это также касается звонков кол-
лекторских агентств, использование методов устрашения для 
выплаты долга и иные способы взыскания проблемной за-
долженности. 

Более того, легкость получения кредитов и краткосроч-
ность выплаты займа приводит к недооценке своих финан-
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совых возможностей и в случае увольнения с работы или 
задержки зарплаты наступает просрочка кредита, что приво-
дит к увеличению тела долга в два-три раза. Нести подобного 
рода финансовое бремя у простого гражданина, имеющего 
постоянный доход только от заработной платы, своими си-
лами не выходит, что приводит к необходимости получения 
кредитов и займов для закрытия более ранних долгов. Такая 
череда кредитов усугубляется иным финансовым бременем, 
например, ипотекой, процентные ставки по которой посто-
янно растут. 

Таким образом, наблюдается ситуация, когда значитель-
ная часть населения нашей страны закредитована и не может 
надлежащим образом нести свои финансовые обязательства 
и обслуживать долг. 

Однако, российское право предполагает действенный 
механизм разрешения данной проблемы – в частности, по-
требительское банкротство. Данный институт приобретает 
всю большую популярность среди населения нашей страны. 
Это связано с простотой процедуры, дешевизной российско-
го правосудия и однозначностью судебной практики по это-
му вопросу. 

Институт потребительского банкротства способен при-
вести к освобождению долгов гражданина, однако этого мо-
жет и не произойти – несмотря на то, что доля случаев не 
освобождения от долгов в процедуре банкротства статисти-
чески незначительна, она все же довольно велика. 

В результате банкротства не всегда наступает освобож-
дение от долгов. В связи с этим процесс банкротства требует 
профессионального юридического сопровождения, которое 
многократно повышает шансы на это.

Согласно требованиям ФЗ «О несостоятельности (бан-
кротстве)» от 26.10.2002 № 127-ФЗ (далее – «Закон о банкрот-
стве»), для инициирования процедуры личного банкротства 
гражданин может (а в некоторых случаях и должен) подать 
заявления о несостоятельности (банкротстве). 

По общему правилу, гражданин обязан подать заявле-
ние в арбитражный суд о признании себя банкротом, если 
совокупный долг гражданина составляет более 500 тыс. ру-
блей, а просрочка - более 90 дней. 

В то же время должник должен обратиться с таким за-
явлением раньше и при наличии меньшей задолженности, 
если гражданин по объективным причинам не можете ис-
полнять свои денежные обязательства. Для этого гражданин 
должен отвечать признакам неплатежеспособности и (или) 
признакам недостаточности имущества.

После законодательных нововведений 2020 года, гражда-
нам доступна также процедура внесудебного банкротства (ст. 
223.2 Закона о банкротстве). 

Должник может пройти через процедуру бесплатно-
го банкротства через МФЦ, если соответствуете следующим 
критериям:

• совокупный долг составляет более 50 000, но менее 500 
000 рублей;

• в отношении должника завершено исполнительное 
производство, поскольку приставами не было найдено иму-
щество для оплаты задолженности.

Иностранные законодательства также знают примеры 
упрощенных процедур банкротства, так что можно сказать, 
что опыт иностранных законодательств также применялся 
при конструкции модели внесудебного банкротства в нашей 
стране [3, с. 57]. 

Однако процедура внесудебного банкротства содержит 
определенные риски, главный из которых – это выявление 

кредиторами должника имущества или иных денежных по-
ступлений, за счет которых возможно погасить задолжен-
ность. Это может являться причиной обращения ими в ар-
битражный суд с заявлением о не освобождении от долгов 
гражданина. 

Еще одним риском является затягивание процедуры 
банкротства. В частности, Закон о банкротстве не устанавли-
вает предельных сроков процедуры банкротства гражданина. 
В связи с этим срок рассмотрения зависит от размера задол-
женности, количества кредиторов, количества имущества, за-
груженности арбитражного суда и иных факторов. В связи с 
этим банкротство может длиться от 6 месяцев до нескольких 
лет (но в среднем от 6 до 10 месяцев).

Банкротство – это комплексная и сложная процедура. 
По общему правилу, в стоимость процедуры входят:

• вознаграждение финансового управлявшего;
• сообщения о ходе процедуры банкротства;
• государственные пошлины;
• услуги торговой площадки;
• почтовые расходы.
На стоимость банкротства прямо влияет количество кре-

диторов, общая сумма задолженности, поведение должника 
до и во время банкротства, количество принадлежащего ему 
имущества и количества и качества заключенных им сделок.

Процедура банкротства также накладывает ограниче-
ния на жизнедеятельность должника. 

В процессе банкротства гражданин поражается в пра-
вах. Должник лишается возможности:

• открывать банковские счета / вклады;
• распоряжаться Вашим имуществом без разрешения 

финансового управляющего; 
• выезжать за границу, в случае запрета на это арби-

тражным судом;
• лично получать денежные средства от третьих лиц;
• получать заработную плату и/или пенсию в полном 

размере.
Более того, все имущество должника, за рядом исключе-

ний, подлежит инвентаризации финансовым управляющим, 
а затем подлежит продаже на открытых торгах. Полученные 
деньги направляются на оплату долгов.

Законом о банкротстве предусмотрены исключения: 
имущество, стоимость которого не превышает 10 000 рублей 
и доход от продажи которого будет несущественным, а так-
же деньги или имущество, которое необходимо для личного 
пользования граждан и их семей.

Также ст. 446 Гражданского процессуального кодекса РФ 
(далее – «ГПК РФ») предусмотрен закрытый перечень иму-
щества, на которое не может быть обращено взыскание по 
Вашим долгам, в который входят: 

• единственное жилье (кроме жилья в ипотеке); 
• земельный участок с жильем;
• личные вещи, за исключением предметов роскоши; 
• имущество, необходимое для профессиональных заня-

тий, за исключением имущества, чья стоимость превышает 
десять тысяч рублей; 

• домашние животные и скот, а также хозяйственные 
строения для них и сооружения, необходимые для их содер-
жания; семена, необходимые для очередного посева; 

• продукты питания и деньги на общую сумму не менее 
МРОТ, причитающуюся на гражданина и его семью;

• средства транспорта и другие вещи, необходимые 
гражданину в связи с его инвалидностью; 

• призы, государственные награды, и т.д.
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Тем не менее, по общему правилу, запрещено забирать 
у гражданина квартиру или жилой дом, если оно является 
для него и его семьи единственным пригодным для прожива-
ния местом. Данное правило не распространяется на кварти-
ру или жилой дом, которые находятся в ипотеке.

Однако с апреля 2021 г. Конституционный Суд РФ раз-
решил отбирать единственное жилье, что ведет к повальным 
требованиям кредиторов об обращении взыскания на жилье.

Более того, серьезные последствия ожидают граждани-
на и после его банкротства. 

После банкротства в отношении гражданина будут сле-
дующие ограничения:

• в течение 5 лет указывать на факт банкротства гражда-
нина при получении кредитов или займов;

• в течение 5 лет должник не сможет самостоятельно по-
дать на банкротство;

• на протяжении нескольких лет гражданин не сможет 
занимать управляющую должность: 3 года в обычной орга-
низации; 5 лет в страховой организации, НПФ, управляющей 
компании инвестиционного фонда, ПИФ или микрофинан-
совой компании; 10 лет в кредитных организациях;

• в течение 5 лет гражданин не сможет прибегнуть к 
процедуре освобождения от долгов.

Однако данные ограничения и риски процедуры бан-
кротства не снижают популярность процедуры личного бан-
кротства. 

Тем не менее, на основании анализа судебной практики 
(помимо тех, что сформулированы в Законе о банкротстве), 
возможно выделить следующие основные причины не осво-
бождения гражданина в процедуре несостоятельности:

• недобросовестное поведение должника до процедуры 
банкротства;

• разумность поведения физического лица при получе-
нии кредитов; 

• сообщение суду недостоверных либо неполных сведе-
ний;

• у генерального директора или учредителя юридиче-
ского лица имеется статус контролирующего должника лица 
(случай привлечения к субсидиарной ответственности); 

• принятие должником заведомо неисполнимых обяза-
тельств; 

• непринятие гражданином мер к погашению креди-
торской массы, ее увеличение;

• наличие приговора суда в отношении гражданина о 
совершенном преступлении; 

• ненадлежащее принятие мер к трудоустройству граж-
данином;

• получение лицом необоснованной налоговой выгоды, 
задолженность по выплате налогов;

• вывод активов должником в преддверии банкротства;
• сокрытие доходов в процедуре исполнительного про-

изводства;
• «банкротный туризм» (смена адреса регистрации, сме-

на ФИО должника, изменение иных персональных данных и 
т.д.);

• отказ от мирового соглашения в случае исполнимости 
его условий.

Таким образом, подобного рода основания вполне мож-
но выявить на основе анализа судебной практики при помо-
щи искусственного интеллекта. 

В частности, типизация судебной практики в области 
банкротства физических лиц, а также однородность основа-
ний и причин отказа в освобождении от долгов позволяют 

применить техническую выборку по словам, приведённым 
в судебных актах, выявить лингвистические формы, которые 
помогут достоверно установить основания освобождения от 
ответственности граждан. 

В настоящий момент проектной командой, в которую 
входят и авторы настоящей статьи, разрабатывается систе-
ма [4], позволяющая установить вероятность освобождения 
или неосвобождения от долгов гражданина в процедуре 
банкротства. Данная система в перспективе будет основана 
на искусственном интеллекте и будет полезна прежде всего 
для граждан, раздумывающих о банкротстве. С помощью 
технологий искусственного интеллекта (включая технологии 
обработки текстов на естественном языке (NLP)) планирует-
ся проанализировать тексты судебных решений и выявить 
наиболее распространенные (в процентном соотношении) 
основания неосвобождения от долгов гражданина. Поми-
мо этого, планируется исследовать особенности примене-
ния данных оснований и автоматически выявить наиболее 
распространенные фактические обстоятельства, ведущие 
к неосвобождению гражданина от долгов. Данная система 
может быть полезна также и для юридических фирм, арби-
тражных управляющих, адвокатов и юристов, специализи-
рующихся на сопровождении процедур несостоятельности 
(банкротства) граждан, обеспечивая поддержку в предвари-
тельном анализе исхода дела (предиктивная судебная ана-
литика). 

Таким образом, процесс личного банкротства предпо-
лагает значительные ограничения для физических лиц, фак-
тически потерю экономической дееспособности на период 
процедуры банкротства и серьезные личные последствия по-
сле завершения процедуры несостоятельности. 

Личное банкротство – это крайняя мера, идти на ко-
торую стоит идти только при полной уверенности в отсут-
ствии возможностей для выплаты долга. Однако, учитывая 
возможность полностью и легально списать долги, а также 
стремительно ухудшающуюся экономическую ситуацию, 
популярность данного инструмента будет неуклонно расти.

Данная ситуация неминуемо приведет к автоматизации 
анализа оснований для освобождения или неосвобождения 
от долгов гражданина, поскольку эти основания являются ти-
пичными и неоднократно встречаются в юридической прак-
тике. В этом поможет искусственный интеллект.

Таким образом, мы прогнозируем значительный рост 
развития информационных технологий в сфере личного бан-
кротства граждан. 
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Семенов А. В.

Симонова О. В.

Сегодня можно заметить большие изменения в разных 
отраслях нашей жизни. Это связанно с цифровизацией и 
информатизацией. Наметилась тенденция гармонизации 
права в соответствии с новыми вызовами и глобальными 
трендами развития информационного общества, внедрения 
информационно-коммуникационных технологий в обще-
ственные процессы.

Так как в настоящее время искусственный интеллект 
приобретает значимость для людей, актуальной проблемой 
становится его определение как объекта или субъекта граж-
данского права.

Естественно, что раз сегодня вопрос определения искус-
ственного интеллекта является приоритетным, то необходи-
мо и эффективное правовое регулирование вопросов, кото-

рые в той или иной мере 
будут касаться ИИ. Такой 
организацией и является 
ВОИС. Это Всемирная ор-
ганизация интеллектуаль-
ной собственности, которая занимается вопросами исследо-
вания ИИ.

Члены этой организации считают, что определение ис-
кусственного интеллекта необходимо для того, чтобы раз-
решать возникающие в процессе создания новых информа-
ционных технологий проблем с правовым регулированием 
новых технологий [1, с. 34].

Для того, чтобы иметь представление о том к чему имен-
но следует относить искусственный интеллект, к объектам 
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или субъекту гражданского права, следует понимать, что ИИ 
является своего рода интеллектуальной информационной 
системой, следовательно, его деятельность или производи-
тельность не может обходится без участия человека. Искус-
ственный интеллект является результатом плодотворной де-
ятельности человека.

Многие люди представляет искусственный интеллект 
в виде робота или иной другой технически усовершенство-
ванной машины, которая создана для того, чтобы заменить 
ручной труд.

Однако в своих суждениях они ошибаются, так как ис-
кусственный интеллект представляет собой способность 
компьютерных систем выполнять творческие и интеллекту-
альные функции, которые традиционно считаются человече-
скими.

Отличия искусственного интеллекта от роботизации 
следуют из того, что в основе создания каждого из них лежат 
разные цели. 

Если искусственный интеллект создаётся с целью выпол-
нения поставленных человеком задач, причём, эти задачи 
ИИ выполняет эффективно и бесперебойно, то в основе соз-
дания роботизации лежит применение аппаратных средств.

Определение искусственного интеллекта появилось ещё 
в 1956 году, но тогда оно не приобрело какой-либо значимо-
сти, так как на тот момент люди не обладали теми техноло-
гиями и возможностями применения информационных си-
стем, как сейчас. 

Согласно Указу Президента РФ от 10.10.2019 № 490, 
определение искусственного интеллекта было закреплено в 
Национальной стратегии развития искусственного интеллек-
та на период до 2030 года1.

Именно сегодня появилась возможность развивать тех-
нологии и активно их применять, так как искусственный ин-
теллект приобрел значимость для людей из-за увеличения 
объемов данных, усовершенствования алгоритмов, оптими-
зации вычислительных мощностей и средств хранения дан-
ных.

Искусственный интеллект значительно облегчает и 
улучшает производительность работы людей. В экономиче-
ской сфере жизнедеятельности людей он приносит непомер-
ную пользу.

Для того, чтобы определить к чему следует относить ис-
кусственный интеллект, необходимо понимать, что является 
субъектом и объектом гражданского права.

В статье 128 Гражданского кодекса РФ перечислены объ-
екты гражданского права. Согласно этой статье, к объектам 
гражданского права в первую очередь относят, вещи, резуль-
таты работ, интеллектуальную собственность, имуществен-
ные права, нематериальные блага и т.д.2

Участников гражданских правоотношений определяет 
действующее законодательство, а именно ст. 124 Гражданско-
го кодекса Российской Федерации. К субъектам относят: РФ и 
её субъекты, физических лиц и юридических лиц.

1	 Указ	 Президента	 РФ	 от	 10.10.2019	№	 490	 «О	 развитии	 искус-
ственного	интеллекта	в	Российской	Федерации»	(вместе	с	«На-
циональной	 стратегией	 развития	 искусственного	 интеллекта	
на	период	до	2030	 года»)	 //	«Собрание	 законодательства	РФ»,	
14.10.2019,	№	41,	ст.	5700.

2	 «Гражданский	кодекс	Российской	Федерации	(часть	первая)»	
от	30.11.1994	№	51-ФЗ	(ред.	от	21.12.2021)	(с	изм.	и	доп.,	вступ.	
в	 силу	 с	 29.12.2021)	 //	 «Собрание	 законодательства	 РФ»,	
05.12.1994,	№	32,	ст.	3301.

Субъекты правоотношения главным образом определя-
ют специфику правовых отношений, так как они обладают 
правосубъектностью.

Рассмотрев определение и виды объекта и субъекта 
гражданских правоотношений, можно уже сделать некото-
рые выводы относительно причисления искусственного ин-
теллекта к объекту или субъекту права.

Исходя из признаков субъекта гражданских правоотно-
шений, искусственный интеллект нельзя относить к субъекту 
права. Это связано с тем, что по своей специфике искусствен-
ный интеллект не является не физическим лицом, не юриди-
ческим.

Помимо этого, попытки сравнения искусственного ин-
теллекта с физическими лицами не выдерживают критики с 
точки зрения физиологии.

Так как при использовании искусственного интеллек-
та необходимо участие человека для программирования 
системы, которая необходима для того чтобы правильно 
функционировать, это только подтверждает тот факт, что 
компьютерные технологии, какими бы они не были высоко-
технологичными, не могут на данном этапе своего развития 
замещать людей в разных сферах жизнедеятельности. Следо-
вательно, способности искусственного интеллекта довольно 
таки ограничены по сравнению с человеческими функциями 
мозга.

Способность искусственного интеллекта к самообуче-
нию и автономной деятельности не является достаточным 
основанием для наделения искусственного интеллекта пра-
восубъектностью.

Подтверждая правовую необоснованность признания 
искусственного интеллекта субъектом гражданских право-
отношений, необходимо сказать о том, что искусственный 
интеллект не обладает всеми теми важными для человека ка-
чествами, которые и определяют его личность: души, чувств, 
сознания, личных интересов и т.д. 

Следовательно, несмотря на то, что искусственный ин-
теллект обрабатывает огромный объём информации, кото-
рый не способен выполнить человек, ИИ всё ещё остаётся 
лишь программой, которая выполняет только те задачи, на 
которые его запрограммирует человек. Без материального 
обеспечения работа искусственного интеллекта не представ-
ляется возможной.

Проанализировав всю вышесказанную информацию, 
следует сказать о том, что определение искусственного ин-
теллекта как объекта гражданских правоотношений также 
вызывает множество вопросов.

В соответствии с Указом Президента Российской Фе-
дерации от 10.10.2019 № 490, искусственный интеллект- это 
комплекс технологических решений, позволяющий имити-
ровать когнитивные функции человека и получать при вы-
полнении конкретных задач результаты, сопоставимые, как 
минимум, с результатами интеллектуальной деятельности 
человека.

Из этого определения можно сделать вывод о признаках 
искусственного интеллекта. 

Признаками искусственного интеллекта являются: на-
личие технического устройства; способность к принятию, об-
работке и передаче информации; способность к автономной 
работе; самообучение на основе анализа информации и при-
обретенного опыта; способность к принятию самостоятель-
ных решений [2. с. 23].

Итак, говоря об искусственном интеллекте как об объ-
екте права необходимо его соотнести с интеллектуальной 
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собственностью и понять какую роль интеллектуальная соб-
ственность играет в определении искусственного интеллекта 
как объекта права.

Статья 1225 Гражданского кодекса Российской Федера-
ции определяет, что относится к объектам интеллектуальной 
собственности. Из всех перечисленных в этой статье объек-
тов, следует обратить внимание на такой объект, как базы 
данных3.

Интеллектуальная собственность является объектом 
гражданских правоотношений, а базы данных в свою очередь 
имеют непосредственной отношение к искусственному ин-
теллекту, так как базы данных являются алгоритмами, следо-
вательно, что данные становятся объектом интеллектуальной 
собственности. Для того, чтобы найти необходимые ответы, 
которые содержатся в данных, необходимо будет обратиться 
к технологиям искусственного интеллекта.

Как известно, на сегодняшний день, информация явля-
ется тем значимым элементом, который так необходим для 
развития любой отрасли жизни людей. Например, если за-
тронуть экономику, то становится очевидным, что данные 
успешно обеспечивают конкурентное преимущество. 

Рассматривая возможность определения искусственного 
интеллекта как объекта гражданских правоотношений, сле-
дует затронуть вопрос о собственнике искусственного интел-
лекта.

Если относить искусственный интеллект к объекту, то, 
следовательно, что такой интеллект должен иметь собствен-
ника, так как в таком случае искусственный интеллект явля-
ется вещью.

Отсюда следует, что собственником искусственного ин-
теллекта может быть физическое лицо, а также юридическое 
лицо [3, с. 112].

Однако, если рассуждать в подобном ключе, то необ-
ходимо сказать о том, что и ответственность за все действия, 
которые будут производиться искусственным интеллектом, 
должен будет нести собственник или владелец в пределах на-
ходящегося в их собственности имущества, переданного во 
владение или пользование искусственного интеллекта.

Причём, нести ответственность они будут до тех пор, 
пока не докажут, что основания для ответственности возник-
ли в результате действий лица, осуществлявшего разработку, 
производство или настройку искусственного интеллекта.

Изучив всю имеющуюся информацию и проанализиро-
вав её, можно подвести итог о том, что определение искус-
ственного интеллекта как объекта или субъекта гражданских 
правоотношений на сегодняшний день имеет приоритетное 
значение. 

Так как на данный момент активно разрабатываются 
различные нормативно-правовые акты, которые направлены 
на правовое регулирование искусственного интеллекта.

Например, Распоряжение Правительства № 2129-р от 
19.08.2020 об утверждении «Концепции регулирования ис-
кусственного интеллекта и робототехники до 2024 года» и 
многие другие нормативные акты, которые созданы для эф-
фективного регулирования искусственного интеллекта.

Несмотря на некоторые преобразования в части страте-
гического нормотворчества, комплексное правовое регули-
рование искусственного интеллекта пока не выработано. Это 

3	 «Гражданский	 кодекс	 Российской	 Федерации	 (часть	 четвер-
тая)»	от	18.12.2006	№	230-ФЗ	(ред.	от	11.06.2021)	(с	изм.	и	доп.,	
вступ.	в	силу	с	01.01.2022)	//	«Собрание	законодательства	РФ»,	
25.12.2006,	№	52	(1	ч.),	ст.	5496.

связано с тем, что на сегодняшний день нет чёткого понима-
ния к чему следует относить искусственный интеллект.

Таким образом, можно сказать, что в ходе проведённого 
исследования по вопросу определения искусственного ин-
теллекта как объекта или субъекта гражданского права, счи-
таю, что искусственный интеллект следует относить скорее к 
объектам гражданских правоотношений, а субъектом права 
он не может быть, так как это будет противоречить действу-
ющим правовым нормам.

Для того, чтобы в полной мере можно было относить ис-
кусственный интеллект к субъекту права, он должен обладать 
правосубъектностью. В свою очередь, одним из элементов 
правосубъектности является деликтоспособность, которая 
выражается в способности гражданина нести ответствен-
ность за совершённые правонарушения.

Граждане Российской Федерации обладают правоспо-
собностью с рождения, а юридические лица, в соответствии 
с действующим законодательством могут иметь гражданские 
права только в соответствии с целями, которые прописаны 
в уставе организации и нести обязанности, которые связаны 
исключительно с деятельностью организации [4, с. 57].

ИИ должен обладать дееспособностью, которая предпо-
лагает способность распоряжаться своими правами и нести 
обязанности, что на данный момент представляется невоз-
можным.

Следовательно, искусственный интеллект не может быть 
субъектом гражданского права, а вот в качестве объекта пра-
ва его можно рассматривать.

Однако, в таком случае, необходимо будет урегулиро-
вать вопрос о том, кто будет нести ответственность за вред, 
который был причинён в процессе деятельности искусствен-
ного интеллекта.
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Ступина С. А.

Существенные потери материального характера как 
государство в целом, так и конкретные лица, как юри-
дические, так и физические, несут вследствие крупных 
промышленных аварий, взрывов, технологических ката-
строф, стихийных бедствий, а также обычных пожаров. 
Без обеспечения нормальной жизнедеятельности, вклю-
чая пожарную безопасность, невозможно функциониро-
вание общества. 

При этом, наряду с установлением виновных в произо-
шедших пожарах и авариях, для конкретного лица, всегда 
остаются актуальными вопросы о возмещении причинен-
ного вреда, о восстановлении его нарушенных прав в частно-
правовой сфере.

На сегодняшнем уровне развития научно-техническо-
го прогресса проблемные вопросы всестороннего, включая 
и вопросы правового обеспечения пожарной безопасности, 
восстановления нарушенных прав пострадавших, возмеще-
ния им вреда, причиненного пожарами, а также преступны-
ми посягательствами в сфере нарушения требований пожар-
ной безопасности, в Российской Федерации играют все более 
значительную роль.

Органы дознания осуществляют свою деятельность в 
структуре Управлений надзорной деятельности территори-
альных органов МЧС России. Дознаватели занимаются рас-
следованием пожаров, а также проводят предварительное 
расследование в форме дознания по преступлениям, под-

следственным органам дознания Государственного пожар-
ного надзора (далее – ГПН) Федеральной противопожарной 
службы. 

Наибольшее количество дел дознавателями органов го-
сударственного пожарного надзора федеральной противопо-
жарной службы возбуждается по ст. 168 Уголовного кодекса 
Российской Федерации (далее – УК РФ), затем идет ч. 2 ст. 261 
УК РФ, ч. 1 ст. 261 УК РФ, и менее всего возбуждается дел по 
ч. 1 ст. 219 УК РФ.

Статья 44 Уголовно-процессуального кодекса Россий-
ской Федерации (далее – УПК РФ) установлено, что лицо, 
при наличии оснований полагать, что ему непосредственно 
преступлением причинен вред, вправе предъявить по уго-
ловному делу гражданский иск, содержащий требование о 
возмещении такого вреда.

Именно предъявление гражданского иска в рамках уго-
ловного судопроизводства является одной из ведущих форм 
обеспечения восстановления нарушенных частных прав по-
терпевших.

В п. 5 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 
13.10.2020 № 23 «О практике рассмотрения судами граждан-
ского иска по уголовному делу» обращается внимание судов 
на то, что, с учетом требований ч. 1 ст. 54 УПК РФ в случаях 
предъявления гражданского иска по уголовному делу лицо, 
которое в соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации (далее – ГК РФ) несет ответственность за вред, 
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причиненный преступлением, должно быть привлечено в 
качестве гражданского ответчика.

В соответствии ч п. 1 ст. 1064 ГК РФ причиненный вред 
подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинив-
шим вред, что предполагает, по общему правилу, что в ка-
честве гражданского ответчика привлекается обвиняемый. 
Вместе с тем в случаях, когда законом обязанность возмеще-
ния вреда возлагается на лицо, не являющееся причините-
лем вреда, в качестве гражданского ответчика привлекается 
такое лицо, в том числе юридическое лицо.

При нарушении требований пожарной безопасности, 
при пожарах вследствие неосторожного обращения с огнем, 
страдает не только имущество потерпевшего, но и могут на-
ступить более тяжкие последствия, связанные с причинени-
ем вреда жизни и здоровью.

Следует понимать, что умышленные нарушения тре-
бований пожарной безопасности, п поджоги могут высту-
пать и способом совершения иных преступлений, объектом 
которых может выступать как жизнь и здоровье, так и соб-
ственность и общественная безопасность, и государственная 
власть.

Последнее уже не подпадает под подследственность до-
знавателей органов государственного пожарного надзора фе-
деральной противопожарной службы.

Однако заметим, что вред, причиненный в рамках при-
емов и методов, используемых виновным при совершении 
преступления, также подлежит возмещению, независимо 
от его самостоятельной уголовно-правовой оценки по ст. 168 
или 167 УК РФ в рамках квалификации содеянного.

Что касается дел о поджогах, то, нередко, в силу низкой 
раскрываемости таких преступлений, права потерпевших не 
могут быть в полной мере защищены.

Традиционно с позиции цивилистики следует уста-
новить основание – факт гражданского правонарушения и 
условия – факт причинения вреда потерпевшему, сам вред, 
который должен быть в причинной связи с деянием по при-
чинению вреда и вина.

По преступлениям, связанным с нарушением требова-
ний пожарной безопасности или неосторожным обраще-
нием с огнем, основанием выступает, прежде всего, сам факт 
нарушения таких требований, либо факт неосторожного об-
ращения с огнем, что находит непосредственное подтвержде-
ние в ходе проведения предварительной проверки или уже 
дознания по делам подследственным дознавателям органов 
государственного пожарного надзора федеральной противо-
пожарной службы

В целом, расследование преступлений, связанных с по-
жарами, выяснение причин и обстоятельств их возникнове-
ния – процесс весьма трудоемкий. Сложность его связана в 
первую очередь с самой спецификой данного явления. В про-
цессе неконтролируемого горения, каким и является пожар, 
исчезает либо видоизменяется подавляющее большинство 
необходимой информации, которая могла бы быть исполь-
зована при расследовании причин и обстоятельств соверше-
ния преступления, при установлении размера причиненного 
ущерба. В связи с этим возможность обнаружения и восста-
новления многих информативных следов может практиче-
ски отсутствовать.

Для того чтобы восстановить картину происшествия, 
отсутствующую по тем или иным объективным и субъектив-
ным причинам, необходимо систематизировано, всесторон-
не и полно исследовать место пожара и собрать все возмож-
ные материальные следы происшедшего. От того на сколько 

полной и достоверной будет собранная информация зависит 
не только дальнейшая судьба расследования преступления, 
но и во многом последующее вынесение законного, обосно-
ванного и мотивированного процессуального решения по 
результатам проведенных мероприятий, и, соответственно, 
решение вопроса о восстановлении прав пострадавших от 
пожара.

Проведенный анализа материалов практики позволил 
сделать вывод о том, что в основном массиве уголовных дел, 
подследственных органам дознания ГПН, по большинству 
из них происходит отказ в возбуждении уголовного дела, а 
дела, которые возбуждаются, очень редко доходят до суда. 
Нередко проблема кроется не только в сложности раскрытия 
дел, связанных с пожарами, но и в недостаточной скрупулез-
ности дознавателей при работе с процессуально значимой 
информацией, в фактах неполной отработки дознавателями 
положений ст. 73 УПК РФ «Обстоятельства, подлежащие до-
казыванию», в неиспользовании всех процессуальных воз-
можностей, что, в свою очередь, непосредственно определяет 
непринятие всевозможных мер со стороны дознавателя по 
защите прав потерпевших.

Более эффективной будет работа дознавателя, если он 
прибудет к месту происшествия одновременно или через не-
продолжительный промежуток времени за пожарными под-
разделениями. 

По прибытии к месту пожара дознаватель должен при-
ступить к осмотру незамедлительно, еще до полной ликви-
дации горения, разумеется, если это возможно. Это позво-
лит ему визуально оценить обстановку непосредственно в 
момент пожара, зафиксировать характер и особенности раз-
вития и протекания процесса горения, для составления в по-
следующем наиболее полной картины событий [1].

Дознаватель как правило производит исследование об-
становки на месте пожара, намечает границы осмотра и ме-
ста, откуда рационально осуществлять фото- и видеофикса-
цию. 

В дальнейшем фото и видеоматериалы могут быть 
приобщены к материалам дела как иные документы и 
как документы подвергнуты осмотру. Несмотря на неко-
торую уязвимость такого подхода, следует отметить, что 
иного легального способа закрепления обстановки места 
происшествия при проверке сообщения об ином проис-
шествии не имеется. В качестве рекомендации хотелось 
бы отметить, что видеосъемка места происшествия, со-
провождаемая комментариями сведущего в расследова-
нии пожаров лица, имела бы большую значимость по 
сравнению с фотоснимками. Необходимо иметь в виду, 
что информационная и доказательственная ценность ви-
деосъемки и фотоснимков всецело зависят от качества, 
условий съемки, а также умения увидеть на пожаре при-
знаки направленности горения или даже очаговые при-
знаки. 

Объем пояснительной подписи не ограничен, с одной 
стороны и не располагает к пространному описанию с дру-
гой. Однако, для специалиста или эксперта, равно как и для 
дознавателя, принявшего материалы проверки или уголов-
ного дела, такая подпись сможет раскрыть содержание ка-
дра. 

В настоящее время распространена практика предостав-
ления на исследование не просто сканированные материалы 
дела, а в месте с ними и фото с места происшествия, но и 
фото в электронном виде на компакт дисках или флэш на-
копителях. Такой вид представления информации следует 
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признать крайне удобным, так как цветопередача монитора 
намного выше и точней бумажного носителя.

Для разрешения гражданского иска в уголовном деле 
необходимо, прежде всего, установить наличие самого со-
става преступления в действиях обвиняемого, который 
входит в предмет доказывания по уголовному делу. В пун-
кте 4 статьи 73 УПК РФ к предмету доказывания при произ-
водстве по уголовному делу, наряду с другими обстоятель-
ствами относятся характер и размер вреда, причиненный 
преступлением.

Дознаватель при наличии достаточных данных о 
причинении преступлением вреда обязан произвести не-
обходимые процессуальные действия, направленные на 
возмещение потерпевшему причиненного ущерба. К ним 
относятся: установление характера и размера вреда, при-
чиненного преступлением, установление лиц, несущих ма-
териальную ответственность за причиненный вред, уста-
новлению лиц, которым непосредственно причинен вред 
совершенным преступным посягательством, связанным с 
нарушением требований пожарной безопасности или не-
осторожным обращением с огнем, принятие мер по обе-
спечению сохранности уцелевшего, изъятого при пожаре 
имущества и др. [3, с. 178]. 

В процессе проверки по факту пожара весьма важное 
значение имеют объяснения лиц, обладающих какой-либо 
информацией, связанной с произошедшим происшествием. 
Таковыми лицами являются очевидцы пожара, пострадав-
шие, ответственные за пожарную безопасность на объекте, 
участники тушения пожара и другие. 

Также следует отметить, что опрос стоит проводить еще 
в момент тушения пожара, с той целью, чтобы лица, имею-
щие интерес в сокрытии достоверной информации о пожа-
ре, не успели придумать факты, опровергающие противо-
правную сторону деяния. 

В рамках предварительной проверки по факту пожара 
могут быть истребованы необходимые справки, копии до-
говоров и иная документация (схемы и планы объекта, ин-
структажи по пожарной безопасности и технике безопас-
ности, паспорта на оборудования и схемы их размещения, 
монтажные схемы, правоустанавливающая документация, 
договоры аренды, найма помещений и так далее).

Материальный ущерб, причиненный гражданам, опре-
деляется на основании документов собственника, по застра-
хованному имуществу – по данным страховой организации. 
Учреждения, организации, которым пожаром причинен 
материальный ущерб, обязаны предоставить документы, 
устанавливающие величину этого ущерба, определяемого 
по остаточной стоимости с учетом последней переоценки за 
вычетом стоимости остатков. Не редко случается, что личные 
документы граждан, а также документы, устанавливающие 
стоимость имущества, уничтожаются пожаром, в таком слу-
чае дознаватель выносит постановление о проведении судеб-
ной оценочной экспертизы, позволяющей установить стои-
мостный размер наступивших материальных последствий [2, 
с. 188].

Не редко дознаватель не хочет или не умеет грамотно 
подтвердить ущерб, причиненный пожаром, и ссылается на 
слова собственников имущества, не принимает необходимых 
мер к розыску виновных, не может грамотно собрать, прове-
рить и оценить доказательства. 

В связи с вышеуказанным следует: 
1. Проводить постоянное повышение квалификации до-

знавателей ГПС МЧС России; 

2. Усилить прокурорский надзор за порядком приема и 
регистрации сообщений и заявлений о преступлениях, а так-
же на всех остальных стадиях уголовного процесса;

3. Усилить прокурорский надзор за своевременным при-
нятием мер по защите и восстановлению прав пострадавших 
от преступных посягательств.

В целом, как итог отметим, что всесторонняя защита 
и восстановление прав потерпевших от преступлений, свя-
занных с нарушением требований пожарной безопасности, 
а также преступных посягательств, совершаемых путем нео-
сторожного обращения с огнем, обеспечивается полноценно 
проведенным дознанием по таким делам с использованием 
всего потенциала уголовного и уголовно-процессуального 
законодательства, а также неотложным принятием мер со 
стороны дознания для установления оснований и условий 
для возмещения вреда и, конечно же, гражданским иском по 
уголовному делу. В рамках последнего дознаватель должен 
принять все меры, предусмотренные УПК РФ, которые непо-
средственно коррелируют с ГПК РФ, чтобы в последующем 
суд определил объем и порядок возмещения причиненного 
вреда (ущерба).
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Шильдина М. В.

Масштабная трансформация классических форм обще-
ственных отношений в цифровые, связанная с националь-
ными целями развития Российской Федерации1, а также 
задачи по максимальной интеграции важнейших отраслей 
экономики, социальной сферы, государственного управ-
ления в цифровую среду, обусловили поиск и появление 
цифровых решений в сфере новых форм расчетов и средств 
платежа. Именно таковым средством, циркулирующим в 
цифровой среде, является цифровая валюта Центрального 
банка. Позиция Банка России в отношении вопроса циф-
ровой валюты Центрального банка Российской Федерации 
представлена, в частности, в докладе для общественных кон-
сультаций «Цифровой рубль», где цифровая национальная 
валюта определяется как еще одна форма денег, приравнен-
ная к наличным и безналичным деньгам2. Анализ понятия 
цифровой валюты Центрального банка не ставился в качестве 
цели настоящей статьи, в связи с этим, автор не останавли-
вается на данном вопросе. Рассмотрению подлежит модель 
расчетного правоотношения, возникающего в цифровой сре-
де с использованием цифрового рубля. 

Банк России3 предлагает реализовать двухуровневую 
розничную модель цифрового рубля. Ключевые особенно-
сти данной модели состоят в том, что эмитентом цифрово-
го рубля выступает Банк России, при этом цифровой рубль 
является безусловным обязательством Банка России. Именно 

1	 Указ	 Президента	 Российской	 Федерации	 от	 21.07.2020	 г.	 №	
474	 «О	 национальных	 целях	 развития	 Российской	 Федерации	
на	 период	 до	 2030	 года»	 //	 «Собрание	 законодательства	 РФ»,	
27.07.2020,	№	30,	ст.	4884.

2	 «Цифровой	рубль.	Доклад	для	общественных	консультаций	(ок-
тябрь	 2020	 года)»	 (утв.	 Банком	 России)	 //	 СПС	 «Консультант	
Плюс».

3	 Концепция	цифрового	рубля	(ред.	апрель	2021	г.).	[Электронный	
ресурс].	 –	Режим	доступа:	 http://www.cbr.ru/content/document/
fi	le/120075/concept_08042021.pdf	(дата	обращения:	01.02.2022).

это условие будет отличать цифровой рубль, например, от 
криптовалюты.

В настоящее время Федеральный закон «О Центральном 
банке Российской Федерации (Банке России)»4 не содержит 
положений, которые предусматривали бы правила и пред-
ставляли возможность Центральному банку создавать обя-
зательств в виде цифровых валют5. Вместе с тем, Федераль-
ный закон «О Центральном банке Российской Федерации 
(Банке России)» закрепляет положение о том, что валютой 
Российской Федерации (официальной денежной единицей) 
является рубль6. Таким образом, в Российской Федерации в 
настоящее время статус валюты закреплен за банкнотами и 
монетами, эмитированными Банком России. При этом, рос-
сийская валюта выражена в официальной денежной едини-
це, наделенной статусом «законного платежного средства». 
Данное обстоятельство является ключевым фактором валю-
ты, а именно дает право должнику исполнять денежные обя-
зательства, передавая валюту кредитору.

Функционирование цифрового рубля планируется с ис-
пользованием платформы цифрового рубля в двух режимах: 
онлайн и офлайн. При этом, использование режима онлайн 
предполагается в случаях открытия и пополнения кошель-

4	 Федеральный	закон	от	10.07.2002	№	86-ФЗ	(ред.	от	02.07.2021)	
«О	Центральном	банке	Российской	Федерации	(Банке	России)»	
(с	 изм.	 и	 доп.,	 вступ.	 в	 силу	 с	 01.09.2021).	 СПС	 «Консультант	
Плюс».

5	 См.	 п.	 2	 ст.	 3,	 ст.	 29,	 ст.	 30	 Федеральный	 закон	 от	 10.07.2002	
№	 86-ФЗ	 (ред.	 от	 02.07.2021)	 «О	 Центральном	 банке	 Россий-
ской	Федерации	 (Банке	России)»	 (с	изм.	и	доп.,	вступ.	в	 силу	с	
01.09.2021).	СПС	«Консультант	Плюс».

6	 Ст.	 27	 Федеральный	 закон	 от	 10.07.2002	 №	 86-ФЗ	 (ред.	 от	
02.07.2021)	«О	Центральном	банке	Российской	Федерации	(Бан-
ке	России)»	(с	изм.	и	доп.,	вступ.	в	силу	с	01.09.2021).	СПС	«Кон-
сультант	Плюс».
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ка клиентом (физическим или юридическим лицом)7, при 
необходимости доступа клиента к цифровому кошельку, а 
также перевода средств между кошельками клиентов, при 
расчете цифровыми рублями при покупке товаров, в случа-
ях перевода цифровых рублей с онлайн кошелька на офлайн 
кошелек. Режим офлайн предполагает платежи цифровыми 
рублями, когда отсутствует доступ к сети интернет.

Кошельки клиентов в цифровых рублях размещаются 
на специальной платформе цифрового рубля, на которой 
может быть открыт один кошелек одному клиенту. Доступ 
к цифровому кошельку может быть осуществлен клиентом 
через приложение кредитной организации, в которой у него 
открыт счет.

Зачисление цифровых рублей на кошелек клиента будет 
являться результатом списания безналичных средств со счета 
клиента в соотношении один к одному. 

Рассмотрев техническую сторону функционирования 
цифрового рубля, перейдем непосредственно к описанию 
новых механизмов оборота цифровых рублей, которые так-
же требуют осмысления.

Следует различать два режима циркуляции цифрового 
рубля. Это расчет цифровыми рублями при совершении по-
купок с использованием цифровых рублей онлайн и офлайн. 

В случае совершения платежей цифровыми рублями 
онлайн происходит следующий механизм их оборота. У 
субъекта хозяйственной деятельности на платформе циф-
рового рубля открыт цифровой кошелек. Для совершения 
платежа клиенту в рамках мобильного приложения кредит-
ной организации, в которой у него открыт счет, необходи-
мо считать QR-код или иной идентификатор, содержащий 
информацию о платеже. После подтверждения клиентом 
(должником) своего распоряжения на совершение платежа 
(списания цифровых рублей) осуществляется перевод циф-
ровых рублей на платформе цифрового рубля и зачисление 
их на цифровой кошелек клиента-кредитора. Таким обра-
зом, циркуляция цифровых рублей происходит исключи-
тельно на платформе цифрового рубля, информация о запи-
сях остатков цифровых рублей содержится исключительно 
на цифровом кошельке клиента-должника и цифровом ко-
шельке клиента-кредитора, при этом, балансы кредитных 
организаций остаются прежними. 

Возникает проблема определения правовой природы 
такого расчетного правоотношения, поскольку расчет осу-
ществляется в виде транзакции, совершенной на платформе 
цифрового рубля. С одной стороны, можно сделать вывод о 
том, что расчет цифровым рублем можно отнести к безна-
личным расчетам. Однако, целью безналичных расчетов яв-
ляется перераспределение долгов между кредитными орга-
низациями, которые образовались у них перед клиентами в 
силу договоров банковского счета. В рамках осуществления 
перевода цифровых рублей на платформе цифрового рубля, 
представляется, что договором банковского счета действия 
кредитной организации ограничены открытием цифрового 
кошелька на платформе цифрового рубля, конвертацией 
безналичных денежных средств в цифровые рубли, отправле-
нием уведомлений о списании цифровых рублей с цифрово-
го кошелька, а также обеспечением работы мобильного при-
ложения, посредством которого клиент-должник дает банку 
распоряжение на осуществление перевода цифровых рублей 
на платформе цифрового рубля. Сам же перевод цифровых 
рублей происходит исключительно в рамках специальной 
платформы цифрового рубля. С другой стороны, Л. Ново-
селова отмечает, что следует учитывать тот факт, что «циф-
ровой рубль не является вещью, материальным объектом, он 
может быть отнесен к безналичным деньгам. Последнее по-
нятие используется в законодательстве, но нигде не раскры-
вается. Содержание понятия безналичных денег сформиро-
вано в юридической литературе и может быть расширено с 
учетом появления новых технологий, обеспечивающих про-
ведение платежей» [1].

В этой связи, учитывая цифровой базис рассматриваемых 
правоотношений, можно предположить, что правовая приро-
да расчетов цифровыми рублями онлайн может иметь в своей 
основе безналичный расчет, но с оговоркой на цифровой эле-
мент. Кредитная организация клиента-должника (плательщи-

7	 В	рамках	описания	циркуляции	цифрового	рубля	при	соверше-
нии	 платежей,	 под	 клиентом	 мы	 будем	 понимать	 физическое	
или	юридическое	лицо,	совершающее	платежи	в	цифровых	ру-
блях.

ка) осуществляет перевод цифровых рублей с его кошелька 
на кошелек клиента-кредитора (получателя). В юридическом 
смысле уменьшение цифровых рублей на цифровом кошель-
ке клиента-должника и увеличение цифровых рублей на циф-
ровом кошельке клиента-кредитора является юридическим 
механизмом изменения правового состояния двух кредиторов 
(клиента-должника и клиента-кредитора), когда по отношению 
к одному из них объем прав требования к кредитной органи-
зации увеличивается, а по отношению к другому объем прав 
требования уменьшается. Здесь необходимо сделать оговорку, 
что под объемом права требования имеется ввиду обязанность 
кредитной организации по конвертации цифровых рублей в 
безналичные денежные средства. Можно предположить, что 
моментом исполнения обязательства является момент зачисле-
ния цифровых рублей на онлайн кошелек клиента-кредитора.

Платежи цифровыми рублями офлайн осуществляются 
без доступа к сети интернет, при помощи заранее созданно-
го плательщиком и получателем цифровых кошельков, раз-
мещенных на мобильном устройстве. Перемещение цифро-
вых рублей между онлайн кошельком (расположенном на 
специальной платформе цифрового рубля) и кошельком на 
мобильном устройстве будет происходить при подключении 
к сети интернет. Таким образом, для совершения платежей 
цифровыми рублями офлайн, плательщик заранее должен 
перевести цифровые рубли между кошельками. Офлайн 
переводы будут доступны для расчетов между физическими 
лицами, между физическими и юридическими лицами. 

Сама процедура офлайн перевода планируется выпол-
няться при помощи беспроводной передачи данных неболь-
шого радиуса действия, например, по каналу Bluetooth. В 
случае достаточного количества цифровых рублей в кошель-
ке плательщика осуществляется перевод необходимой сум-
мы на офлайн кошелек получателя. В этом контексте можно 
вести речь о том, что моментом исполнения обязательства 
при расчете цифровыми рублями с использованием офлайн 
перевода является момент зачисления цифровых рублей на 
офлайн кошелек получателя. 

Возникает проблема определения правовой природы 
расчетного правоотношения, когда расчет осуществляется 
между плательщиком и получателем цифровыми рублями 
офлайн. Значимым является вопрос аналогии офлайн пла-
тежей цифровыми рублями и платежам наличными деньга-
ми. Полагаем, что говорить о полном сходстве расчетов циф-
ровыми рублями офлайн с наличными деньгами не совсем 
представляется возможным. Во-первых, в офлайн платежах 
цифровым рублем присутствует технологический элемент 
перевода. Расчет наличными напоминает только «передача» 
цифровых рублей (имеется в виду перевод платежа напря-
мую получателю, без посредника, по каналу Bluetooth). Во-
вторых, при совершении таких платежей можно говорить 
об относительной конфиденциальности расчетов, поскольку 
ввиду отсутствия интернет соединения передача данных о 
транзакциях третьей стороне не осуществляется. 

Изложенное позволяет сделать вывод о том, что в случае 
совершения платежей с использованием цифровой валюты 
Центрального банка – цифрового рубля, изменяется модель 
расчетных правоотношений, направленная на исполнение 
обязательства должника перед кредитором. Это выражается 
в следующем:

1. Появляется платежная услуга, осуществляемая в фор-
ме цифровых платежей.

2. Механизм осуществления платежей онлайн и плате-
жей офлайн различается. В основе онлайн платежей цифро-
выми рублями лежит базис безналичного расчета, но с ого-
воркой на цифровой элемент и права требования, которые 
выражены в обязательстве кредитной организации перед 
клиентом по конвертации цифровых рублей в безналичные 
денежные средства. В основе офлайн платежей цифровыми 
рублями лежит процедура их перевода между кошельками 
на мобильных устройствах при помощи беспроводной пере-
дачи данных небольшого радиуса действия, напоминающая 
платеж наличными деньгами, но таковой не являющаяся. 

3. Возникает новый объект расчетного правоотношения 
- цифровой рубль. 
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Строительство и ремонт социально значимых объ-
ектов (больниц, школ, детских садов, дворцов культуры, 
спортивных учреждений и т.д.) необходимы для реа-
лизации государственной социальной политики. Такое 
строительство осуществляется через систему закупочных 
процедур, установленных в рамках Федерального закона 
от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципальных нужд» (далее – Закон «О 
контрактной системе»)1 и положений параграфа 5 главы 
37 части 2 Гражданского кодекса Российской Федерации2. 
Заключение государственного (муниципального) кон-
тракта играет важную роль не только для заказчика, но 
и для строительного подрядчика. Прежде всего, государ-
ственный заказчик считается более надежным и стабиль-
ным контрагентом. Кроме того, чаще всего закупки на 
строительные работы имеют высокую стоимость, что, бес-
спорно, привлекает строительные организации. Поэтому 
сфера государственных (муниципальных) закупок в стро-
ительстве всегда вызывала и вызывает особый интерес и 
у законодателей и контролирующих органов. Прежде 
всего, это обусловлено тем, что государство является за-
казчиком большей части социально значимых объектов. 

Государственный (муниципальный) контракт высту-
пает как способ взаимодействия подрядчика и заказчика в 
строительных отношениях. В теории закупок существуют 
различные классификации государственных контрактов. На-
пример, ряд специалистов предлагают выделять такие типы 
государственных контрактов, как контракт с фиксированной 
ценой, контракт с оплатой затрат плюс установленное возна-
граждение, контракт с оплатой затрат без вознаграждения и 

1	 Федеральный	закон	от	5	апреля	2013	года	№	44-ФЗ	«О	контракт-
ной	системе	в	сфере	закупок	товаров,	работ,	услуг	для	обеспече-
ния	государственных	и	муниципальных	нужд»	//	Собрание	за-
конодательства	Российской	Федерации.	–	8	апреля	2013	г.	–	№	
14,	ст.	1652.

2	 Часть	вторая	Гражданского	кодекса	Российской	Федерации	от	26	
января	1996	года	№	14-ФЗ	//	Собрание	законодательства	Россий-
ской	Федерации.	–	29	января	1996	г.	–	№	5,	ст.	410.

контракт с оплатой затрат плюс поощрительное вознаграж-
дение [6, с. 547, 548]. Для России характерно применение пер-
вого типа контракта. При этом по мнению Т. Р. Григорян, для 
нашей контрактной системы в строительной сфере можно 
применить контракт с оплатой затрат плюс поощрительное 
вознаграждение [3, с. 36]. Исследователь считает, что стиму-
лирование подрядчиков на выполнение качественных работ с 
уменьшением их стоимости может привести к существенной 
экономии бюджета. По нашему мнению, такая точка зрения 
вполне обоснованна. 

Как отмечает Р. Б. Куличев, подрядные работы для го-
сударственных нужд являются частноправовым способом 
реализации функции государственного управления [5, с. 8]. 
Именно через механизм закупочных процедур государство 
совершает сделки и реализует управленческие функции. За-
щита прав участников данных отношений также имеет свои 
особенности. 

Так, в рамках статьи 11 Закона «О контрактной системе» 
правительству РФ предоставляется право установить типо-
вые условия контрактов, подлежащие применению заказчи-
ками при проведении закупочных процедур. 

Считается, что типовые контракты позволяют устано-
вить единые правила взаимодействия государственных за-
казчиков и подрядчиков, обеспечить прозрачность системы 
закупок, бюджетную экономию. Особенно практика приме-
нения типовых контрактов распространена за рубежом, где 
разрабатываются целые библиотеки типовых контрактов. 
Например, в США библиотека типовых контрактов включает 
более 100 таких контрактов и стандартных спецификаций по 
основным направлениям федеральных закупок, в том числе 
по строительству. В базе данных государственных контрак-
тов Великобритании содержится более 450 наименований 
контрактов [7, c. 78]. Наиболее развитая библиотека типовых 
контрактов представлена в Австралии, где все типовые кон-
тракты разделены на обязательные и рекомендательные [1, с. 
895]. 

Применение типового контракта в Российской Феде-
рации является обязанностью заказчика в том случае, когда 
строительная закупка отвечает всем требованиям из инфор-
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мационной карты типового контракта. Такая информацион-
ная карта утверждается вместе с типовым контрактом одним 
нормативно-правовым актом. В случае, если заказчик не при-
меняет типовой контракт там, где он обязательно должен 
быть применим, у заказчика возникает риск административ-
ной ответственности по части 4.2 статьи 7.30 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях.3 
Также типовой контракт является своего рода страховкой за-
казчика в ситуации, когда подрядчик предъявляет ему пре-
тензии относительно текста и содержания контракта. В этой 
ситуации заказчик вправе сослаться на нормативный акт, ко-
торым утверждена типовая форма контракта. 

То есть типовой контракт – это специальный шаблон, 
который использует заказчик в установленных законодатель-
ством о закупках случаях. Традиционно он включает в себя 
две части – постоянную и переменную. Переменная часть 
дает возможность заказчику установить ряд условий кон-
тракта по своему усмотрению, включить условия конкретной 
закупки. Если типовая форма содержит приложения к кон-
такту, то у заказчика нет права самостоятельно изменять их 
перечень и содержание. 

В законе «О контрактной системе» не содержится опре-
деления типового контракта в строительстве, так же как нет 
его и в подзаконных актах. В этой связи считаем целесоо-
бразным предложить определение типового контракта в 
строительстве как соглашения, содержащего унифицирован-
ные условия, разрабатываемого и утверждаемого в порядке, 
определенном законодательством о контрактной системе, за-
ключаемого от имени Российской Федерации, субъектов РФ, 
муниципальных образований в целях удовлетворения госу-
дарственных и муниципальных нужд в строительной сфере. 

Как справедливо замечает Т. Р. Григорян, в Российской 
Федерации библиотека типовых контрактов находится пока 
еще на стадии становления [3, с. 35]. Приказом Минстроя 
России от 14.01.2020 № 9/пр4 утверждены Типовые условия 
контрактов на выполнение работ по строительству (рекон-
струкции) объекта капитального строительства и информа-
ционной карты типовых условий контракта. Данные условия 
устанавливают обязанности подрядчика и заказчика при 
заключении контракта. В разделе 1 Приложения № 1 зако-
нодатель установил обязанности подрядчика, в том числе 
(обязанность по возмещению убытков, ответственность за 
допущенные отступления от проектной и рабочей докумен-
тации). Однако в данном приказе законодателем не пред-
усмотрены условия об ответственности заказчика. На наш 
взгляд, необходимо дополнить положения типовых условий 
положениями об ответственности заказчика за просрочку ис-
полнения обязательства. В соответствии с положениями ч. 5 
ст. 34 Закона «О контрактной системе» пеня начисляется за 
каждый день просрочки заказчиком исполнения обязатель-
ства, предусмотренного контрактом. Такая пеня устанавлива-
ется контрактом в размере одной трехсотой действующей на 
дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка РФ 
от не уплаченной в срок суммы. При этом ответственность 
исполнителя по контракту значительно больше. Указанное 
дополнение необходимо для соблюдения баланса интересов 

3	 Кодекс	Российской	Федерации	об	административных	правонару-
шениях	от	30	декабря	2001	№	195-ФЗ	//	Собрание	законодатель-
ства	Российской	Федерации	от	7	января	2002	г.	№	1	(часть	I),	ст.	1.

4	 Приказ	 Минстроя	 России	 от	 14.01.2020	 №	 9/пр	 (ред.	 от	
14.10.2021)	 «Об	 утверждении	 Типовых	 условий	 контрактов	 на	
выполнение	 работ	 по	 строительству	 (реконструкции)	 объекта	
капитального	строительства	и	информационной	карты	типовых	
условий	 контракта»	 (вместе	 с	 «Типовыми	 условиями	 государ-
ственного	или	муниципального	контракта,	предметом	которого	
является	 выполнение	 работ	 по	 строительству	 (реконструкции)	
объекта	капитального	строительства»)	(Зарегистрировано	в	Ми-
нюсте	России	21.02.2020	№	57585).	Доступ	из	 справ.-правовой	
системы	«КонсультантПлюс».

сторон закупочных отношений и будет способствовать более 
эффективному исполнению договорных обязательств сто-
рон. 

В целях защиты прав заказчиков статьей 104 Закона «О 
контрактной системе» предусмотрена возможность вклю-
чения недобросовестного подрядчика в реестр недобросо-
вестных подрядных организаций (далее – РНП). Ежегодно в 
России расходуются значительные бюджетные средства, за-
ключается большое число государственных и муниципаль-
ных контрактов и договоров в сфере строительства, поэтому 
надежность контрагента имеет первостепенное значение. По 
мнению П. А. Тихомирова, «РНП – это несколько усовершен-
ствованный по механизму и основаниям включения так на-
зываемый черный список, который довольно давно применя-
ется в системах закупок ряда международных организаций 
и финансовых институтов (Всемирный банк, Европейский 
банк реконструкции и развития, Африканский банк разви-
тия, МВФ и др.)» [10].

Многие исследователи, изучая правовую природу 
РНП, указывают на то, что он является источником общедо-
ступной информации, позволяющим (наряду, к примеру, с 
картотекой арбитражных дел, опубликованных в сети све-
дениях о банкротствах) сформировать мнение о конкретной 
компании, оценить ее деловую репутацию, которая, в свою 
очередь, служит индикатором благонадежности компании в 
целом [2, с. 51].

В нашем государстве РНП ведет Федеральная антимоно-
польная служба и ее территориальные органы. Различается 
РНП в рамках закона «О контрактной системе» и в рамках 
Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг от-
дельными видами юридических лиц» от 18.07.2011 № 223-
ФЗ5. В иностранных государствах тоже существуют подобные 
реестры. Например, в Японии такой реестр ведет саморегу-
лируемая организация – Совет по государственным контрак-
там [9]. 

В научной литературе встречаются дискуссии относи-
тельно правовой природы РНП. Так, В. Никулина [8] предла-
гает рассматривать включение подрядчика в РНП в качестве 
штрафной административной санкции. Д. А. Чваненко [12] 
считает данную меру санкцией, обладающей публично-пра-
вовым характером. По мнению Я. В. Калачева [4], включение 
в РНП нужно рассматривать как санкцию, которая должна 
отвечать требованиям Конституции РФ, соответствовать 
принципу юридического равенства, быть соразмерной за-
щищаемым целям и ценностям. В. А. Тищенко [11] в своей 
статье указывает на то, что включение в реестр является ме-
рой публично-правовой ответственности, обладающей част-
ноправовыми чертами. 

Основанием включения подрядчика в РНП является не-
добросовестное поведение участника закупки. Более деталь-
но основания для включения установлены ч. 2 ст. 104 Закона 
«О контрактной системе». 

Если подрядчика включили в такой реестр, то он лиша-
ется возможности в течение двух лет участвовать в закупках, 
что, бесспорно, сказывается на его правовом и экономиче-
ском статусе. 

На наш взгляд, в целях защиты прав подрядных орга-
низаций, целесообразно в статью 104 Закона «О контрактной 
системе» внести изменение и дополнить ее обязанностью по 
ведению реестра недобросовестных заказчиков. Подобные 
реестры действуют в иностранных государствах, например, в 
США.  Такой реестр, прежде всего, необходим для защиты 
прав подрядных организаций в том случае, когда со стороны 

5	 Федеральный	закон	«О	закупках	товаров,	работ,	услуг	отдельны-
ми	видами	юридических	лиц»	от	18.07.2011	№	223-ФЗ	//	Собра-
нии	законодательства	Российской	Федерации	от	25	июля	2011	г.	
№	30	(часть	I),	ст.	4571.
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заказчика имеется злоупотребление своим преимуществен-
ным положением. 

Основанием для включения в реестр недобросовестных 
заказчиков может быть задержка или неоплата выполненных 
работ. Часто споры и конфликты между строителями и за-
казчиками строительных работ вызваны тем, что последние 
задерживают оплату или не оплачивают выполненные ра-
боты, что подтверждается обширной судебной практикой 
по данной теме. На практике не редко государственные (му-
ниципальные) заказчики ссылаются на недофинансирова-
ние или отсутствие денег в бюджете. Поэтому закрепление 
в законодательстве такого основания создаст для заказчика 
определенные стимулы к добросовестному поведению, будет 
способствовать профилактике нарушений прав строитель-
ных подрядчиков, что положительно скажется в целом на 
строительной отрасли.

Также в качестве основания для включения в такой ре-
естр может служить возбуждение уголовного дела в отноше-
нии должностных лиц заказчика за коррупционные действия 
в сфере закупок. По оценкам ученых, государственные закуп-
ки считаются одной из самых коррупционных сфер. Это свя-
зано, прежде всего, с тем, что от имени заказчиков действу-
ют должностные лица (государственные и муниципальные 
служащие). Указанные субъекты часто не заинтересованы 
в эффективности осуществляемых ими для нужд государ-
ства (муниципального образования) закупочных процедур, 
а иногда имеют и личный интерес в виде улучшения своего 
материального положения при проведении закупки. Стоит 
отметить, что при постоянном совершенствовании законода-
тельных норм и развитии технических средств, регулирую-
щих закупочные процедуры, появляются и новые коррупци-
онные схемы. Как показывает российская судебная практика, 
реальные наказания за коррупционные нарушения чаще все-
го несравнимо малы с размером причиненного ущерба. По-
этому включение в статью 104 Закона «О контрактной систе-
ме» такого основания для внесения в реестр, как возбуждение 
уголовного дела в отношении должностных лиц заказчика за 
коррупционные действия в сфере закупок, по нашему мне-
нию, положительно скажется и на профилактике коррупци-
онных нарушений в данной сфере.  Дополнительно, в целях 
профилактики коррупции в государственных закупках и за-
щиты прав строительных организаций, можно также пред-
усмотреть возможность ротационной политики назначения 
специалистов по строительным закупкам на должность. Обя-
занность ротации кадров заказчика стоит закрепить в статье 
38 Закона «О контрактной системе», и осуществлять каждые 
5 лет с момента назначения специалиста на должность. 

Включение в статью 104 Закона «О контрактной систе-
ме» требования о ведении реестра недобросовестных заказ-
чиков будет являться мерой по профилактике нарушений 
прав подрядных организаций. Кроме того, данная мера по-
ложительно отразится на деятельности заказчиков, и будет 
стимулировать их к более ответственному отношению в рам-
ках договорных обязательств с подрядчиками.

Таким образом, можно сделать вывод, что нормы Закона 
«О контрактной системе» и законодательство о государствен-
ных (муниципальных) контрактах нуждаются в реформиро-
вании в части защиты прав строительных подрядчиков. Вне-
сение дополнений в положения типовых условий контрактов 
на выполнение работ по строительству (реконструкции) в 
виде положений об ответственности заказчика за просрочку 
исполнения обязательства, а также включение в статью 104 
Закона «О контрактной системе» требования о ведении ре-
естра недобросовестных заказчиков необходимо для соблю-
дения баланса интересов сторон закупочных отношений и 
более эффективного исполнения сторонами взятых на себя 
обязательств в рамках заключенного контракта. 
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Фарафонтова Д. С.

Углубляясь в Конституцию Российской Федерации, 
диктующая нам на создание условий, обеспечивающих до-
стойную жизнь и свободное развитие человека, представляя 
собой главную опору становления и улучшения Российского 
государства и общества. Потребность оказания поддержки в 
виде содержания определенной категории граждан исходит 
по разным социальным показателям и факторам. В разных 
государствах, обществах есть та категория социума, которая 
не имеет возможности к самодостаточному поддержанию 
своих нужд и желаний. Будь то ограниченный возраст, опре-
деленные рамки и ограничения здоровья, а также по причи-
не присмотра, попечения за ребенком, членом семьи и дру-
гих категорий родственных отношений.

Говоря о морально-этических представлениях и нормах 
ответственности любого члена традиционной семьи, точнее 
говоря об опоре и взаимопомощи, содействии и почитании 
к каждому члену семьи, а именно по обеспечению пособий 
и содержания перешли ту грань, где данные вопросы со-
прикасаются с юридической подчиненностью закрепив это 
в институте семейного законодательства как алиментные 
обязательства.  Это является более уместным, и в финансо-
вом плане, и с этически-нравственной стороны, возлагая 
данные обязательства по обеспечению и финансовой под-
держки малоимущим, нуждающимся, и нетрудоспособным 
иждивенцам на лиц, связанные брачными или семейными 
отношениями. В семейном законодательстве, мы видим, что 
алиментные обязательства в России основаны на том, что 
родители должны обеспечивать своих несовершеннолетних 
или нетрудоспособных детей, даже в случае официального 
развода и отдельного проживания от указанных лиц.  Исхо-
дя из лучшего варианта о порядке финансового обеспечения 
родители обязаны прийти к совместному соглашению и по 
возможности нотариально его узаконить. В тех случаях, когда 
взаимного соглашения и   компромиссов осуществить не слу-
чилось СК РФ в ст. 80 закрепляет, что алиментные обязатель-

ства взыскиваются в судебном порядке (Семейный кодекс 
Российской Федерации от 29 декабря 1995 г. ФЗ № 223 (в ред. 
от 04.02.2021)).

В то же время, на законодательном уровне устанавлива-
ются возникшие в течение многих столетий этически-нрав-
ственные принципы взаимоотношений между членами се-
мьи, где нетрудоспособным детям, пожилым и инвалидам 
осуществляется финансовая помощь, которая в свою очередь 
восполняет одну из главных материальных потребностей 
жизни. В каждой стране законодатель всецело не гарантиру-
ет финансового содержания неработоспособным гражданам 
с помощью социума в полной мере, поэтому в интересах го-
сударства, осуществление материальной поддержки также 
от семьи и ее членов в целом.

Добровольная и непринужденная помощь в виде мате-
риальной поддержки – как показатель естественного и пра-
вильного показателя финансово-экономической функции 
семьи.

В масс-медиа и прессе достаточно часто и детально ком-
ментируются справки и материалы, прописывается стати-
стика из судебной практики, в отношении урегулирования 
родственных, супружеских взаимоотношений, прописыва-
ются права участников (несовершеннолетние дети, нетру-
доспособные, старики, инвалиды и т.д.) на унаследование и 
получение алиментов. Следовательно, алиментные обяза-
тельства необходимо рассматривать как правоотношение, в 
корне которого стоит установленный доктринами правовое 
обстоятельство. По определённым обязанностям одни члены 
семьи обязаны предоставлять содержание другим ее чле-
нам, а последние вправе получать данное пособие. Исходя 
из этого, мы видим определяющую цель алиментного обя-
зательства в виде предоставления нуждающемуся лицу всех 
обязательных и должных требований для комфортного про-
живания. Также, помимо финансовой составляющей, мы ви-
дим воспитательную цель, которая воспитывает и вызывает 
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в людях чувства не только родительского, но и супружеского 
долга, долга дочернего и сыновнего, что благоприятно сказы-
вается на осуществлении и укреплении семейных ценностей 
и самой семьи в целом. Цель алиментного обязательства ис-
ходит из главной основы – взаимной и обоюдной материаль-
ной финансовой поддержки членов семьи.

Отметим наиболее специфические принципы институ-
та алиментных обязательств: 

1) доказательства их создания исходят из императив-
ных законов семейного законодательства. (статья. 80 СК РФ 
обеспечивает обязанность родителей по содержанию своих 
несовершеннолетних детей, а в статье 116 СК РФ закреплена 
недопустимость зачета и обратного взыскания алиментов); 

2) обладают осложненным субъектным составом участ-
ников;

3) являются, как и основными (первой очереди) так и 
субсидиарными (второй очереди);

4) представляют собой одну из форм публичных отно-
шений;  

5) имеют долгосрочные перспективы. Согласно абз. 1 п. 
2. ст. 89 СК РФ и абз. 1 п. 1 ст. 90 СК РФ выплата алиментных 
обязательств супруге (бывшей супруге) мужем (бывшим му-
жем) производится «в период беременности и в течение трех 
лет со дня рождения общего ребенка» [2, с. 18].

Исходя из долгосрочных перспектив (последний из ука-
занных нами принципов) алиментных обязательств как мы 
видим на законодательном уровне разрабатывает и закрепля-
ет шансы на внесение корректировок финансовой составляю-
щей алиментных обязательств (т.е. размера алиментов). Ва-
рьировать суммами возможно из наименьшего к большему 
и наоборот. Вместе с тем, дополнительно законодательство 
предусмотрело допустимость снятия и отстранения от пла-
ты алиментных обязательств. Это уже отдельный порядок по 
процедуре изменения размера алиментных обязательств, ко-
торый производится в судебном порядке.  

Проводя анализ исследования института алиментных 
обязательств, можно увидеть дискуссионные моменты, за-
трагивающие правовые вопросы и диктующие нам о более 
детальных правовых поправках и разработках.

Размышляя на тему размера алиментов, можно отме-
тить, что в соответствии с российским законодательством, он 
предоставляется и скорее не обязан быть представлен ниже 
того показателя ухода и существования детей, с расчётом на 
честность и исполнительность родительского долга со сторо-
ны обоих родителей. Таким образом критерии размера али-
ментных обязательств не должен быть заявлен минимальным 
нормам установленных государством (миним. прожиточный 
минимум). Учитывая исполнение законодателя, требования 
по взысканию алиментов не следует превышать пятидесяти 
(50 %) заработной платы работника.

Важно пометить, при установлении алиментных обя-
зательств суд учитывает оценку лица (плательщика алимен-
тов), а именно:

1) физическое состояние здоровья;
2) имеются ли лица на иждивении и в каком количестве;
3) разные (иные) определяющие обстоятельства, кото-

рые могут повлиять на решение судьи, как пример, прибыль 
от недвижимости, уточнение всех потребностей ребенка, с 
предоставлением и обоснованием расчетов по платежам [1, 
с. 123].

На деле, во время судебного процесса по взысканию 
алиментов и задолженности по алиментным обязательствам 
всегда происходят спорные дискуссионные вопросы. Почти 
всегда оспариванию подлежат постановления и действия су-
дебного пристава исполнителя об определении размера за-
долженности по алиментным обязательствам. Данные дела 
оспаривают как правило не только плательщики алиментов, 
но и получатели алиментов. Должники по алиментам, очень 
часто обжалуют расчеты судебных приставов-исполнителей, 

доказывая и аргументируя, что сделанные расчеты за опреде-
ленные периоды не корректны, т.к. не получали постоянного 
дохода. В таких случаях суды рассматривают данные требова-
ния и признают незаконными действия судебных приставов, 
но для этого должно быть полное предоставление доказа-
тельств по факту не верных расчётов. 

Также, смотря на вышенаписанное, практика показыва-
ет, что суд может отказать в удовлетворении исковых требо-
ваний плательщика по расчету задолженности, в случаях:

1) при все доказательственных фактах, суд не увидел на-
рушений со стороны судебного пристава при расчетах али-
ментов и их задолженности;

2) при указании доходов ответчика (плательщика али-
ментов) были указаны суммы взысканных процентов за поль-
зование чужими денежными средствами, что учли при рас-
чете задолженности;

3) нет доказательственной базы у плательщика алимент-
ных обязательств по факту выплаченных (потраченных) им 
денежных средствах, (куда тратились) в счет уплаты алимен-
тов или другие нужды; 

4) судебный пристав-исполнитель, производя расчет 
полной задолженности производил индексацию за весь пе-
риод алиментов, который имеет срок свыше трех лет;

5) судебный пристав-исполнитель при расчете учитывал 
доход плательщика алиментов в виде имущественного нало-
гового вычета [4, с. 9].

Делая выводы и рассмотрев судебную практику, можно 
увидеть, что суды в своем большинстве поддерживают сторо-
ну несовершеннолетних и нуждающихся, т.к. большинство 
случаев судебной практики, это должники по алиментным 
обязательствам, которые уклоняются от уплаты и также пы-
таются снизить размер алиментных обязательств, указывая 
всевозможные на то причины.

Далее мы рассмотрим ст. 90 СК РФ, диктует, что полу-
чателем алиментных обязательств признается бывшая жена 
в период беременности и в течение трех лет со дня рождения 
общего ребенка. В этой ситуации наблюдаем, что возмож-
ность получения алиментов не влияет на трудоспособность 
и финансовую составляющую супруги (бывшей супруги). 
Более того, этот временной этап для женщины выделен как 
тонкое внутреннее состояние требующий определенную до-
полнительную поддержку. Принимая во внимание тот факт, 
что уход и забота за ребенком в данный период времени бо-
лее благоприятен и наилучший, нежели отдавая ребенка в 
детское учреждение, и продление отпуска по уходу за ребен-
ком, на время ограничив работу, имеет место поддержки со 
стороны семейного российского законодательства. 

С другой стороны, женщина, воспитывающая ребенка-
инвалида, получая негативный, сложно-психологический и 
финансово затратный опыт материнства, все эти негативные 
финансовые следствия и ограничения происходят в тот пе-
риод, когда новоиспеченная мать не имеет должного финан-
сового достатка и прибыли, а когда затраты также происхо-
дят на дорогое лечение, обиход ребенка-инвалида, уместно 
понимать, что объемы затрат увеличиваются, а финансовой 
прибыли нет, и даже в таких случаях данную ответственность 
равноправно несут оба родителя.  Как следствие, женщина 
имеет полное право на взыскание алиментов с отца ребенка и 
одновременно получать поддержку со стороны государства.

Однако, семейное законодательство не дает полную 
правовую поддержку в отношении отца ребенка (бывшему 
супругу) от матери ребенка (бывшей супруги), несмотря на 
то, что он также один воспитывает несовершеннолетнего ре-
бенка, проявляет заботу и опеку, финансовое содержание в 
течение трех лет со дня рождения ребенка, познавая на себе 
также психологические и неблагополучные финансовые по-
следствия. Согласно Конституции РФ, все тяготы и заботы 
равноправно несут оба родителя, также Семейный Кодекс 
РФ обращает внимание на выполнение финансовых обяза-
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тельств по обеспечению несовершеннолетних детей, про-
живающих вместе с матерью и отцом, равноправно беря на 
себя все тяготы и заботы. Стало быть, мы замечаем пробелы 
в данной норме. Н. В. Соловьева в своих трудах поясняет: «в 
ситуации, когда дети проживают в учреждении для детей, 
оставшихся без попечения родителей, обязанность платить 
алименты возлагается как на отца, так и на мать» [5, с. 12]. 
Следовательно, источники права указывают нам о юридиче-
ском положении супругов. 

Наиболее обстоятельно выделила пробелы Т. В. Шер-
шень: «Принцип равенства супругов воплощен в ряде ста-
тей Семейного кодекса РФ (ст. ст. 31, 32, 33-39 и др.). Вместе 
с тем можно найти немало исключений из данного принци-
па. Наиболее яркий пример – ст. 89 СК РФ: право требовать 
предоставления алиментов в судебном порядке от другого 
супруга, обладающего необходимыми для этого средствами, 
имеет жена в период беременности и в течение трех лет со 
дня рождения общего ребенка. Возникает вопрос: почему за-
конодатель отступил от столь важного принципа равенства 
супругов в семье и супругу (мужу), осуществляющему уход за 
общим ребенком до достижения им трех лет, не предоставил 
права требовать выплаты алиментов на свое содержание?» 
[6, с. 29]. Соглашаясь с представленной позицией, которая 
выделяет пробелы, и в свою очередь указывает нам на вне-
сение корректировок в Семейный Кодекс РФ, закрепляя тем 
самым права и обязанности, возможности для отца ребенка 
исполняя должный уход за общим ребенком до достижения 
им трех лет.

Далее рассмотрев еще один спорный момент обяза-
тельств по уплате алиментов, содержащие на наш взгляд 
пробелы и подлежащие юридическим поправкам, это взы-
скание алиментных обязательств на совершеннолетнего 
трудоспособного ребенка, получающего высшее профессио-
нальное образование очной формы обучения. 

На сегодняшний день законодатель устранил вероят-
ность пролонгации прав на алименты детям при получении 
высшего профессионального образования по очной форме 
обучения, являясь трудоспособными, но при этом не имею-
щих возможности самостоятельно финансово себя обеспечи-
вать. Стоить заметить, что в цивилизованных развитых стра-
нах указанные меры имеют место быть, в России эти меры 
утвердить в СК РФ не удалось, что является немаловажным 
пробелом. Дети, не имеющие определенного личного дохода 
(прибыли), воспитанные одним родителем (как правило ма-
терью), весьма часто пребывают в затруднительной, отчаян-
ной ситуации в связи с самостоятельным выполнением соб-
ственных полномочий на получение высшего образования.

Соглашаясь во взгляде с О. В. Капитоновой, показывая 
и отмечая существующую проблему: «необходимость полу-
чения материальной поддержки от родителей совершен-
нолетними трудоспособными детьми связана с тем, что в 
современном обществе достижение экономической само-
стоятельности часто происходит позднее достижения совер-
шеннолетия. Не имея права на получение алиментов, дети, 
воспитывающиеся только одним из родителей, оказываются 
в менее привилегированном положении, чем те, которые ра-
стут в полной семье. Бремя их содержания во время обуче-
ния после 18 лет полностью ложится на плечи одного, толь-
ко совместно с ними проживающего родителя, что вряд ли 
можно признать справедливым» [3, с. 120].

В основном аргументированность и уместность утверж-
дения в семейном законодательстве данной нормы целесо-
образно, для получения высшего профессионального об-
разования разрешались бы алиментные обязательства до 
момента окончания учебного заведения.

Таким образом, подводя итоги и резюмируя выбранные 
принципы семейного права, регламентирующие институт 
алиментных обязательств, позволяет нам сделать вывод, что 
для решения и проработки пробелов в данном институте об-

ратить внимание законодателя на внесение определенных 
поправок.

Исходя из СК РФ, мы видим противоречия с Конститу-
цией РФ, где указывается, что родители наделены равными 
правами и обязанностями к своим детям. Поэтому отец, за-
ботящийся и воспитывающий совместное дитя, в том же по-
рядке вправе на алиментные обязательства со стороны супру-
ги (бывшей супруги), материя ребенка. 

Учеными, юристами многократно отмечалось и указы-
валось на пробел и его устранение по взиманию и уплате 
алиментных обязательств на нуждающегося дееспособного 
совершеннолетнего ребенка, получающего высшее образова-
ние по очной форме обучения, что в свою очередь препят-
ствует реализации конституционных прав на высшее обра-
зование в целом. Объективно заявлять и приводить доводы 
о внесении ограничении на возрастные границы дееспособ-
ного ребенка – студента, получающего высшее профильное 
образование до 22 – 23 лет, но в случае доказанности нуждае-
мости совершеннолетнего.
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Положения ст. 1111 Гражданского кодекса Российской 
Федерации (далее-ГК РФ), развивая положения о гарантиро-
ванном ч. 4 ст. 35 Конституции РФ [3] праве наследования, 
обеспечивают переход имущества (наследства), к другим 
лицам (наследникам) согласно его воле, выраженной в за-
вещании, наследственном договоре, либо согласно закону, 
который в данном случае презюмируется как соответству-
ющий личной воле умершего. С установлением различных 
видов наследственных распоряжений актуальным становит-
ся вопрос о выборе конкретного способа распоряжения иму-
ществом на случай смерти, решить который можно только 
путем сопоставления их определенных преимуществ или не-
достатков.

Институт субституции, появившись в глубокой древно-
сти, продолжает вызывать научный интерес и будоражить 
умы современных ученых и практиков. В отечественном на-
следственном праве наследственная субституция - подназна-
чение наследника - относится к одному из видов завещатель-
ных распоряжений. Сущность субституции (лат. substitutio) 
заключается в предоставленной законом возможности за-
вещателя назначить к основному наследнику (наследникам) 
так называемого запасного наследника, что обеспечивает рас-
ширение его правовой свободы. Как справедливо отмечал И. 
А. Покровский, «свобода посмертных распоряжений состав-
ляет вместе со свободой собственности и свободой договоров 
один из краеугольных камней современного гражданского 
строя» [7]

Исследуемый институт субституции впервые появляет-
ся в римском частном праве. Он предполагал право завеща-
теля назначить в завещании дополнительного наследника, 
если основной наследник по каким-то причинам не примет 
наследство. Как и множество прочих гениальных правовых 
инструментариев, созданных римским правом, субституция 
явилась той моделью правового поведения, которая прида-
вала необходимую гибкость воле завещателя, и которая спо-
собствовала наиболее полной реализации принципа свобо-
ды завещания. 

Древние римляне не признавали никакого иного ос-
нования наследования, кроме ex testamento и ab intestate, 
объясняя это тем, что наследование по договоренности (по 
соглашению) лишает завещание его неотъемлемого свой-
ства — отзывности, «сохраняющейся до самого последнего 
мгновения жизни» [13]. По мнению И. Б. Новицкого подна-
значение наследника (substitutio) в римском праве являлось 
примером отлагательного условия. «Наиболее распростра-
ненный вид субституции - писал автор - сводился к тому, что в 
завещании назначался как бы запасной наследник на случай, 
если назначенный на первом месте по той или иной причи-
не (смерти, нежелания принять наследство и т.п.) не сдела-
ется наследником» [5]. Условие, обозначенное сторонами, не 
должно было быть несомненным, должно быть возможным 
к наступлению, относиться к будущему и «не противоречить 
добрым нравам» [13]. Сходные требования к условию выте-
кают из доктринального толкования современной ст. 157 ГК 
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РФ. Однако помимо ст. 157, где речь идет только о возмож-
ных, случайных условиях в сделке, в Гражданском кодексе по-
явилась ст. 327.1, определяющая правомерность включения в 
обязательство таких условий, которые полностью зависят от 
воли одной из сторон (потестативные условия). В доктрине 
появились различные суждения о соотношении рассматри-
ваемых статей. Пленум Верховного Суда Российской Федера-
ции в Постановлении от 23 июня 2015 г. № 25 в п. 52 [8] также 
высказал свое отношение к вопросу, признав правомерность 
условных сделок даже в том случае, когда наступление обсто-
ятельства зависит от поведения стороны сделки, тем самым 
сделав размытыми границы между ст. 157 ГК РФ и ст. 327.1 
ГК РФ.

Применительно к наследственным отношениям ясно 
одно: поскольку применительно к завещаниям, в том числе 
совместным, невозможно применение ст. 327.1 ГК РФ ввиду 
отсутствия обязательственно—правовых отношений, то при-
обретает актуальность лишь использование ст. 157 ГК. И еще: 
если в отношении наследственных договоров есть прямое 
указание в законе о включении в них условий, то в отноше-
нии завещаний такое указание отсутствует и вопрос стано-
вится дискуссионным.

В немногочисленной литературе, посвященной пробле-
матике российских наследственных фондов, к сожалению, 
не поднимаются также вопросы о допустимости осущест-
вления завещательного отказа или завещательного возложе-
ния в пользу существующих или создаваемых на основании 
завещания наследственных фондов, а также о возможности 
подназначения фонда в качестве «запасного» наследника на 
основании ст. 1121 ГК РФ. При этом наследственный фонд в 
силу прямого указания закона является наследником по за-
вещанию и призывается к наследованию в соответствии с об-
щими положениями наследственного права.

Обращаясь к глубокому анализу римского частного на-
следственного права, Е. А. Флейшиц отмечала, что substitutio 
допускалось с древнейших времен на случай, если основной 
наследник не примет наследства, например: Titius heres esto, 
si Titius heres non erit Seius heres esto [9].

Впоследствии институт субституции начал появляться 
в различных правопорядках, что представляется вполне за-
кономерным, поскольку предусмотренная им возможность 
подназначения наследника объективно способствовала обе-
спечению воли завещателя о призвании к наследованию 
определенных видов субъектов, по минимуму исключая на-
ступление непредвиденных обстоятельств, способствующих 
призванию к наследованию нежелательных для завещателя 
наследников [6]. 

Научный интерес относительно правил суброгации 
представляет позиция израильского законодателя: наследо-
датель может завещать свое имущество двум лицам таким 
образом, что, если указанное первым лицо не вступит в права 
наследования, право на наследство перейдет ко второму на-
следнику. Лицо, указанное в завещании вторым, будет иметь 
право наследования, если первый наследник умрет раньше 
наследодателя, или будет установлено, что он лишен права 
наследования, или если он откажется от своей доли в наслед-
стве и этот отказ будет не в пользу супруга, ребенка, брата 
или сестры наследодателя [1].

В дореволюционном российском наследственном праве 
также допускалось подназначение наследника (хотя данный 
термин не приобрел в тот период достаточного распростра-
нения), о чем свидетельствует высказывание Г. Ф. Шерше-
невича: не смотря на то, что в российском законодательстве 

запрещается завещателю определять дальнейший переход 
движимости или недвижимости на случай смерти перво-
го наследника, однако это не противоречит завещаниям, 
содержащим указание на лицо, которое должно заменить 
назначенного наследника в случае его смерти до открытия 
наследства. Если наследник умрет до открытия наследства, 
то не приобретает наследственных прав. «Следовательно, - 
заключает автор, - завещательное приложение обращается, 
минуя первое указанное лицо, непосредственно к замещаю-
щему его, которое и является наследником и приобретает на-
следство прямо от завещателя» [14]. 

Институт субституции был известен и советскому на-
следственному праву. В соответствии со ст. 424 ГК 1922 г. 
предусматривалась возможность составления завещания, 
в котором на случай смерти назначенного в завещании на-
следника раньше открытия наследства либо не принятия им 
наследства, определялось иное лицо из круга законных на-
следников, призываемое к наследованию.

В ст. 424 ГК РСФСР 1964 г. также предусматривалась воз-
можность подназначения наследника в случае смерти назна-
ченного в завещании наследника раньше открытия наслед-
ства либо не принятия им наследства. Законодателем в этот 
период ограничивалась наследственная субституция кругом 
определенных законом наследников. Комментируя институт 
подназначения наследников данного исторического периода, 
В. И. Серебровский отмечал: «Как при назначении основно-
го, так и при назначении добавочного наследника, - пишет 
автор, - завещатель, как правило, может сделать свой выбор 
только из числа наследников по закону, указанных в ст. 418 
ГК. При отсутствии наследников по закону завещатель праве 
назначить добавочным наследником любое лицо. Однако не 
допускается назначение добавочного наследника к наследни-
ку, пережившему наследодателя и принявшему наследство» 
[12]. 

В отличие от советского наследственного права совре-
менный законодатель значительно усовершенствовал инсти-
тут суброгации, наделив завещателя более широкими право-
выми возможностями в сфере формирования своей воли при 
составлении завещания.

В ч. 2 ст. 1121 ГК РФ закреплены основные правила, по-
зволяющие завещателю воспользоваться правом назначить 
наряду с основным наследником (наследниками) другого 
дополнительного наследника (наследников), чем предотвра-
тить реальную возможность призвания к наследованию не-
желательных для завещателя наследников. Подназначение 
наследника как вид завещательного распоряжения вступает в 
режим реализации при наличии закрепленных законом об-
стоятельств, который является исчерпывающим и не может 
быть истолкован расширительно.

Различается два вида недостойных наследников: 1) лица, 
которые не и вправе наследовать; 2) лица, отстраненные су-
дом от наследования по требованию заинтересованного 
лица. Статья 1117 ГК РФ содержит перечень граждан, кото-
рые не вправе наследовать ни по закону, ни по завещанию

Если лицо совершает соответствующие действия по 
иным мотивам, не направленным на ускорение открытия 
наследства либо на желательное распределение наследствен-
ной массы, то «хотя бы объективно они и влекли такие по-
следствия, указанные действия не могут служить основанием 
для отнесения наследника к недостойным» [11]. Полагаем, 
что при этом следует исходить из предположения направ-
ленности совершения соответствующих действий на дости-
жение целей, предусмотренных п. 1 ст. 1117 ГК РФ. Бремя 
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доказывания того факта, что эти действия не были направле-
ны на достижение предусмотренных законом целей, следует 
возлагать на лицо, оспаривающее признание лица недостой-
ным наследником.

Обязательным условием реализации норм ст. 1117 ГК 
РФ является необходимость подтверждения данных основа-
ний решением суда [10]. В то же время, если наследодатель 
завещал имущество таким лицам после того, как они утра-
тили право наследования, они не лишаются права наследо-
вания. 

Наследодатель вправе, руководствуясь указанным пе-
речнем, предусмотреть в завещании как одно из предусмо-
тренных в нем условий, так и одновременно все условия. В 
случае непринятия первоначальным наследником наслед-
ства по причинам, не указанным в завещании, подназначен-
ный наследник не будет призван к наследованию. В случае 
подназначения наследника без указания в завещании случаев 
для призвания к наследованию, он вправе вступить в насле-
дование вместо основного наследника в любом из названных 
законом случаев.

По вопросу субъектного состава подназначенных на-
следников в науке имеются разные подходы. Так, А. А. Ки-
рилловых [2] полагает, что публично-правовое образование 
может быть наследником только вымороченного имущества, 
но не подназначенным наследником. Круг наследников опре-
делен в ст. 1116 ГК РФ, что позволяет публично-правовому 
образованию быть наследниками по завещанию, а не только 
наследниками выморочного имущества. В связи с этим пола-
гаем, что толкование норм института субституции дает осно-
вание утверждать, что в качестве подназначенного наследни-
ка может выступать как гражданин, так и юридическое лицо, 
а также публично-правовое образование. 

Нет сомнений в том, что правила, закрепленные в статье 
1121 ГК РФ, значительно расширяют возможности наследо-
дателя в осуществлении права на назначение наследника по 
сравнению с соответствующими правилами, содержащими-
ся в статье 536 ГК РСФСР 1964 года, поскольку, во-первых, 
значительно расширен круг назначенных наследников; и, во-
вторых, назначение наследника может иметь место не только 
в случаях, когда основной наследник умирает до открытия 
наследства, но и в случаях, когда он умирает одновременно 
с наследодателем или после открытия наследства. При нали-
чии этих обстоятельств к наследованию призывается назна-
ченный («запасной») наследник, желательный для наследо-
дателя.

Следует иметь в виду, что в силу института субституции 
наследники основного наследника не могут призываться к 
наследованию: а) по праву представления, если основной на-
следник умер до открытия наследства или в день открытия 
наследства; б) в порядке наследственной трансмиссии, если 
основной наследник умер после открытия наследства, не 
успев его принять [4].

Подназначеный наследник пользуется теми же права-
ми, что и обычный наследник: он вправе как принять наслед-
ство, так и отказаться от него, требовать в судебном порядке 
признания завещания недействительным полностью или в 
части, если оно нарушает его права или законные интересы 
(ст. 1131 ГК РФ). По основаниям и в порядке, установленными 
в законе (ст. 1117 ГК РФ), он может быть признан недостой-
ным наследником, за исключением того случая, когда за ним 
признается право на обязательную долю в наследстве. 

Подводя итоги проведенного исследования, подчеркнем 
следующие выводы и предложения. 

Институт субституции позволяет значительно расши-
рить содержание принципа свободы завещания, поскольку 
наряду с правом завещать свое имущество любым лицам, 
правом отменить или изменить завещание, за завещателем 
закрепляется обеспеченная законом возможность подназна-
чить наследника, позволяя тем самым предотвратить реаль-
ную возможность призвания к наследованию нежелательных 
для завещателя наследников. 

Институт субституции способен реализоваться при на-
личии следующего сложного фактического состава: факт со-
ставления завещания, содержащего распоряжение завеща-
теля о подназначении наследника; факт смерти завещателя; 
факт непринятия основным наследником наследства по при-
чинам, предусмотренным ст. 1121 ГК РФ; факт принятия на-
следства подназначенным наследником.
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ВЕВРОПЕЙСКОМСОЮЗЕ:БЛАЖЬИЛИНЕОБХОДИМОСТЬ?*

Европейский союз ведет активную и планомерную политику по унификации правового регулирования различных сфер 
жизни общества. В связи с ростом влияния и значения цифровых технологий сфера цифровизации также попала в поле зрения 
Европейского союза. Результатом унификации правового регулирования данной области уже стали Общий регламент по 
защите данных, Белая книга, проекты Закона о цифровых услугах и Закона о цифровых рынках. И это только начало, так как 
в этой работе задействовано большое число институтов Европейского союза, что, бесспорно, способствует ускорению таких 
процессов. В связи с этим возникает вопрос: почему же для Европейского союза имеет такое значение унификация правового 
регулирования в данной сфере? В настоящей статье автором будет обозначен ряд возможных причин приведения правовых 
норм к единообразию, а также определены тенденции и направления развития унификации правового регулирования в сфере 
использования цифровых технологий в Европейском союзе.
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UNIFICATIONOFTHELEGALREGULATIONOFDIGITALTECHNOLOGYUSEINTHEEUROPEANUNION:
ABOONORANECESSITY?**

The European Union is pursuing an active and systematic policy to unify the legal regulation of various spheres of society. Due to the 
growing influence and importance of digital technology, digitalization has also come to the attention of the European Union. Unification 
of the legal regulation of this area has already resulted in the General Data Protection Regulation, the White Paper, drafts of the Law on 
Digital Services and the Law on Digital Markets. And this is just the beginning, because a large number of European Union institutions are 
involved in this work, which certainly contributes to speeding up the processes. This raises the question of why it is so important for the 
European Union to unify the legal regulation in this area. In this article, the author will outline a number of possible reasons of adapting a 
regulatory framework, as well as identify trends and directions of development of unification of legal regulation of digital technology use 
in the European Union.

Keywords: digital technologies, digitalization, legal regulation, unification, European Union, White paper, Digital Services Act, Digital 
Markets Act, General Data Protection Regulation.

Мы живем в мире цифровых технологий. В мире, в ко-
тором цифровые технологии могут как ускорить экономи-
ческий рост, улучшить систему здравоохранения, облегчить 
повседневную жизнь людей, сократить выбросы загрязняю-
щих веществ в атмосферу и принести много другой пользы 
всему мировому сообществу, так и стать причиной наруше-
ния свобод граждан, источником ограничения конкуренции 
и орудием в кибервойне. Между этими кардинально проти-
воположными последствиями цифровизации стоит сбалан-
сированное правовое регулирование, которое, не подавляя 
инновационный прогресс, защищает общество от возможно-
го вреда и вредных последствий «цифрового развития».

На сегодняшний день правовое регулирование в области 
цифровых технологий еще только формируется. Его форми-
рование осложняется, в первую очередь, тем, что технологии 
постоянно развиваются, и правовое регулирование находит-
ся в «догоняющем» положении по отношению к такому раз-
витию. В связи с этим ключевой целью каждого государства 

становится формирование быстро адаптируемого, в какой-то 
степени даже «каучукового», правового регулирования. 

Однако государства не могут существовать в отрыве 
от мирового сообщества. Для повышения эффективности 
правового регулирования в области цифровых технологий 
каждого отдельного государства, их действия между собой 
должны быть скооперированы, хотя бы в рамках тех между-
народных региональных интеграционных объединений, 
членами которых они являются. Подобная кооперация воз-
можна благодаря унификации правового регулирования ис-
пользования цифровых технологий. 

Унификация правового регулирования – это «процесс 
создания и санкционирования единообразных правил по-
ведения, происходящий на межгосударственном и нацио-
нальном уровнях в правовых рамках, установленных между-
народными и национальными нормами права» [1, с. 31]. При 
этом результатом процесса унификации права могут стать 
не только полностью аутентичные тексты норм, действую-
щих в разных правопорядках, но и приведение этих норм к 
различной степени единообразия – от сходства в основе или в 
деталях до полной словесной идентичности [2, с. 3].

Основным же преимуществом региональной унифи-
кации является то, что унифицированные акты изначально 

*	 Исследование	 выполнено	 при	финансовой	 поддержке	 РФФИ	 в	
рамках	научного	проекта	№	18-29-16012.
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предоставляют национальным законодателям готовую мо-
дель продуманного и действенного правового регулирования 
для решения конкретной проблемы. Вызвано это неспособ-
ностью большинства национальных законодателей соответ-
ствовать ожидаемому международному уровню качества за-
конотворчества. Как, например, отмечает профессор права 
Калифорнийского университета А. Розетт: «Немногие из 
крупнейших штатов в США имеют профессионально уком-
плектованный законодательный орган, способный разраба-
тывать хорошо продуманные законы по вопросам частного 
права» [7, с. 690].

Как было уже отмечено ранее, правовое регулирование 
в области цифровых технологий должно быть максимально 
адаптивным, а на международном уровне это достигается по-
средством формирования основных рамок, демократических 
начал и принципов правового регулирования использования 
цифровых технологий. Особенно активно политика по фор-
мированию сбалансированного подхода к правовому регу-
лированию процессов цифровизации ведется Европейским 
союзом.

В данном контексте стоит отметить, что Европейский 
союз часто критикуют за то, что он является достаточно 
медленной «политической машиной» в силу значитель-
ной разветвленности и разрозненности своих институтов. 
Но когда дело доходит до правового регулирования тех-
нологий, все институты вступают в стабильную и устой-
чивую кооперацию. Этому способствует и содействие со 
стороны государств – членов Европейского союза, кото-
рые также выступают за ужесточение правового регули-
рования в данной области. Подобное многоуровневое вза-
имодействие существенно облегчает и ускоряет правовые 
процессы в данной области. А «подгоняют» эти процессы 
в том числе и требования граждан, чья обеспокоенность 
по поводу защиты своих данных в сети, после многочис-
ленных непрекращающихся скандалов, возрастает с каж-
дым годом.

Несмотря на общую скорость развития, данный процесс 
все равно является постепенным и планомерным. Его начало 
было ознаменовано принятием Общего регламента по за-
щите данных [6], который преследовал две основные задачи: 
во-первых, предоставить гражданам контроль над собствен-
ными персональными данными; во-вторых, упростить пра-
вовую базу для международных экономических отношений 
путем унификации регулирования в рамках Европейского 
союза. 

В дальнейшем фокус внимания Европейского союза был 
смещен на правовое регулирование в области искусственного 
интеллекта. Сперва Европейской комиссией, в феврале 2020 
года, была опубликована Белая книга по искусственному ин-
теллекту [9], в которой были аккумулированы предложения 
по формированию политики, ориентированной на содей-
ствие внедрению технологий искусственного интеллекта и 
предотвращение рисков, возникающих в связи с использова-
нием таких технологий.

Результатом работы в данной области в апреле 2021 
года стали Предложения Европейской комиссии к Регла-
менту, устанавливающему согласованные правила в области 
искусственного интеллекта [5]. Предложения стали логич-
ным продолжением Белой книги и частично поддержали те 
опасения, которые были обозначены в ней ранее. Ключевой 

целью этого документа стало формирование единого ско-
ординированного европейского подхода к гуманитарным и 
этическим последствиям развития технологии искусственно-
го интеллекта.

Европейская комиссия ключевой целью в данной сфере 
видит именно нахождение баланса между гарантией без-
опасности и соблюдения основных прав человека и стиму-
лированием распространения искусственного интеллекта и 
инвестирования в область искусственного интеллекта в госу-
дарствах – членах Европейского союза [8, с. 671].

Следующим последовательным этапом развития пра-
вового регулирования использования цифровых техноло-
гий в рамках Европейского союза становится разработка 
проектов Закона о цифровых услугах и Закона о цифровых 
рынках. Основной их миссией является обеспечение спра-
ведливой конкуренции на рынке, учитывающее доминиру-
ющее положение ряда компаний, что, в конечном итоге, 
должно дать небольшим компаниям больше возможно-
стей конкурировать с крупными технологическими плат-
формами, и определение субъекта ответственности (тех-
нологические гиганты – интернет-платформы с более чем 
45 миллионами пользователей) за контент, публикуемый 
на интернет-платформах («с большой силой приходит 
большая ответственность»). При этом стоит отметить, что 
вопрос распределения ответственности за методы обра-
ботки данных и антиконкурентное поведение подвергался 
многочисленным обсуждениям на протяжении последних 
нескольких лет и повергался серьезной критике, что может 
быть обусловлено, в том числе, и достаточно серьезным 
лоббированием интересов в данной сфере.

Почему же именно Европейский союз видит своей за-
дачей унификацию правового регулирования в сфере ис-
пользования цифровых технологий? Причин может быть 
несколько. 

Несмотря на международное значение Европейского со-
юза и его государств – членов в регионе нет по-настоящему 
глобального технологического гиганта. Среди отдельных 
цифровых платформ можно привести, например, Spotify, 
Zalando или Skype, но они не пользуются таким же домини-
рующем положением на рынке, как американские компании 
Apple или Amazon. В связи с этим перед Европейским сою-
зом стоит задача по выяснению причин такого положения на 
рынке и определению возможных путей стимулирования и 
поощрения развития европейских цифровых платформ. Об-
условлено это тем, что доминирующее положение каждой 
отдельной европейской цифровой платформы будет иметь 
не только позитивное значение для экономики, но и будет 
способствовать усилению геополитической роли Европей-
ского союза в целом.

Кроме того, существующая правовая база, как уже гово-
рилось ранее, имеет ряд пробелов и рисков, которые негатив-
но влияют на предоставление цифровых услуг на внутреннем 
рынке Европейского союза [3, с. 79]. Среди таких проблем 
можно выделить, например: 

– фрагментацию национального регулирования внутри 
Европейского союза; 

– противоречивое и непоследовательное правопримене-
ние; 

– недостаточная степень сотрудничества между государ-
ствами – членами Европейского союза; 
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– различные правила государств – членов Европейского 
союза по защите прав потребителей и предприятий, исполь-
зующих цифровые услуги; 

– правовые барьеры для «входа» на рынок [4]. 
Не улучшает ситуацию и то, что работа по обеспечению 

баланса между фундаментальными правами, принципами 
и свободами единого рынка часто возлагается на националь-
ные суды, что в конечном итоге только множит число диффе-
ренцированных и фрагментарных решений.

Европейской парламентской исследовательской служ-
бой в 2020 году была проанализирована потенциальная до-
бавленная стоимость, которая может быть достигнута путем 
совершенствования действующей нормативно-правовой 
базы Европейского союза в области цифровых услуг. В резуль-
тате проведенного исследования были сделаны следующие 
выводы: «Результаты макроэкономического моделирования 
для двух из четырех пакетов мер политики свидетельствуют о 
том, что принятие общих мер Европейского союза по усиле-
нию защиты прав потребителей и единых правил электрон-
ной коммерции, а также по созданию структуры управления 
и курирования контента, гарантирующей конкурентоспособ-
ность бизнеса и защиту прав и свобод, потенциально доба-
вит не менее 76 млрд евро к валовому внутреннему продукту 
Европейского союза в период с 2020 по 2030 год. Поэтому 
общая европейская добавленная стоимость от улучшения 
функционирования единого рынка и адаптации норм ком-
мерческого и гражданского права для коммерческих орга-
низаций, работающих онлайн, как показывает качественный 
анализ, будет значительно выше» [4].

Столь высокий рост рыночной стоимости произведен-
ных в Европейском союзе товаров и услуг для конечного 
использования может быть обеспечен за счет достижения 
следующих факторов: (1) согласованность европейской пра-
вовой базы приведет к (2) юридической ясности, следствием 
чего станет (3) более эффективное и действенное правопри-
менение, а соответственно, будет (4) отлажено функциони-
рование единого цифрового рынка, что в конечном итоге 
приведет к (5) снижению фрагментации единого цифрового 
рынка.

В связи с изложенным, отвечая на вопрос о том, является 
ли унификация правового регулирования в сфере использо-
вания цифровых технологий в Европейском союзе блажью 
или все же необходимостью, можно сделать однозначный 
вывод в пользу второго варианта. Европейский союз стре-
мится к унификации в данной области для решения про-
блем влияния цифровизации как на общество, так и на кон-
куренцию. Унификация правового регулирования в сфере 
использования цифровых технологий в Европейском союзе 
– это возможность сформировать и развить согласованную 
и единообразную европейскую правовую базу, продолжить 
работу по гармонизации смежных областей европейского 
рынка и сделать применение парового регулирования более 
эффективным и действенным, что в конечном итоге благо-
приятно скажется на функционировании всего цифрового 
рынка в целом.
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HARASSMENT.HOWTOFIGHTDISCRIMINATIONATWORK?

The article is devoted to the problem of discrimination of workers in the workplace. Often in the labor sphere, cases of harassment 
occur, which employees of absolutely any organization can face, and this, in turn, harms not only the person who finds himself in such a 
situation, but also a legal entity. The article analyzes such a common form of discrimination as harassment, studies its types, methods of 
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На сегодняшний день люди из разных слоев общества и с 
различным жизненным опытом составляют рабочее место. Хотя 
разнообразие в рабочей среде, безусловно, позитивно, оно также 
увеличивает возможности для дискриминации на работе. Не-
смотря на прогресс в ее искоренении, она по-прежнему является 
частью современного делового мира. 

Дискриминация на рабочем месте происходит, когда 
с человеком или группой лиц обращаются несправедливо, 
путем ущемления их трудовых прав, а также возможностей 
их реализации. В основном поводом для несправедливого 
обращения с человеком и демонстрации предубеждения 
являются специфические особенности лица. Эти характе-
ристики включают расу, этническую принадлежность, ген-
дерную идентичность, возраст, инвалидность, сексуальную 
ориентацию, религиозные убеждения или национальное 
происхождение1. 

Одним из проявлений дискриминации в сфере тру-
да является харассмент. В российском законодательстве 
данная правовая категория не освещена, а сам термин не 
имеет эквивалента в русском языке и означает достаточно 
широкий спектр ситуаций: слова, жесты, действия, которые 
могут обидеть, оскорбить или унизить, создать психологи-
ческое давление или недружественную атмосферу для лиц 
определенной расы, пола, гендера, религии и т. п. [4, c. 116.]. 
Харассмент на рабочем месте может носить различные на-
звания, такие как “издевательства на рабочем месте”, “моб-
бинг”, “агрессия на рабочем месте” и др. В русском языке 
наиболее близкое по значению понятие к харассменту – 
«домогательство».

1	 Discrimination	in	the	workplace:	A	comp		lete	overview	and	what	to	do	
about	it.	–	[Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	https://www.
betterup.com/blog/discrimination-in-workplace	 (дата	 обращения:	
27.01.2022).

Домогательства на рабочем месте – это оскорбительное, 
унижающее или угрожающее поведение, направленное против 
отдельного работника или группы работников2. 

В последнее время вопросы домогательств на работе при-
обрели интерес среди практиков и исследователей, поскольку 
харассмент в сфере труда посягает на личную неприкосновен-
ность, способствует понижению работоспособности, причиняет 
психологический вред работнику. Это делает рабочее место или 
связь с работой неприятными, унизительными или пугающими 
для работников, на которых направлено такое поведение. Домо-
гательства на рабочем месте распространены, но люди не жела-
ют открыто говорить «о случившемся с ними» ввиду латентно-
сти такого явления. Это, по своему существу, считается основной 
причиной того, что до сих пор нет нормы в трудовом законода-
тельстве России, которая гарантировала бы защиту жертв сек-
суальных домогательств в сфере труда [3, c. 209.]. Помимо этого, 
многие люди не уверены в том, что является домогательством на 
работе, поэтому большинство случаев проявления остаются не-
замеченными и не сообщаются3.

Домогательства на рабочем месте не следует путать с сове-
тами или консультациями по поводу выполнения работы или 
связанного с работой поведения отдельного лица или группы, 
которые могут включать критические замечания, указывающие 
на недостатки в работе. Мелкие обиды, досады и отдельные ин-
циденты (если только они не являются чрезвычайно серьезными) 
не поднимутся до уровня незаконности. Незаконное поведение 

2	 Maintaining	a	harassment-free	workplace.	–	[Электронный	ресурс].	
–	Режим	доступа:		https://web.archive.org/web/20120328034350/
http://apsc.gov.au/publications01/harassment.htm	 (дата	 обраще-
ния:	28.01.2022).

3	 Workplace	Harassment-	Its	Types	and	Ways	to	Report.	–	[Электрон-
ный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 https://blog.vantagecircle.com/
workplace-harassment/	(дата	обращения:	27.01.2022).
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должно создавать рабочую обстановку, которая была бы пугаю-
щей, враждебной или оскорбительной для разумных людей4.

Существует несколько основных видов домогательств в тру-
довой сфере, а именно: словесные домогательства, психологи-
ческие домогательства, киберзапугивание, сексуальные домога-
тельства, физическое домогательство5. 

Более подробного рассмотрения требует харассмент ин-
тимного характера. 

Одними из главных характеристик сексуального домога-
тельства выступают нежелательность знаков внимания, а также 
подчиненное положение жертвы [1, c. 8]. Сексуальное домога-
тельство может включать в себя неприятный физический кон-
такт: излишние и неуместные поглаживания, поцелуи, касания, 
также пошлые шутки, высказывания с подтекстом о фигуре или 
внешности, непристойные жесты. 

Еще одной характерной особенностью харассмента являет-
ся постепенное нарастание тенденции, то есть со временем шут-
ки становятся всё пошлее, намёки всё прямее, действия всё наглее 
и так далее6. 

Существует ещё одно понятие – киберхарассмент. Это до-
могательство, осуществляемое с использованием современных 
технологий. К нему относятся оскорбительные комментарии в 
социальных сетях, оскорбительные сообщения, в том числе с сек-
суальным подтекстом, и прочее [2, c. 181].

Как нужно действовать работнику, если он столкнулся с до-
могательствами?

Для начала, работнику следует написать жалобу на имя ру-
ководителя организации с просьбой предпринять какие-либо 
действия. В случае если это не дало никаких результатов, жалобу 
можно подать в трудовую инспекцию. Также подвергшийся дис-
криминации работник может обратиться в полицию, где при 
наличии достаточных доказательств могут возбудить уголовное 
дело, даже если в возбуждении уголовного дела будет отказано, 
то, как правило, самого факта обращения в полицию может 
оказаться достаточно для прекращения какой-либо дискрими-
нации.

За рубежом гораздо активнее поднимается вопрос, касае-
мый данной проблемы. Так, Гражданский кодекс КНР7, который 
вступил в силу с 1 января 2021 года, расширил сферу защиты 
от сексуальных домогательств, теперь и женщины, и мужчины 
защищены от сексуальных домогательств. Он также предусма-
тривает, что работодатели должны принимать как предвари-
тельные, так и последующие меры для предотвращения и пре-
сечения сексуальных домогательств на рабочем месте.

В Германии сексуальные домогательства на рабочем месте 
запрещены в соответствии с разделом 2 Общего закона о равном 
обращении от 2006 года8. С 2016 года сексуальное домогательство 
в форме физического контакта может быть уголовным престу-
плением в соответствии со статьей 184i Уголовного Уложения9.

Однако, например, по-прежнему большинство компаний, 
входящих в состав DAX 30, не сообщают конкретных цифр, ка-
сающихся сексуальных домогательств. Только две компании 
(Байерсдорф, Континенталь) сообщили об общем количестве 13 
случаев в 2018 году. Эксперты уверены, что лишь небольшое чис-
ло жертв сообщают о домогательствах, не говоря уже о подаче 
жалоб в суд по трудовым спорам10.

4	 Harassment.	–	[Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	https://
www.eeoc.gov/harassment	(дата	обращения:	29.01.2022).

5	 Workplace	Harassment	-	Its	Types	and	Ways	to	Report.	–	[Электрон-
ный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 https://blog.vantagecircle.com/
workplace-harassment/	(дата	обращения:	27.01.2022).

6	 Харассмент	на	рабочем	месте:	опознать	и	обезвредить!	–	[Элек-
тронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	https://fb.ru/post/stress-man-
agement/2018/12/8/39923	(дата	обращения:	27.01.2022).

7	 Гражданский	кодекс	Китайской	Народной	Республики.	–	[Элек-
тронный	ресурс].	 –	 Режим	доступа:	 http://www.npc.gov.cn/npc/
c30834/202006/75ba6483b8344591abd07917e1d25cc8.shtml	 (дата	
обращения:	02.02.2022).

8	 Allgemeines	Gleichbehandlungsgesetz.	–	 [Электронный	ресурс].	–	
Режим	доступа:		https://www.gesetze-im-internet.de/agg/	(дата	об-
ращения:	02.02.2022).

9	 Strafgesetzbuch.	 –	 [Электронный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	
https://www.gesetze-im-internet.de/stgb/	 (дата	 обращения:	
02.02.2022).

10	 	 CMS	Expert	Guide	on	sexual	harassment	 in	 the	workplace.	–	
[Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа: https://cms.law/en/int/
expert-guides/cms-expert-guide-on-sexual-harassment-in-the-wor

Поэтому судебной практики, связанной напрямую с сексу-
альными домогательствами на работе и в России немного, точ-
нее ее нет. Сексуальное домогательство в зависимости от обстоя-
тельств дела может рассматриваться либо как дискриминация11, 
либо как другой вид преступления. Например, в Уголовном 
кодексе есть статья 133, которая устанавливает ответственность 
за принуждение к действиям сексуального характера путем 
шантажа, угрозы уничтожением, повреждением или изъятием 
имущества либо с использованием материальной или иной за-
висимости потерпевшего (потерпевшей)12. Следовательно, счи-
тать принуждением к действиям сексуального характера можно 
только если кто-то подвергается домогательствам путём пере-
численных в статье способов.

Следует отметить, что в соответствующих случаях сотруд-
нику, как правило, довольно трудно доказать акты дискримина-
ции из-за отсутствия доступных доказательств. И как следствие, 
если пострадавшие и рискнут обратиться в суд, их вероятнее все-
го ждет отказ в удовлетворении исковых требований. А в неко-
торых случаях, иск может сыграть против них, так как есть риск 
получить обвинение в клевете. 

На практике все больше и больше компаний осознают 
важность устранения сексуальных домогательств на рабочем 
месте. Даже без законодательных требований компании часто 
включают в руководство для сотрудников политику по предот-
вращению и прекращению сексуальных домогательств, а также 
заявляют, что сексуальные домогательства представляют собой 
серьезное нарушение правил компании, которое может приве-
сти к немедленному увольнению. Это, например, «Мегафон»13, 
или же «КАМАЗ»14. Некоторые компании также проводят обу-
чение сотрудников по этому вопросу. 

Дискриминация на рабочем месте является насущной про-
блемой, с которой работодатели сталкиваются каждый день. Не-
сомненно, ключом к успеху для любой организации являются 
ее ресурсы, а это, как правило, ее сотрудники. Тревожная и не-
комфортная рабочая обстановка может негативно сказаться на 
производительности организации, отношениях с сотрудниками 
и репутации в деловом мире. В результате у сотрудников пони-
жается работоспособность, они начинают предвзято относиться 
к работе. Поэтому необходимо всерьез задуматься над решением 
данного вопроса и в России, ведь поддержание благоприятной 
атмосферы в коллективе и практика пресечения домогательств 
необходимы для роста бизнеса любой компании.
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Складывающаяся в последние годы судебная практика 
в направлении доказывания форм злоупотребления правом 
в страховых спорах весьма противоречива. Недостаточная 
научная проработанность стандартов доказывания и исполь-
зуемых процессуальных инструментов повлекла разные под-
ходы в установлении перечня обстоятельств, подлежащих 
доказыванию, механизмов доказывания и сформировала 
разный правоприменительный подход в страховых спорах. 
Статья 10 Гражданского Кодекса РФ «Пределы осущест-
вления гражданских прав» [4], с одной стороны, позволяет 
правоприменителю использовать принцип наивысшей до-
бросовестности как противопоставление злоупотреблению 
правом, с другой, - не конкретизирует механизм доказыва-
ния форм злоупотребления правом. 

Актуальность исследования указанного механизма 
обусловлена также цифровизацией экономики и права, 
увеличением количества страховых споров, осложненных 
элементами мошеннических действий, без возможности 
представления в качестве достаточного доказательства при-
говора суда, который можно было бы использовать в качестве 
преюдиции факта злоупотребления правом. Несмотря на 
введение Федеральным законом от 29 декабря 2012 № 207-ФЗ 

в Уголовный кодекс Российской Федерации статьи 159.5 «Мо-
шенничество в сфере страхования» [14] и принятие Постанов-
ления Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 № 48 (ред. 
от 29.06.2021) «О судебной практике по делам о мошенниче-
стве, присвоении и растрате» [10], раскрываемость уголовных 
дел по страховому мошенничеству не увеличилась. Одной из 
правовых дискуссий является факт, что для страховых спо-
ров доказывание любой из форм злоупотребления ставится 
правоприменителями в зависимость от наличия приговора 
суда, как единственного относимого доказательства, что, на 
мой взгляд, ограничивает принцип равноправия и состяза-
тельности сторон гражданского процесса. 

Действующее российское законодательство не легали-
зует важнейший принцип страхового права, принцип наи-
высшего доверия (ubberimae fidei или англ. «the utmost good 
faith» [2]), и он до сих пор сформулирован и исследован толь-
ко в доктринальном подходе. Указанные обстоятельства так-
же осложняют процесс доказывания форм злоупотребления 
правом в страховых спорах, так как правоприменитель стал-
кивается с проблемой достаточности доказательств для уста-
новления юридически значимых фактов злоупотребления 
правом, и поиск объективной истины в этих спорах выходит 
на первый план. 

Следует отметить, что и сам термин «доказывание» не 
содержится в гражданском процессуальном законодатель-
стве РФ. Учеными-процессуалистами были сформированы 
два подхода к раскрытию его смыслового содержания. Пер-

*	 Работа	 выполнена	 при	 финансовой	 поддержке	 Гранта	 Прези-
дента	РФ	№	НШ-3270-2022.2	«Эволюция	или	революция	граж-
данского	судопроизводства:	цифровизация	через	призму	искус-
ственного	интеллекта».
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вая группа ученых (проф. Гурвич М.А. [5], проф. Клейнман 
А.Ф. [8]) определяют доказывание как процессуальную де-
ятельность сторон (узкое понимание), а вторая группа под 
доказыванием понимает деятельность лиц, участвующих в 
деле, и суда по представлению, собиранию, исследованию 
и оценке доказательств (широкое понимание) (проф. Гуре-
ев П.П. [6], проф. Юдельсон К.С. [15]), что представляется 
верным и аргументированным. В качестве примера следует 
привести законодательные формулировки термина «до-
казывание» в зарубежных странах. Так, в гражданском про-
цессуальном законодательстве Франции доказывание по-
нимается как процессуальная деятельность, целью которой 
является достижение истинного знания об объекте судебного 
познания. В Англии доказывание - это процессуальная дея-
тельность заинтересованных участников дела по собиранию, 
представлению и исследованию доказательств в зависимости 
от стадий процесса. Безусловно, доказывание сопряжено с 
формами разрешения споров, а также выбором способа за-
щиты нарушенного права. Таким образом, рассматривая до-
казывание в его широком понимании в рамках настоящего 
исследования, необходимо раскрыть основную актуальную 
проблематику доказывания форм злоупотребления правом 
в страховых спорах. Процессуальное законодательство Рос-
сии и иностранных государств большинства мировых право-
вых систем сталкивается с подобными тенденциями рефор-
мирования, что также влияет на стандарты доказывания [18].

Как отмечает в своих трудах Беков Я. Х., с начала века в 
постановлениях судов в Российской Федерации начали при-
сутствовать ссылки на ст. 10 ГК РФ, касающиеся дел, сначала 
о недобросовестной конкуренции, а потом и о злоупотребле-
ниях правом по различным направлениям, в том числе и в 
страховых спорах [3].

Одна из первых концептуальных позиций Верховного 
Суда РФ по вопросам злоупотребления правом в страхова-
нии была изложена в Постановлении Пленума Верховно-
го Суда РФ от 27 июня 2013 г. № 20 «О применении судами 
законодательства о добровольном страховании имущества 
граждан». Так, согласно правовой позиции, изложенной в п. 
20 указанного Постановления, при определении условий до-
говора добровольного страхования имущества о франшизе 
стороны должны действовать добросовестно и не допускать 
злоупотребления правом. При этом, в пункте 48 Постанов-
ления указано, что как злоупотребление правом необходимо 
квалифицировать бездействие страхователя (выгодоприо-
бретателя), который при наступлении страхового случая не 
представляет банковские реквизиты, а также сведения, необ-
ходимые для осуществления страховой выплаты в безналич-
ном порядке. Указанное толкование дефиниции «злоупотре-
бление правом» в страховых отношениях предопределило 
вектор и рамки модели доказывания на все последующие 
годы. Во-первых, высшая инстанция признала наличие про-
блему и сформировала пример формы злоупотребления 
правом в страховых спорах как одно из оснований для при-
менения положений ст. 10 ГК РФ. Во-вторых, она закрепила 
принцип наивысшей добросовестности в части требований к 
действиям страховщика и сформировала указание для еди-
нообразия судебной практики. 

Анализ судебной практики за период после утвержде-
ния Постановления Пленума от 27 июня 2013 г. свидетельству-
ет, что суды постепенно стали создавать фундамент квалифи-

кации действий страхователя в качестве недобросовестных. 
Так, например, Апелляционным определением Московского 
областного суда от 30.10.2013 по делу № 33-23134/2013 во взы-
скании всех видов штрафных санкций с ОАО «Альфа Стра-
хование» было отказано, так как было установлено, что за вы-
платой страхового возмещения потерпевший не обращался. 
Претензия была направлена истцом ОАО АльфаСтрахова-
ние» в ходе судебного разбирательства настоящего дела. Ме-
ханизм доказывания формы злоупотребления правом в виде 
недобросовестных действий, направленных на получение 
штрафных санкций, был достаточно простым, так как суд в 
порядке ст. 56 ГПК РФ предложил представить истцу доказа-
тельства выполнения досудебного обращения к страховщи-
ку, чего не было сделано, что повлекло в последующем отказ 
в иске. То есть в данном случае доказывание было связано с 
правильным определением судом обстоятельств, входящих в 
предмет доказывания по делу. 

В дальнейшем, в 2015 году было утверждено Постанов-
ление Пленума Верховного Суда Российской Федерации 
от 29 января 2015 г. № 2 «О применении судами законода-
тельства об обязательном страховании гражданской ответ-
ственности владельцев транспортных средств», в котором в 
п.52 было указано, что если одна из сторон для получения 
преимуществ при реализации прав и обязанностей, возни-
кающих из договора обязательного страхования, действует 
недобросовестно, в удовлетворении исковых требований 
этой стороны может быть отказано в той части, в какой их 
удовлетворение создавало бы для нее такие преимущества 
(п. 4 ст. 1 ГК РФ). При установлении факта злоупотребления 
потерпевшим правом суд отказывает в удовлетворении ис-
ковых требований о взыскании со страховщика неустойки, 
финансовой санкции, штрафа и компенсации морального 
вреда (ст. 1 и 10 ГК РФ) [9]. 

Таким образом, правоприменитель распространил при-
менимость последствий злоупотребления правом на право-
отношения в области обязательного страхования автограж-
данской ответственности и достаточно широко истолковал 
границы его применения, что обусловлено особой правовой 
природой института злоупотребления правом, особенно 
в страховых спорах, и связано с порядком регламентации 
правоотношений по ОСАГО, в котором правила поведения 
сформулированы достаточно четко, но возможна большая 
вариативность. Например, потерпевший не представляет 
транспортное средство на осмотр, ссылаясь на его конструк-
тивную гибель и нетранспортабельность, однако при этом 
продолжает его эксплуатировать. Механизм доказывания 
такой формы злоупотребления правом основан на использо-
вании института истребования доказательств (ст. 57 ГПК РФ), 
который позволяет истребовать данные с системы «Поток» и 
подтвердить факт злоупотребления и представления заведо-
мо недостоверной информации страховщику.

В последующем аналогичные примеры судебных актов с 
использованием института злоупотребления правом в стра-
ховых спорах включались в Обзоры судебной практики Вер-
ховного суда РФ [11].

В Обзор судебной практики Верховного Суда Россий-
ской Федерации № 1 2017 г., утвержденный Президиумом 
Верховного Суда РФ 16.02.2017, (ред. от 26.04.2017), включено 
Определение по страховому спору о взыскании неустойки, в 
котором суд отменил судебные акты и указал, что поскольку 
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вопрос о наличии в действиях истицы признаков злоупотре-
бления правом в нарушение статьи 56 ГПК РФ вообще не вы-
носился на обсуждение участников процесса. Таким образом, 
Верховный суд РФ сформировал предпосылки для стандарта 
доказывания, не изменяя при этом его независимой роли и 
сохраняя принципы равноправия и состязательности сторон. 

Российская процессуальная доктрина, исследуя во-
просы доказывания, рассматривала вопросы доказывания с 
учетом, что неразрывным звеном злоупотребления правом 
является интерес как базис субъективного гражданского 
права, существующий в рамках системы позитивного права, 
как абстрактное правило [16]. Так, судья Верховного суда РФ 
Момотов В.В. в своих трудах по противодействию злоупотре-
блению правом проводил анализ действующего правового 
регулирования сущности и последствий злоупотребления 
правом в страховых отношениях, что придало этому вопросу 
особое значение [7].

В настоящее время практика применения судами нор-
мы о злоупотреблении правом в страховых спорах достаточ-
но обширная, о чем свидетельствуют обращает внимание 
Скуратовский М.Л. [13], но сохраняется проблема «судебного 
усмотрения», что ведет к недостижению основной цели су-
дебного процесса - защиты и восстановлению нарушенного 
права и установлению объективной истины. 

Предопределяющим фактором для процесса доказыва-
ния в настоящее время также выступает цифровизация всех 
сфер деятельности и сопутствующая ей проблема отставания 
судебной системы в использовании электронного правосу-
дия [12], несмотря на утвержденную 15.02.2021 Концепцию 
информатизации Верховного Суда Российской Федерации. 
Для целей доказывания в гражданском процессе важным 
полагаю закрепление в гражданском процессуальном за-
конодательстве требований по модели заблаговременного 
раскрытия доказательств сторонами и последствий несовер-
шения своевременных процессуальных действий. Также по-
правки в ГПК РФ при использовании суперсервиса «Право-
судие онлайн» должны затронуть вопрос способа оглашения 
судом определений о назначении судебной экспертизы с 
целью реализации права на заявление отвода эксперту в по-
рядке ст. 18 ГПК РФ, например, в формате публикации моти-
вированного определения. В настоящее время суды зачастую 
не оглашают определение и использовать институт отвода 
эксперта крайне затруднительно в страховых спорах. 

Важным элементом доказывания форм злоупотребле-
ния правом выступает «преюдиция», нормативное примене-
ние которой закреплено в ст. 61 ГПК РФ, ст. 90 УПК РФ; ст. 
64 КАС РФ и ст. 69 АПК РФ. В части гражданского процесса 
установленные вступившим в законную силу решением суда 
факты по недействительности или незаключенности догово-
ра страхования влекут последующий отказ в иске без допол-
нительного доказывания. В рамках электронного правосудия 
допустимо было бы легализовать ссылку на карточку судеб-
ного дела без представления заверенных копий судебных ак-
тов. 

В последние годы наиболее распространенными фор-
мами злоупотребления правом в страховании в части иму-
щественных видов выступают завышение стоимости жилых 
домов, непредставление транспортного средства на осмотр, 
использование псевдоаваркомов, таинственные повреждения 
машин, в части личных видов страхования - заведомо лож-

ные сведения о состоянии здоровья; симулирование ожогов, 
травм. В качестве примера можно привести судебный спор 
по иску Стадника к ООО «СК «Согласие» о взыскании стра-
хового возмещения за разукомплектацию машины в гараже. 
В процессе был установлен факт злоупребления правом со 
стороны истца путем назначения судебной экспертизы с 
вопросом о возможности проведения разукомплектации в 
условиях размеров гаража, истребования доказательств у 
официального дилера мерседес по проверке последующей 
установки тех же блоков после заявления об их похищении 
и продаже машины [1]. 

Ряд ученых-процессуалистов считают, что квалифи-
кация в качестве злоупотребления правом возможна, если 
действия способны причинять вред в объеме гражданско-
правовой ответственности или иметь иную заведомую недо-
бросовестность (злоупотребление правом и гражданско-пра-
вовыми обязанностями). Основываясь на такой позиции, в 
качестве наиболее эффективных процессуальных инструмен-
тов доказывания форм злоупотребления правом в страховых 
спорах можно выделить: заявление встречного иска о недей-
ствительности договора страхования при установлении фак-
та заведомо ложных сведений, установление недобросовест-
ности экспертов, использование института отвода эксперта, 
заявление о подложности доказательств, использование ин-
ститута обеспечения доказательств (объявлений о продаже 
объекта страхования по иной стоимости), использование 
права на формулировку вопросов стороне, проверка факта 
искусственной подсудности.

Вышеперечисленные инструменты процессуального до-
казывания формируют некий стандарт. Действующее зако-
нодательство не содержит такого законодательного понятия. 
Считаю возможным использовать в практике споров зару-
бежный аналог такого определения. Например, из англий-
ского права, которое так различает стандарт доказывания в 
гражданском процессе: «баланс вероятностей», который не 
ограничен пределом; базируется на установленном факте; 
рассматривает заведомо недобросовестное осуществление 
гражданских прав по всей цепочке от оферты до страхово-
го события; другие случае рассматриваются с точки зрения 
принципа добросовестности [17]. 

Заключением исследования, проведенного в статье, 
можно сделать вывод, что в России не существует опреде-
ленной правовой позиции и нормативной правовой базы, 
которая бы позволяла четко и определенно решать право-
вые вопросы доказывания форм злоупотребления правом в 
страховых спорах. Недостаточно выработаны и проработаны 
в правопримененительной практике судов процессуальные 
инструменты доказывание форм злоупотребления правом в 
страховых спорах.

Доктринальные исследования процессуалистов, анализ 
зарубежного законодательства и судебной практики по-
зволяют сформулировать понятие механизма доказывания 
форм злоупотребления правом в страховых спорах, под ко-
торым можно понимать сложную цепочку юридически зна-
чимых процессуальных действий лиц, участвующих в деле 
(выбор формы разрешения спора, подача соответствующе-
го заявления, иска, реализация всех процессуальных прав и 
выполнение обязанностей, включая заявление ходатайства о 
назначении судебной экспертизы (психологическая трасоло-
гия, определения стоимости объекта страхования на момент 
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заключения договора страхования и установления его харак-
теристик), подачу встречного иска о признании недействи-
тельным или незаключенным) и другие, а также действия 
и решения суда по исследованию и оценке доказательств и 
принятие решений. 
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ГРАЖДАНСКИЙПРОЦЕСС

Активный процесс цифровизации предполагает вне-
дрение изменений во все сферы деятельности человека, не 
обходя стороной и судебную систему. Благодаря развитию 
информационно-технических средств, искусственного ин-
теллекта и самому цифровому пространству, люди стали 
воспринимать дигитальный мир как часть реального. Эти 
процессы предполагают должное и своевременное законода-
тельное регулирование. 

Изучив ст. 55 ГПК РФ авторы рассматривают понятие 
доказательства, в том смысле, в котором его преподносит 
законодатель. Так, доказательствами являются какие-либо 
сведения о фактах, полученные законным путем, и позволя-
ющие установить имели ли место быть обстоятельства, мо-
тивирующие требования и возражения участников процесса 
[1, c. 215].

Судебная система активно развивается, внедряя в 
свою деятельность новые технологии, позволяющие не 
только совершенствовать, ускорять и упрощать процесс 
рассмотрения дела судьями, но и расширять сам перечень 
средств доказывания, благодаря чему участники процесса 
получают больше возможностей для защиты своих прав 
[2, с. 135].

Подтверждение этому мы можем найти в позиции ува-
жаемого доктора юридических наук В. В. Яркова, отмечаю-
щего большое количество значимых преимуществ исполь-
зования системы электронного правосудия как повышение 

управляемости, улучшение организации работы судов, по-
вышение качества осуществляемого правосудия [3, с. 44].

На данный момент в гражданском процессе допустимы-
ми являются такие виды доказательств как: 

1) Описанное в ст. 68 ГПК РФ объяснение сторон и тре-
тьих лиц;

2) Предусмотренные ст. 69 ГПК РФ свидетельские пока-
зания;

3) Указанные в ст. 71 ГПК РФ письменные доказательства;
4) Установленные ст. 73 ГПК РФ вещественные доказа-

тельства;
5) Растолкованные в ст. 77 ГПКРФ аудио- и видеозаписи;
6) Изложенное в ст. 86 ГПКРФ заключение эксперта.
Арбитражный процессуальный кодекс РФ устанавлива-

ет такие виды доказательств как: 
1) ст. 81 АПК РФ объяснение сторон и третьих лиц;
2) ст. 88 АПК РФ свидетельские показания;
3) ст. 75 АПК РФ письменные доказательства;
4) ст. 76 АПК РФ вещественные доказательства;
5) ст. 86 АПКРФ заключение эксперта;
6) ст. 89 АПК РФ иные документы и материалы.
Описанный ранее процесс цифровизации и инфор-

матизации привел к появлению в судопроизводстве такого 
явления как электронные доказательства в форме файлов 
определенного типа, например, электронного документа, ау-
дио- или видеозаписи какого-то факта [4]. 
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Изучив отечественные нормативные правовые акты, ре-
гулирующие судопроизводство по гражданским делам и ар-
битражного суда, мы приходим к выводу, что, несмотря на 
увеличение дел, при рассмотрении которых используется 
данный вид доказательств, полученный в установленном за-
коне порядке, они не содержат четкого определения понятия 
«электронные доказательства». Поэтому материалы и доку-
менты выполненные, например, в форме графической запи-
си законодатель на данный момент относит к письменным 
доказательствам и регулирует их ст. 75 АПК РФ и ст. 71 ГПК 
РФ [5], материалы, предоставленные в форме аудио- или ви-
деозаписи события – ч. 2 ст. 64 АПК РФ и ст. 77 ГПК РФ. При 
этом законодательство предусматривает в ч. 2 ст. 89 АПК РФ 
возможность приобщения непосредственно электронных до-
казательств как иных документов и материалов, благодаря 
чему у участвующих в процессе сторон и третьих лиц появ-
ляются вопросы о представлении данных доказательств.

Отечественные ученые придерживаются разных точек 
зрений по данному факту. Например, С. П. Ворожбит при 
рассуждении на данную тему пояснила, что, не смотря на 
необходимость применения для анализа электронного до-
кумента специальных технических средств, данный факт не 
дает право выделять его как отдельный вид, так как воспри-
ятие его содержания происходит посредством понимания 
письменных знаков, которые используются в обычных пись-
менных документах [6, с. 15].

Иной точки зрения придерживается А. Т. Боннер, ко-
торый относит цифровые документы к вещественным дока-
зательствам, указывая на положения ст. 76 АПК РФ и ст. 73 
ГПК РФ, содержащих в себе формулировку понятия веще-
ственные доказательства, и на их основании делая вывод, что 
электронное пространство, не имея физически ощущаемой 
материальной формы, представляет собой материальное яв-
ление.

Другая группа ученых считает, что электронные доказа-
тельства недооценены и их необходимо дополнительно регу-
лировать законодательством [7].

Так, М. В. Жижина в своей известной работе указывает, 
что из-за неспецифичной структуры цифрового документа 
как доказательства анализ должен производить не сам суд, 
например, получая на руки копии данного документа или 
заверенные нотариусом изображения в бумажном варианте, 
а привлеченный эксперт непосредственно в электронном ис-
точнике или используя специальные технические средства [8, 
с. 43].

Так мы можем сделать вывод о том, что данная фор-
ма доказательства является сложной для определения ее к 
какой-то одной группе доказательств, так как кроме того, что 
получена она должна быть законным путем, отличительной 
особенностью является именно то, что существует она имен-
но на электронном носителе, и для анализа содержания не-
обходимо использование технических средств. Решение дан-
ной проблемы может состоять в устранении законодателем 
выявленных проблем.

Во-первых, необходимо закрепить определение поня-
тия цифровое доказательство, которое бы не противоречил 
положениям действующих гражданского процессуального 
и арбитражного процессуального кодексов, позволяющее 
охватить существующие на данный момент возможности 
сохранения и передачи информации. Например, цифровое 
доказательство представляет собой полученную в установ-
ленном законом порядке собирания доказательств и перене-
сенную на подходящий для должного хранения и передачи 

с использования специальных средств, содержащую опреде-
ленные постоянные признаки, благодаря которым можно ее 
идентифицировать, информацию, подлежащую установле-
нию по делу.

Во-вторых, выделить электронные (цифровые) доказа-
тельства в перечень доказательств как самостоятельную еди-
ницу. А также предусмотреть в данном случае обязательное 
участие специалиста для их анализа. Так как, проанализиро-
вав судебную практику по данным делам, можно увидеть, что 
стороны не всегда пользуются право привлечения специали-
ста, что препятствует качественному исследованию представ-
ленных доводов.
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ГРАЖДАНСКИЙПРОЦЕСС

Могилевский Г. А.  

Комиссаров А. В.

Актуальность процессуально-правового исследова-
ния вопросов осуществления правосудия военно-судеб-
ными органами Российской Федерации (далее — воен-
ными судами РФ) обусловлена тем, что военные суды РФ, 
относящиеся к федеральным судам в судебной системе 
Российской Федерации являются одним из двух ее со-
ставных элементов. Это во-первых. И, во-вторых, являясь 
федеральными судами (как и кассационные суды общей 
юрисдикции, апелляционные суды общей юрисдикции, 
верховные суды республик, краевые, областные суды, 
суды городов федерального значения, суды автономной 

области и автономных округов, районные суды) они со-
ставляют систему судов общей юрисдикции, и по сути 
есть единственные специализированные суды в этой сово-
купности судебных органов1. 

Иллюстрацией изложенного служит позиция Вер-
ховного Суда РФ, который в своем постановлении кон-
статирует следующее: в настоящее время в Вооруженных 

1	 О	 судебной	 системе	Российской	Федерации:	федеральный	кон-
ституционный	закон	от	31	декабря	1996	года	№	1-ФКЗ	 (ред.	от	
08.12.2020)	//	Собрание	законодательства	РФ,	1997,	№	1,	ст.	1.
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Силах Российской Федерации, других войсках, воинских 
формированиях и федеральных государственных орга-
нах Российской Федерации осуществляют правосудие 107 
гарнизонных военных судов (в том числе 5 гарнизонных 
военных судов осуществляют правосудие за пределами 
Российской Федерации) и 12 окружных (флотских) воен-
ных судов. В составе Верховного Суда Российской Феде-
рации действует Судебная коллегия по делам военнослу-
жащих В военных судах Российской Федерации проходят 
службу 884 судьи (по штату)2.

Динамика рассмотрения судебных дел военными су-
дами РФ с момента их формирования как судебных ор-
ганов современного российского государства (с его об-
разования в 1991 г.) убедительно свидетельствует об их 
возрастающих количественных показателях. Так, ежели 
в 1993 г. военные суды разрешили примерно 3 тыс. за-
явлений об оспаривании незаконных деяний органов во-
енного управления, командиров (начальников), то в 2001 
г. — больше 211 тыс., в 2011 г. — 75 256. За предыдущие 
три года этот параметр равноправен 60000-70000 публич-
но-правовым спорам об оспаривании военнослужащими, 
гражданами, которые были уволены с армейской служ-
бы, деяний (бездействия) и решений управомоченных 
субъектов органов военного управления, ущемляющих их 
права и законные интересы [1].

Вполне уместно отметить так же и то, что военные 
суды как единственные специализированные суды судеб-
ной системы российского государства рассматривают и 
разрешают судебные дела не только в Вооруженных Си-
лах, а так же и в других войсках, воинских формировани-
ях и органах, где допускается военная служба, например, 
в войсках национальной гвардии России, Федеральной 
службы безопасности, Министерстве по делам граждан-
ской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий и иных федеральных 
органах власти. Так, в отношении военнослужащих, про-
ходящих армейскую службу не в Вооруженных Силах 
России, а в других войсках, воинских формированиях и 
органах, в которых предусмотрена армейская служба, во-
енными судами рассматривается от 20 до 30 % уголовных, 
гражданских и административных дел от всех рассмотрен-
ных категорий дел. Примерно в таком же процентном 
соотношении разрешаются споры публично-правового 
характера и материалы о применении дисциплинарного 
ареста. 

Из изложенного следует, что Вооруженные Силы го-
сударства, иные воинские формирования и органы могут 
успешно действовать и выполнять стоящие перед ними 
задачи лишь тогда, когда в них поддерживается основан-
ный на законах строгий воинский порядок, когда лич-
ность, права и интересы военнослужащих защищены пра-
вовыми средствами. Выполнение этих задач возложено 

2	 О	 внесении	 в	 Государственную	 Думу	 Федерального	 Собрания	
Российской	Федерации	проекта	федерального	закона	«О	созда-
нии,	об	упразднении	некоторых	военных	судов	и	об	образовании	
постоянных	судебных	присутствий	в	составе	некоторых	военных	
судов»:	постановление	Пленума	Верховного	Суда	РФ	от	21	июня	
2018	года	№	24	//	Бюллетень	Верховного	Суда	РФ.	2018.	№	7.

на государственные органы, осуществляющие судебную 
власть в Вооруженных Силах. Такими органами государ-
ственной власти являются военные суды [2].

Проводимый вкратце историко-правовой анализ 
организации и деятельности военно-судебных органов 
Российского государства констатирует их социально 
значимую необходимость как специализированной под-
системы судов в структуре судебных органов. Исходя из 
применения таких критериев как законодательное закре-
пление организационно-правовых основ, функциональ-
ных особенностей деятельности и статуса должностных 
лиц военно-судебных органов Н.А. Петуховым обоснован-
но сформулированы этапы развития военных судов в Рос-
сийской Федерации:

— первый этап (реформы Петра I, военно-судебные 
реформы 1864-1867 гг.) характеризуется созданием воен-
ных судов в соответствии с отдельными соответствующи-
ми историческими принципами государственного судо-
устройства. Рассматриваемый этап связан с принятием 
Военного устава 1715-1716гг., Военно-судебного устава 
1867 г.;

— второй этап (с октября 1917 г. до 1991 г.) обусловлен 
созданием и функционированием военных трибуналов. 
Этап связан с принятием Положений о революционных 
военных трибуналах от 1919, 1920 и 1926 гг. и Положений 
о военных трибуналах 1958 и 1980 гг.;

— третий период (с 1991 г. по настоящее время) ха-
рактеризуется комплексным и последовательным под-
ходом к законодательному регулированию организации 
и функционирования военно-судебных органов, где уза-
конены их структура, а так же правомочия должностных 
лиц военных судов (постановления Президиума Верхов-
ного Совета РСФСР 28 декабря 1991 г. «О военно-судеб-
ных органах, дислоцированных на территории РСФСР», 
13 января 1992 г «О военных трибуналах», федеральный 
закон 3 декабря 1994 г. № 55-ФЗ «О некоторых вопросах 
создания и функционирования военных судов и органов 
военной юстиции» [3].

23 июня 1999 г. официально опубликован и вступил 
в силу Федеральный конституционный закон «О воен-
ных судах Российской Федерации» (далее — Закон)3. С 
его принятием на законодательном уровне завершились 
реорганизация военно-судебной системы Российской Фе-
дерации и создание самостоятельных и независимых от 
органов исполнительной власти (в том числе и от органов 
военного управления) судов, способных быть гарантом за-
конности и справедливости в таких важнейших государ-
ственных структурах, как Вооруженные Силы Российской 
Федерации, другие войска, воинские формирования и 
федеральные органы исполнительной власти, в которых 
федеральным законом предусмотрена военная служба. 

В названом нормативном акте узаконена система во-
енных судов, которая состоит из гарнизонных военных су-
дов (как судов первой инстанции), окружных (флотских) 

3	 О	военных	судах	Российской	Федерации:	федеральный	конститу-
ционный	закон	от	23	июня	1999	года	№	1-ФКЗ	(ред.	от	30.12.2021)	
//	Собрание	законодательства	РФ,	1999,	№	26,	ст.	3170.
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военных судов (как судов второй инстанции) и Военной 
коллегии Верховного Суда Российской Федерации (как 
суда высшей, третьей инстанции). Кроме того, впервые на 
законодательном уровне определено, что в случаях, пред-
усмотренных международными договорами, допускается 
создание военных судов за границей российского государ-
ства, если там дислоцируются российские воинские фор-
мирования, по месту их дислокации.

Число и дислокация военных судов обусловлены 
учетом территории, где расположены обслуживаемые 
военные организации, их численного состава и необхо-
димого количества должностных лиц военных судов для 
обеспечения принципа доступности правосудия воен-
нослужащим и обоснованной процессуально-правовой 
нагрузкой по разрешению гражданских и уголовных дел, 
дел публично-правового характера спора, оснований для 
наложения дисциплинарного ареста военными судами. 
Это позволяет гарантировать результативность рассмо-
трения судебных дел и законность судебной защиты воен-
нослужащих, чьи права и интересы нарушены или оспа-
риваются и проходящих армейскую службу в пределах 
границ соответствующих субъектов России. Вместе с тем 
достигается решение вопроса оптимизации финансовых 
расходов на возмещение процессуально-правовых издер-
жек, обусловленных затратами на обеспечение участия к 
месту организации рассмотрения судебных дел и другим 
денежными тратами. 

Окружные (флотские) военные суды в условиях се-
годняшнего дня функционируют в границах узаконенных 
территориальных округов, состоящих из определенно-
го числа субъектов Российской Федерации, сообразно 
федеральному закону от 27 декабря 2009 г. № 345-ФЗ «О 
территориальной юрисдикции окружных (флотских) во-
енных судов» В то же время они не обременены аспектами 
военно-административного и административно-террито-
риального разделения субъектов Российской Федерации, 
что отвечает концепции, изложенной в законопроекте 
ради заново организовываемых апелляционных и касса-
ционных судов. 

В 2014 г. в связи с принятием и вступлением в силу 
федерального конституционного закона «О Верховном 
Суде Российской Федерации» и на его основании рефор-
мирования структуры Верховного Суда Российской Фе-
дерации Военная коллегия Верховного Суда Российской 
Федерации была преобразована в Судебную коллегию по 
делам военнослужащих Верховного Суда Российской Фе-
дерации4.

Таким образом, характеризуя современную систему 
военных судов следует отметить, что подавляющее боль-
шинство судебных дел в военных судах по существу рас-
сматриваются по первой инстанции в гарнизонных воен-
ных судах. Вышестоящие по структуре над гарнизонными 
военными судами окружные (флотские) военные суды и 
Военная коллегия по делам военнослужащих Верховного 

4	 О	 Верховном	 Суде	 Российской	 Федерации:	 федеральный	 кон-
ституционный	закон	от	5	февраля	2014	 года	№	3-ФКЗ	 (ред.	 от	
02.08.2019)	//	Собрание	законодательства	РФ,	2014,	№	6,	ст.	550.

Суда Российской Федерации выступали — до 1 октября 
2019 г. — в основном в качестве судебных инстанций по 
пересмотру не вступивших (апелляционное производ-
ство) и вступивших (кассационное и надзорное производ-
ство) в законную силу судебных постановлений. 

В завершение отметим, что судебная реформа, про-
водимая в Российской Федерации с начала 2010-х гг не 
обошла стороной и структуру военных судов. Это касается 
военно-судебных органов апелляционной и кассационной 
инстанций. Так, с 1 октября 2019 г. функции пересмотра 
судебных постановлений, не вступивших в законную силу 
и вынесенных гарнизонными военными судами возложе-
ны на специально созданный Апелляционный военный 
суд (Московская обл. г.о. Власиха). Пересмотр судебных 
постановлений, вынесенных гарнизонными военными су-
дами, Апелляционным военным судом, вступившими в за-
конную силу осуществляется специально созданным для 
этого Кассационным военным судом (г. Новосибирск)5. 
Таким образом, функции апелляции и кассации пере-
даны в специально созданные военно-судебные органы. 
Исходя из изложенного, можно сделать вывод о том, что 
создание и начало функционирования в системе военно-
судебных органов Апелляционного и Кассационного во-
енных судов будет способствовать, по мнению авторов, 
объективности, законности и обоснованности выносимых 
военными судами судебных постановлений. 
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Формирование оптимального механизма по защите 
прав и охраняемых законом интересов участников обще-
ственных отношений является актуальным вопросом на 
любом этапе общественного развития. Правоприменение, 
являясь ведущей формой реализации права, связано с дея-
тельностью компетентного юрисдикционного органа, при-
званного регулировать проблемные жизненные ситуации 
путем их рассмотрения и разрешения в определенном зако-
ном процессуальном порядке. Наиболее значимым органом 
государственной власти, наделенным данными функциями, 
является суд. Именно на него возложена задача правильно-
го и своевременного рассмотрения и разрешения право-
вых споров в целях защиты нарушенных или оспариваемых 
прав, свобод и законных интересов граждан, организаций и 
публично-правовых образований. Вместе с тем, его деятель-
ность довольно тесно связана с реализацией функций орга-
нами нотариата.

Одной из наиболее насущных задач в юрисдикцион-
ной сфере на современном этапе является реформа судо-
производства, начало которой было положено еще в 1991 
году с принятием Постановления Верховного Суда РСФСР 
от 24.10.1991 № 1801-1 «О Концепции судебной реформы в 
РСФСР». Повышение судебной нагрузки привело к необхо-
димости модернизации процессуального законодательства. 
Вследствие этого, упрощение и ускорение судопроизводства 
стало тем направлением развития, который сегодня выглядит 

предпочтительным. Достижению указанных целей может 
помочь институт нотариата, возникший и развивавшийся до 
настоящего времени параллельно с судебной деятельностью. 
Как отмечает Д. Я. Малешин, нотариат на всем протяжении 
исторического развития юрисдикционной деятельности был 
прямо и непосредственно связан с судом, оказывая содействие 
в осуществлении его основных функций [9, с. 68]. В. В. Аргунов 
по этому поводу пишет, что место нотариата и нотариальной 
деятельности всегда было «в одном ряду с судами». Публич-
но-правовые задачи, стоящие перед нотариатом, органично 
дополняют реализацию судебных функций [2, с. 70].

Применение права в своей динамике по мнению боль-
шинства представителей правовой теории проходит в три 
этапа, а именно: 1) установление фактической основы спор-
ного правоотношения; 2) определение правовой основы, то 
есть выбор подлежащей применению к данной ситуации 
правовой нормы; и 3) осуществление акта юридической 
квалификации, в результате которой формируется знание 
о наличии и характере возникшего правоотношения и, со-
ответственно, спорных правах и обязанностях конфликтую-
щих сторон. Сказанное позволяет сделать вывод о том, что 
познание фактических обстоятельств является всего лишь 
промежуточной задачей, от решения которой зависит пра-
вильное применение норм материального права и решение 
спорного вопроса по существу. В рамках правоприменитель-
ного процесса деятельность по установлению обстоятельств, 
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имеющих значение по делу, традиционно именуется доказы-
ванием.

Доказывание как процесс, посредством которого обе-
спечивается переход от вероятностного суждения по по-
воду юридически значимых обстоятельств к их истинному 
объективному знанию, обычно ассоциируется с судебным 
разбирательством дела. Действительно, можно заметить, 
что нормы, регулирующие процесс познания фактических 
обстоятельств дела сконцентрированы и наиболее детально 
проработаны в кодифицированных нормативных актах, по-
священных судопроизводству. Однако правоприменение как 
форму реализации права осуществляет не только суд, но и 
иные юрисдикционые органы. Они вынуждены осуществлять 
познание фактических обстоятельств, поскольку это являет-
ся обязательным начальным этапом применения правовых 
норм. Познание осуществляется посредством установления 
юридических фактов в определенном законом порядке. 
Однако, некоторые из реальных жизненных обстоятельств, 
являющихся основанием правовых последствий, подлежат 
установлению только в судебном порядке в рамках самосто-
ятельного вида судопроизводства, именуемого особым. Его 
основу составляют дела об установлении юридических фак-
тов, к примеру, факта родственных отношений, нахождения 
на иждивении и других. 

Осуществление судебного порядка объективации 
юридического факта возможно только при возникнове-
нии необходимости реализации предусмотренных зако-
ном правовых последствий. Это является одним из обяза-
тельных условий принятия соответствующего заявления 
к производству судом (ст. 265 Гражданского процессуаль-
ного кодекса РФ (далее – ГПК РФ), ч. 1 ст. 219 Арбитраж-
ного процессуального кодекса РФ (далее – АПК РФ)). По 
справедливому замечанию Н.А. Громошиной, «судебная 
правоприменительная деятельность как бы вклинивается 
в правоприменительную деятельность несудебных госу-
дарственных органов, способствуя тем самым охране прав 
и интересов субъектов права» [3, с. 177-178]. Характеризуя 
данный вид судебной деятельности, В.Н. Протасов также 
замечает, что «компетентный орган может «вклиниваться» 
через охранительное правоотношение в регулятивный ме-
ханизм не только на уровне правоотношения, но и на уров-
не юридического факта» [11, с. 57].

Установление юридического факта в судебном порядке в 
рамках отдельного самостоятельного производства является 
деятельностью, не характерной для суда. Правосудие в наи-
более обобщенном виде ассоциируется с устранением спора 
между конфликтующими сторонами. Причем в качестве та-
ковых могут быть как субъекты частных, так и публичных от-
ношений. В зависимости от этого выделены отдельные виды 
судопроизводства: конституционное, гражданское, арби-
тражное, административное и уголовное. Деятельность суда 
в процессе осуществления правосудия направлена на приме-
нение права, являющегося особой формой его реализации. 

Нотариус, также как и суд, при рассмотрении и ведении 
дел, отнесенных к его компетенции, обязан при совершении 
нотариального акта определить фактическую основу своего 
правового решения. Это обусловливает необходимость сбо-
ра и оценки фактических данных, что по сути и составляет 
предмет доказательственной деятельности. Более того, функ-
ции нотариата в своей основе базируются на необходимости 
фиксации фактических обстоятельств с целью создания ква-
лифицированного доказательства, обладающего большей 

степенью достоверности, нежели простые письменные до-
кументы. 

Нотариат, действуя в сфере бесспорной юрисдикции, 
призван устанавливать или свидетельствовать такие факты, 
которые являются практически очевидными. В этом состоит 
основное отличие работы с фактами в сфере нотариальной 
практики и судебной деятельности. Установление фактов в 
судебном порядке необходимо в том случае, когда они явля-
ются далеко не очевидными и при этом требуется довольно 
обширный анализ доказательств. На это обращалось внима-
ние как в советской, так и современной правовой науке [13, 
с. 14-15; 6, с. 24.]. Также весьма своеобразна осуществляемая 
нотариусом оценка доказательств. Она не предполагает той 
свободы, которая характерна для судебной оценки, осущест-
вляемой исключительно на основе внутреннего убеждения. 
Причем в отличие от нотариальной оценки является окон-
чательной, поскольку формирование итоговых выводов о 
наличии либо отсутствии определенных фактических об-
стоятельств является исключительной прерогативой суда и 
правосудия в целом [1, с. 134-135].

Отмеченные особенности работы с фактами и доказа-
тельствами в нотариальной практике не позволяют согла-
ситься с позицией некоторых ученых, которые предлагают 
исключить судебное установление фактов как категорию дел 
особого производства с передачей данного вопроса в компе-
тенцию органов нотариата [14, с. 40-45]. Полагаем, что это 
возможно только по определенным видам фактов с обяза-
тельной разработкой нормативной процедуры, в рамках ко-
торой они будут устанавливаться [5, с. 62-63].

Еще одним актуальным на сегодняшний день вопросом, 
связанным с фактической стороной деятельности нотариуса, 
является роль и значение нотариальных актов в процедуре 
судебного доказывания. Это обусловлено тем, что с 2015 года 
фактам, которые были подтверждены нотариусом при со-
вершении нотариального действия, придана повышенная 
юридическая сила. В соответствии с ч. 5 ст. 61 ГПК РФ данные 
факты включены в перечень обстоятельств, освобожденных 
от доказывания в гражданском процессе. Аналогичные до-
полнения были сделаны и в текст Арбитражного процессу-
ального кодекса РФ (ч. 5 ст. 69). 

Данное изменение имеет логическое обоснование, свя-
занное с тем, что традиционная роль нотариата в латинской 
нотариальной системе состоит в обеспечении достоверности 
и подлинности доказательств. В большинстве стран Запад-
ной Европы обстоятельства, подтвержденные в нотариаль-
ном порядке рассматриваются в качестве аутентичных [12, 
2021, С. 55]. В качестве одного из примеров можно привести 
опыт французского законодательства, в котором установлено 
правило об особой доказательственной силе совершаемого 
нотариусом публичного акта [4, 8, с. 6-7]. Однако в отече-
ственной правовой системе традиционно придерживались 
установленного процессуальным законом принципа непред-
установленности доказательств, который нормативно закре-
плен в ч. 2 ст. 67 ГПК РФ в виде правила о том, что «никакие 
доказательства не имеют для суда заранее установленной 
силы». И только указанные ранее дополнения текста процес-
суального закона позволили говорить об особой силе доказа-
тельств, удостоверенных в нотариальном порядке.

Характеризуя вышеприведенные новеллы, можно вы-
сказать предположение о том, что законодатель не вполне 
корректно определил место правила о предустановленной 
силе доказательств как об одном из оснований освобождения 
от доказывания. В том случае, если для какого-либо факта не-
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достаточно утверждения о нем со стороны лица, участвую-
щего в деле, а требуется представление доказательств (хотя 
бы и подтвержденных в нотариальном порядке), то это не 
может квалифицироваться как освобождение от доказыва-
ния. Лицо, заинтересованное в установлении данного факта, 
должно представить в суд нотариально оформленный до-
кумент, который будет рассматриваться как доказательство. 
Скорее речь должна идти о том, что данная норма пред-
ставляет собой правило для суда в отношении оценки дока-
зательства. Это говорит о том, что место рассматриваемого 
нормативного положения в ст. 67 ГПК РФ, посвященной об-
щим основам оценки доказательств, в том числе, их достовер-
ности. 

Указанные изменения были встречены юридической 
общественностью в целом положительно. Вместе с тем, на-
блюдается и негативная реакция, связанная с возникшими 
коллизиями в нормах, регулирующих оценку судебных до-
казательств. Так, в Заключении Правового управления Аппа-
рата ГД ФС РФ от 10 декабря 2014 г. № 2.2-1/6668 «По проекту 
федерального закона № 558267-6 «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты» отмечается, что предло-
женное дополнение «не соответствует нормам главы 6 ГПК 
РФ, в частности части 2 статьи 67 ГПК РФ, согласно которой 
никакие доказательства не имеют для суда заранее установ-
ленной силы». 

Критика повышенной доказательственной силы но-
тариально установленных фактов, установленной в ч. 5 ст. 
61 ГПК РФ, звучит и с точки зрения некорректной форму-
лировки, вследствие чего правильное применение данного 
нормативного положения становится затруднительным. 
Н.С. Бочарова, на основе анализа 60 судебных дел, в кото-
рых использовалось анализируемое правило, сделала вы-
вод о том, что оно было корректно применено только в од-
ном деле. В некоторых из данных примеров использование 
соответствующего нормативного положения вообще не 
требовалось. В большинстве случаев неправильное приме-
нение явилось следствием того, что оно было истолковано 
по отношению к факту, который нотариусом не мог быть 
установлен [7, с. 698]. О системных нарушениях в толкова-
нии и применении правила об установленности факта, под-
твержденного нотариусом при совершении нотариального 
действия, пишет Н.А. Панкратова. Так, было отмечено, что 
суды зачастую повышенную доказательственную силу нота-
риальных документов путают с преюдициальной силой су-
дебных актов. Кроме того, встречаются случаи, когда данная 
норма применяется к юридическим фактам, которые нота-
риусом при совершении нотариального действия вообще 
не устанавливались. Более того, в принципе не могли под-
лежать установлению [10, с. 34-35].

На основе вышеизложенного можно сформулировать 
вывод о том, что нотариат способен взять на себя часть су-
дебных функций по установления некоторых юридически 
значимых фактов. Вместе с тем, следует четко обозначить 
пределы компетенции нотариата в этих вопросах, поскольку 
отсутствие детально разработанной процессуальной формы 
данного вида нотариальной деятельности не позволяет пол-
ностью заместить судебное установление даже по делам, от-
несенных к категории особого производства. Также требуется 
корректировка нормативного правила, предусмотренного ч. 
5 ст. 61 ГПК РФ, в части уточнения случаев его применения 
с перемещением его в ст. 67 ГПК РФ, посвященной оценке 
судебных доказательств. Необходима конкретизация осно-
вания и пределов доказательственной силы нотариальных 

актов в целом, а не только применительно к отдельным их 
видам.
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THEPROCESSOFADMISSIONANDGRANTINGINTERESTEDPARTIESACCESS
TOINFORMATIONCONSTITUTINGATRADESECRET

The article discusses the main problems of ensuring the confidentiality of information, including 
the regime of commercial secrets of a company (firm), when deciding whether to grant an interested person the right (admission) to 
access confidential information. A comparative analysis of regulatory legal acts regulating the process of admission and the procedure 
for a person’s access to a company’s (firm’s) trade secret has been conducted. The content side of legal relations that arise during the 
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admission of a person to confidential information of a company (firm) are outlined.

Keywords: trade secret regime, state secret, confidential information, admission process, access procedure.

Малышев С. Я.  

Киселев Н. Н.

В правовых положениях Федерального закона «О 
коммерческой тайне» отсутствует понятие «допуск к 
информации, составляющей коммерческую тайну»1. Та-
кую ситуацию нельзя считать противозаконной, так как 
в правовых положениях Федерального закона «Об ин-
формации, информационных технологиях и о защите 
информации»2 (далее – Федеральный закон об инфор-

1	 Федеральный	закон	«О	коммерческой	тайне»	от	 	29	июля	2004	
г.	№	 98-ФЗ,	 принят	 Государственной	Думой	Федер.	 Собр.	 Рос.	
Федерации	9	июля	2004	г.	 [Электронный	ресурс].	–	Режим	до-
ступа:	 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW	 (дата	
обращения:	10.02.2022).

2	 Федеральный	закон	«Об	информации,	информационных	техно-
логиях	и	о	защите	информации»	от	27	июля	2006	г.	№	149-ФЗ,	
	принят	Государственной	Думой	Федер.	Собр.	Рос.	Федерации	8	

мации), который в соответствии с пунктом 3 Постанов-
ления Конституционного суда Российской Федерации 
от 26 октября 2017 г. № 25-П3 является базовым законом, 
устанавливающим правовые основы осуществления права 
на поиск, получение, передачу, производство и распро-
странение информации, применения информационных 

июля	 2006	 г.	 [Электронный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 http://
www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW	 61798/	 (	дата	 обра-
щения:	10.02.2022).

3	 Постановление	 Конституционного	 суда	 Российской	 Федерации	
от	26	октября	2017	г.	№	25-П	«По	делу	о	проверке	конституцион-
ности	пункта	5	статьи	2	Федерального	закона	«Об	информации,	
информационных	технологиях	и	о	защите	информации»	в	связи	
с	жалобой	гражданина	А.	И.	Сушкова».
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технологий, обеспечения защиты информации, так же 
отсутствует понятие «допуск к информации». 

Однако следует понимать, что процессу предостав-
ления заинтересованным лицам доступа к информации, 
составляющей коммерческую тайну, должен предшество-
вать процесс допуска таких лиц к такой информации. В 
деле организации охраны конфиденциальности инфор-
мации при обеспечении коммерческой тайны не может 
быть одного процесса без другого. Эти процессы взаимос-
вязаны и взаимообусловлены между собой. Дело в том, 
что не может быть предоставление определенным лицам 
конфиденциальной информации (процесс доступа) без 
соответствующей процедуры оформления им права на 
такой доступ к этой информации (процедура допуска). 
Такая логика вещей основывается на том, что не каждый 
человек способен хранить тайну, работать в условиях 
конфиденциальности (негласности). Процедура допуска 
лица к конфиденциальной информации, прежде всего, 
предполагает осуществление со стороны обладателя та-
кой информации проверочных мероприятий в отноше-
нии конкретного лица, которому намечается оформление 
права на доступ к сведениям конфиденциального харак-
тера.

Необходимо отметить, что отсутствие на законода-
тельном уровне такой правовой категории, как допуск к 
информации, составляющей коммерческую тайну, приво-
дит к уменьшению, а порой и пренебрежению значения в 
организации охраны конфиденциальности информации 
процесса доступа лиц к такой информации. Обладателю 
информации, составляющей коммерческую тайну, важно 
знать, что процедура допуска лица к конфиденциальной 
информации должна состоять из следующих стадий (эта-
пов):

1) стадия проведения в отношении конкретного лица 
проверочных мероприятий в целях выяснения наличия у 
него необходимых умений, способностей, личных и дело-
вых качеств работать с конфиденциальной информацией;

2) стадия оформления права лиц на доступ к инфор-
мации, составляющей коммерческую тайну.

Следует отметить, что понятие «допуск к информа-
ции (сведениям, сообщениям, данным)» встречается на 
законодательном уровне только в правовых положениях 
Федерального закона «О государственной тайне»4. 

Наряду с понятием «допуск к государственной тай-
не» в правовых положениях указанного Федерального за-
кона дается юридическое определение понятия «доступ 
к сведениям, составляющим государственную тайну», под 
которым подразумевается санкционированное полно-
мочным должностным лицом ознакомление конкретного 
лица со сведениями, составляющими государственную 
тайну. В вопросе о государственной тайне законодатель 
логично и четко разграничил два процесса (процедуры):

1) процедура допуска к государственной тайне;
2) процесс доступа к сведениям, составляющим госу-

дарственную тайну. 

4	 Закон	Российской	Федерации	«О	государственной	тайне»	от	21	
июля	 1993	 г.	№	5485-1.	 [Электронный	ресурс].	–	Режим	досту-
па:	 http://www.consultant.ru/document/cons_	 (дата	 обращения:	
10.02.2022).

Что касается вопроса о процедуре допуска лиц к 
другим видам тайн, то здесь законодатель ограничился 
лишь указанием на процесс доступа таких лиц к конфи-
денциальной информации. Так, в статье 2 Федерального 
закона об информации дается юридическое определение 
понятия «доступ к информации», под которым понима-
ется возможность получения информации и ее использо-
вания. Если обратиться к словарю русского языка С. И. 
Ожегова, то под понятием «возможность» следует пони-
мать средство, условие, необходимое для осуществления 
чего-нибудь, возможное обстоятельство [1]. Следователь-
но, по мнению законодателя, процесс доступа лица к 
конфиденциальной информации обусловлен определен-
ными средствами и условиями, под которыми, на наш 
взгляд, необходимо понимать процедуру допуска этого 
лица к такой информации.

Содержание процедуры допуска лиц и граждан к го-
сударственной тайне регламентирована в статье 21 Закона 
РФ «О государственной тайне». Проведем сравнительный 
анализ правовых положений законодательства о государ-
ственной и коммерческой тайнах в целях раскрытия со-
держательной стороны процедуры допуска лиц к интере-
сующей информации.

В целом можно констатировать, что правовые положе-
ния анализируемых законодательных актов, регламенти-
рующих вопросы процесса допуска и процедуры доступа 
лица к сведениям, составляющим государственную и ком-
мерческую тайны, во многом перекликаются между собой. 
Важно понимать, что допуск лиц к конфиденциальной ин-
формации определяет не просто процедуру оформления 
им права на доступ к таким сведениям, а характеризует 
само это право, которое может быть у лица (предприятия, 
учреждения, организации) или не быть, в связи с отсут-
ствием или прекращением данных правоотношений. На-
пример, в статье 23 Закона РФ «О государственной тайне» 
определены условия прекращения допуска должностного 
лица или гражданина к государственной тайне. Допуск 
должностного лица или гражданина к государственной 
тайне может быть прекращен по решению руководителя 
органа государственной власти, предприятия, учреждения 
или организации в следующих случаях:

– расторжения с ним трудового договора (контракта) 
в связи с проведением организационных и (или) штатных 
мероприятий; 

– однократного нарушения им взятых на себя пред-
усмотренных трудовым договором (контрактом) обяза-
тельств, связанных с защитой государственной тайны;

– возникновения обстоятельств, являющихся основа-
нием для отказа должностному лицу или гражданину в 
допуске к государственной тайне.

В данной ситуации, по нашему мнению, речь идет не 
о прекращении «процедуры оформления права граждан 
на доступ к сведениям, составляющим государственную 
тайну …», так как логично предположить, что эта проце-
дура давно уже была проведена со стороны «руководите-
ля органа государственной власти, предприятия, учреж-
дения или организации», а именно о прекращении права 
лица на его доступ к соответствующим сведениям, т. е. 
прекращение установленных ранее с этим лицом право-
отношений доступа к государственной тайне. 
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Таким образом, можно сделать вывод о том, что до-
пуск к конфиденциальной информации – это процесс 
установления правоотношений лица (физического, юри-
дического) по поводу его доступа к конфиденциальной 
информации, а доступ к конфиденциальной информа-
ции – это процедура непосредственной реализации дан-
ных правоотношений в целях получения и использования 
конфиденциальной информации. Допуск к конфиденци-
альной информации является первичной субстанцией, а 
доступ к конфиденциальной информации – вторичной. 
Так, при прекращении допуска лица к конфиденциаль-
ной информации «автоматически» прекращается его до-
ступ к такой информации. Однако прекращение доступа 
лица к конфиденциальной информации не всегда может 
«автоматически» вести к прекращению его допуска к этой 
информации (например, доступ к конфиденциальной ин-
формации ограничивается временем ознакомления с ней 
в специальной библиотеке учреждения, организации). 
Необходимо отметить, что процесса доступа лица к кон-
фиденциальной информации не может существовать без 
процедуры допуска его к такой информации, и когда в 
правовых положениях Федерального закона «О коммер-
ческой тайне» законодатель упоминает процесс доступа, 
то тем самым он одновременно подразумевает наличие 
процедуры допуска лица к информации, составляющей 
коммерческую тайну. Нельзя отождествлять между собой 
рассматриваемые понятия, так как такое отождествление 
данных понятий не ведет к положительным результатам 
в деле организации системы охраны конфиденциальной 
информации в компании.

Принцип добровольности лица в его работе с соот-
ветствующей информацией в условиях конфиденциаль-
ности (негласности) является важным обстоятельством 
в деле организации системы охраны конфиденциальной 
информации. Добровольность лица, его добрая воля и 
согласие работать в указанных условиях ко многому его 
обязывает. Однако, если речь идет о государственной 
тайне, то добровольность лица, его согласие на работу в 
соответствующих условиях оформляется на стадии про-
цедуры его допуска к соответствующим сведениям, и это 
положение является правильным и логичным. Но если 
речь идет о коммерческой тайне, то добровольность лица, 
его согласие на работу в условиях конфиденциальности 
(негласности) оформляется на стадии процесса его до-
ступа к соответствующей информации. Данное положе-
ние не является однозначно верным и логичным, так как 
законодатель здесь о допуске не говорит, можно лишь 
предположить, что он включает эту процедуру в процесс 
доступа лица к конфиденциальной информации. Добро-
вольность лица, его согласие работать в условиях конфи-
денциальности (негласности) должны быть определены и 
оформлены соответствующим образом не на стадии не-
посредственного «ознакомления определенных лиц с ин-
формацией, составляющей коммерческую тайну…» (ст. 3 
ФЗ «О коммерческой тайне»), а на более ранней стадии 
– процедуры оформления права граждан на доступ к кон-
фиденциальной информации, т.е. процедуры допуска. 

Прежде чем допустить лицо к ознакомлению с содер-
жанием конфиденциальной информации, первоначально 
компетентным должностным лицам компании (фирмы) 

надо удостовериться в наличии у интересующего лица 
соответствующего права на такой доступ, т. е. наличие у 
него допуска к определенной тайне. Данное положение 
достаточно ясно и четко регламентировано в статье 53.1 
Трудового кодекса Российской Федерации, где определя-
ется порядок участия представителей работников в засе-
даниях коллегиального органа управления организации 
с правом совещательного голоса. Так, в указанной статье 
определено, что, если для участия в заседании коллеги-
ального органа управления организации требуется нали-
чие допуска к соответствующей тайне, указанные пред-
ставители работников должны получить такой допуск в 
порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации5.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что до-
пуск к конфиденциальной информации – это процесс 
установления правоотношений лица (физического, юри-
дического) в части его доступа к конфиденциальной ин-
формации, а доступ к конфиденциальной информации 
– это процедура непосредственной реализации данных 
правоотношений в целях получения и использования 
конфиденциальной информации.
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правовая природа приемки, значение данной категории для частного и публичного права. Анализ отношений, связанных 
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Термин «приемка товаров» считается одним из до-
вольно распространенных, но не нашедшем закрепление 
в действующем законодательстве. Обычно в качестве цели 
процедуры приемки товаров указывают проверку со-
ответствия количества и качества поступивших товаров 
данным транспортных и расчетных документов, удосто-
верении фактов ненадлежащего исполнения продавцом 
договорных обязанностей по передаче товара [1].

Вопросы приемки товаров достаточно часто стано-
вились предметом правового исследования. Однако при 
изучении источников специальной литературы в соот-
ветствующей области можно выявить некоторые особен-
ности. Так, нет современных специальных комплексных 
исследований, посвященных приемке товаров. Однако 
в учебной литературе по коммерческому праву вопро-
сы приемки товара часто исследуются, причем как рос-
сийскими авторами [2], [1], [6], [13] так и учеными иных 
стран [3], [17]. В коммерческом праве недостатком при 
изучении приемки товаров является то, что приемка рас-
сматривается как соответствие комплектности, качества, 
и количества товара как это закрепляется в договоре куп-
ли-продажи. Это объясняется тем, что наиболее распро-
страненным взглядом на коммерческое право является 
его отождествление с правом торговым1. В ГК РФ, как это 

1	 Эта	точка	зрения	высказывается	проф.	Б.	И.	Пугинским,	зав.	каф.	
коммерческого	права	МГУ.	Иной	взгляд	на	коммерческое	право	
у	В.	Ф.	Попондопуло	 (зав.	каф.	коммерческого	права	СПбГУ)	–	
отождествление	коммерческого	и	предпринимательского	права.

будет показано ниже, понятие «приемка» применяется 
применительно к договорам подряда.

Что же касается специальной литературы, то боль-
шая часть посвященных приемке работ относится еще к 
советскому времени. В настоящее время научные иссле-
дования в основном посвящены процедуре приемки и 
носят практический характер [4], [16]. Соответственно, 
некоторое снижение интереса ученых к приемке товаров 
объясняется тем, что за время экономических реформ 
регулирование приемки стало осуществляться не импе-
ративными, а диспозитивными нормами. Однако, на наш 
взгляд, нельзя говорить о снижении экономического зна-
чения приемки товаров. Изменения в правовом обеспе-
чении связаны с переходом от советской экономической 
модели к рыночной. Но большая часть функций приемки 
осталась, в том числе и те функции, в которых заинтере-
совано государство как носитель суверенной публичной 
власти (например, обеспечение нахождения в розничной 
торговле только товаров, пригодных для потребления и 
т.д.). Другое дело, что в значительной части интересы пу-
бличной власти обеспечиваются усилиями не самой этой 
власти, а усилиями частных лиц. Частные лица (прежде 
всего, осуществляющие предпринимательскую деятель-
ность) также заинтересованы в удобном и эффективном 
механизме приемки. Поэтому в принципе вполне объ-
яснимо современное регулирование таких отношений 
преимущественно договорами. Здесь можно говорить 
о вполне естественном в условиях реформ отказе от из-
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лишнего публичного регулирования и усиления клас-
сических, диспозитивных начал в гражданском праве. В 
полной мере проявляет себя гражданско-правовой метод 
регулирования общественных отношений. В. Ф. Яковлев, 
исследуя гражданско-правовой метод регулирования 
общественных отношений, указал на его характерные 
черты: правонаделение, правовую инициативу, юриди-
ческое равенство субъектов. Гражданско-правовой метод 
– способ воздействия на отношения, который является 
дозволительным, характеризуется наделением субъек-
тов на началах их юридического равенства способностью 
к правообладанию, диспозитивностью и инициативой, 
обеспечивает установление правоотношений на основе 
правовой самостоятельности сторон [5]. 

Однако современное полное отсутствие комплексных 
научных исследований приемки товаров никак не может 
быть оправдано усилением диспозитивных начал в право-
вом регулировании соответствующей сферы.

«Приемка товаров» - является достаточно распро-
странённым и широко используемым на практике тер-
мином, но легальное определение его отсутствует и в 
нормативных актах приемка рассматривается как обще-
известное понятие.

Авторы учебника по коммерческому праву отмеча-
ют, что приемка товаров – это процедура подтверждения 
факта исполнения гражданско-правовых обязанностей, 
основанных на договоре купли-продажи [6]. По нашему 
мнению, здесь сужается понятие и предмет приемки. О 
приемке можно говорить, когда юридически оформляет-
ся не только подтверждение факта исполнения договора 
купли-продажи, но и иных гражданских договоров. Эту 
же позиция прослеживается и в литературе по коммер-
ческому праву – авторы приведенного выше учебника от-
мечают, что приемка –это процедура по удостоверению 
факта исполнения гражданско-правовых обязанностей, 
также вытекающих из договоров подряда, хранения, 
аренды, перевозки. О каких обязательствах и договорах 
идет речь? Считаем, что приемка – это все-таки процеду-
ра подтверждения факта исполнения гражданско-право-
вых обязанностей, вытекающих из гражданско-правового 
договора и предусматривающий переход товара от одной 
стороны к другой [7].

Возникает вопрос, а что же такое товар и что мы бу-
дем под ним понимать. В ФЗ от 26 июля 2006 г. № 135-
ФЗ «О защите конкуренции»  содержится самое широ-
кое определение термина «товар», где товар понимается 
как объект гражданских прав (в том числе работа, услу-
га, включая финансовую услугу, недви-жимость), пред-
назначенный для введения в оборот. Так как из всех из-
ученных нормативных актов это наиболее поздний по 
времени вступления в силу, прослеживается тенденция 
постепенного расширения смыслового значения терми-
на «товар» в праве России. Считаем, что определение, 
содержащееся в ФЗ «О защите конкуренции», пригодно 
для использования в качестве общего определения то-
вара в гражданском праве России. Данное понимание 
является достаточно широким для использования при-
менительно к от-ношениям по приемке. Следовательно, 
под приемкой будем понимать совокупность действий 
(юридиче-скую процедуру) по подтверждению факта ис-

полнения гражданско-правовых обязанностей, связанных 
с переходом от одной стороны к другой объекта (объек-
тов) гражданских прав, предназначенного для введе-ния в 
оборот. При таком широком подходе к приемке в граж-
данско-правовом обязательстве можно отнести даже со-
вокупность действий по подтверждению факта исполне-
ния обязанности внесения имущества в уставный капитал 
юридического лица.

Как правило, обязательства, при реализации кото-
рых присутствует приемка, являются возмездными. Тем 
не менее приемка существует и в безвозмездных обяза-
тельствах.

Встает вопрос о соотношении понятий «приемка 
товара» и «исполнение обязательства» (или договора)2. 
Обобщать эти понятия нельзя. Понятие «исполнение 
обязательства» - одно из обширнейших в гражданском 
праве и исследовалось многими цивилистами [8], [15], 
[14]. Исполнение сформировавшегося договорного пра-
воотношения рассматривается как одна из его отдельных 
стадий [9]. Исполнение обязательства представляет собой 
совершение действий (либо в иных случаях воздержание 
от действий), состоящих из содержания субъективных 
прав и обязанностей сторон.

Говоря о приемки товара, то, в первую очередь, под 
приемкой понимают не само исполнение, а лишь сово-
купность действий по подтверждению факта исполнения 
гражданско-правовых обязанностей. Также хочется отме-
тить, что исполнение гражданско-правовых обязанностей 
не всегда связано с движением товара (объекта граждан-
ских прав, предназначенного для введения в оборот). В 
отдельных случаях в обязательствах нет товара (обязан-
ность воздержаться от определенного поведения, обя-
зательство заключения договора и т.д.) или отсутствует 
необходимость каких-либо действий, подтверждающих 
исполнение. На приемку как на один из составляющих 
элементов исполнения контракта указывают нормы за-
конодательства о контрактной системе. Так, согласно ст. 
94 Федерального закона «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд» исполнение контрак-
та в комплексе определенных мер, реализуемых после 
заключения контракта и направленных на достижение 
целей осуществления закупки путем взаимодействия за-
казчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
включает в себя, в том числе, приемку, оплату и взаимо-
действие заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполните-
лем) при изменении, расторжении контракта применении мер 
ответственности и совершении иных действий в случае нару-
шения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) или заказ-
чиком условий контракта.

Значение категории «приемка товара» лежит в пло-
скости действия как частного, так и публичного права. М. 
Ю. Челышев впервые обратил внимание на межотрасле-
вую правовую природу приемки в контексте рассмотре-
ния ее как одной их стадий механизма правового регули-
рования - реализации норм права [10].

2	 В	 ГК	 РФ	 нет	 общих	 норм	 об	 исполнении	 договоров,	 правовое	
регулирование	 осуществляется	 главой	 22	 ГК	 РФ	 «Исполнение	
обязательств».
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Как юридическая процедура удостоверения факта 
исполнения гражданско-правового обязательства при-
емка имеет, прежде всего, частноправовое значение. В 
процессе выполнения приемки проводится проверка ис-
полнения обязанностей по следующим показателям: ка-
чество, количество, состояние тары и упаковки. Основной 
целью приемки является обнаружение недостатков полу-
ченных товаров.

С точки зрения механизма правового регулирования 
приемка является актом реализации (исполнения) обя-
занности покупателя принять товар. Вместе с тем реали-
зация приемки товаров может удостоверять исполнении 
обязанности (полное или частичное) продавца передать 
товар в соответствии с заключенным договором [11].

Широко распространенные отношения, связанные 
с приемкой товаров, имеют на практике огромное зна-
чение и для органов публичной власти. Как правило, 
публично – правовое значение имеют не сами действия 
по удостоверению чего-либо, а документы, подтвержда-
ющие надлежащую либо ненадлежащую приемку (акт 
приемки товара играет большую роль в налоговом, про-
цессуальном законодательстве, законодательстве о бух-
галтерском учете). 

Учитывая вышеизложенное, приемку товаров с точ-
ки зрения учения о механизме правового регулирования 
[12] можно рассматривать как правовую категорию, про-
являющуюся на нескольких уровнях: а) в нормах действу-
ющего законодательства (в широком смысле) о приемке; 
б) на локальном уровне; в) на договорном уровне, вклю-
чая договорное закрепление деловых обыкновений; г) ре-
ализация (в рамках специальных юридических процедур) 
правовых и локальных норм и условий договоров.

На основе проведенного анализа можно высказать 
суждение о том, что гражданско-правовое регулирование 
отношений по приемке товаров предполагает закрепле-
ние в праве специального правового режима приемки, 
который осуществляется на нормативном, локальном и 
договорном уровнях. При этом правовой режим приемки 
товаров можно понимать как выраженные в праве (закре-
пленные в соответствующих нормах) особенности прием-
ки как юридической процедуры. 
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ТРУДОВОЕПРАВО

В условиях современности сфера труда дистанционных 
работников характеризуется большим количеством вопро-
сов и вытекающих отсюда проблем. Ряд из них касаются 
организационных аспектов, однако наиболее проблемной 
областью является правовое регулирование. По данной 
причине актуализируется исследование юридических осо-
бенностей организации дистанционного труда.

Процесс стремительного развития современных ин-
формационных и телекоммуникационных технологий 
привел к глобальным трансформациям на рынке труда. 
Появилась возможность иначе организовывать трудовую 
деятельность, достигать значительной экономии на аренде 
офисных помещений, организации рабочих мест и затра-
тах. Дистанционный формат работы предоставил возмож-
ность работодателям нанимать лучших специалистов, кото-
рым не нужно организовывать переезд, менять привычный 
уклад жизни. В свою очередь, работникам представилась 
возможность трудиться удаленно по индивидуальному гра-
фику, проводить больше времени с семьей.

Применительно к форме организации труда на базе 
дистанционного сотрудничества и целевого характера дей-
ствий между работодателем и работником нам видится 
целесообразным предусмотреть выделение ряда ключевых 
сторон: юридической, экономической и технической. По 
справедливому замечанию Е. В. Оганезовой, экономическая 
и техническая стороны дистанционного труда в должной 
степени не раскрывают специфику его организации со сто-
роны правовых отношений, которые изначально формиру-
ются между работодателем и работником. Поэтому весьма 
важно исследование юридической стороны [3, 238]. Юри-
дическая сторона дистанционного труда зафиксирована 
и определена статьей 312.6 Трудового кодекса Российской 
Федерации, в соответствии с которой как у работника, так 
и у работодателя возникает совокупность ответных прав и 
обязанностей [1].

В организационном контексте с учётом юридических 
аспектов дистанционный труд характеризуется двумя ба-
зовыми отличительными признаками. Сущность первого 
признака заключается в том, что выполнение работы реа-
лизуется в удалённом формате от работодателя, каких-либо 
структурных подразделений, вне филиала либо предста-
вительства; кроме того, исключается выполнение трудовых 
обязательств на специализированных рабочих местах, на 
территории или объекте, которые так или иначе связаны с 

работодателем. Сущность второго признака заключается в 
том, что выполнение трудовых обязательств осуществляется 
посредством использования информационно-коммуника-
ционных технологий. При этом следует отметить, что рос-
сийским законодателем не была предусмотрена частичная 
трудовая занятость на дистанционной основе в отличие от 
многих государств как Старого, так и Нового Света.

В нашей стране дистанционный труд по-прежнему 
принадлежит к числу относительно новых явлений. В Тру-
довом кодексе Российской Федерации нормы, регламен-
тирующие труд дистанционных работников, появились 
только в апреле 2013 года. Достаточно давно законодатели 
начали заявлять о потребности в урегулировании подобной 
формы труда, так как она в условиях современности приоб-
ретает все большую популярность.

Специфика дистанционного труда получила своё отра-
жение в статье 312.1 ТК РФ [1]. Ранее до внесения поправок 
в ТК РФ в качестве одной из форм надомного труда выде-
лялась дистанционная занятость, однако мир меняется и 
законодатель, отвечая потребностям времени, вывел дис-
танционный труд в отдельную категорию занятости. Пра-
вомерность исполнения и использования договоров граж-
данско-правового характера имеет важное значение для 
обособления дистанционной занятости и схожих правовых 
отношений.

При введении новой главы в ТК РФ (49.1) актуализиро-
валось множество вопросов организационного характера: 

– какой именно режим труда требуется установить в 
отношении дистанционных работников; 

– каким образом следует осуществлять контроль за 
процессом работы дистанционных работников; 

– каким образом и за что именно применять меры дис-
циплинарных взысканий к дистанционным работникам. 

На представленные выше проблемные вопросы тру-
довое законодательство России и прочие нормативные 
правовые акты не дают отчётливых ответов. В связи с этим, 
можно утверждать, что в трудовом законодательстве нашей 
страны трудовые отношения с дистанционными работни-
ками остаются не до конца урегулированными нормами 
права. Вероятно, в ближайшей перспективе законодатель 
урегулирует сложившуюся ситуацию посредством приня-
тия норм, являющихся, в том числе, и ответами на вопро-
сы, которые напрямую связаны с трудом дистанционных 
работников.
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Составная сторона дистанционного труда характеризу-
ется тем, что работник обязуется: качественно и своевремен-
но выполнять порученную ему работу и выгружать её ре-
зультаты в серверы компании или иные информационные 
базы работодателя; выполнять собственные трудовые функ-
ции согласно трудовому договору и должностной инструк-
ции, закрепляющей полномочия, функции, задачи и долж-
ность работника; вовремя предоставлять работодателю все 
запрошенные им документы или личные справки в поряд-
ке, предусмотренным ими; быть на связи в рабочее время, 
заранее оговоренное между сторонами. В свою очередь, 
работодатель при дистанционном сотрудничестве возлага-
ет на себя такие обязательства, как: оборудование рабоче-
го места техникой и программным обеспечением; предо-
ставление доступа к информации, необходимой в рабочем 
процессе работнику; совершенствование средств связи и 
коммуникации в отношении работника; своевременная вы-
плата заработной платы работнику за отработанное время 
и выполненные задачи согласно внутренним положениям 
организации, табелю рабочего времени и других форм от-
четности; защиты информации согласно внутренним нор-
мам и правилам организации; предоставление ежегодного 
оплачиваемого отпуска или отпуска по временной нетрудо-
способности согласно положениям Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации.

Существует важный нюанс для понимания, что выпол-
нение работы происходит также и через сети связи обще-
го пользования, характеристика которых отражается в Фе-
деральном законе от 07.07.2003 года № 126 «О связи» [2]. 
Как отмечают М. Н. Погорилая, И. В. Кручек, связи обще-
го пользования являются определяемыми территориаль-
но либо не определяемыми сетями электросвязи, которые 
обслуживаются на конкретных территориях, обладают ре-
сурсной нумерацией. Также речь идёт о связях, которые 
представляется возможным определить лишь за счёт тех-
нологии реализации оказания услуги связи [4, с. 178]. Так, 
сеть связи общего пользования по их сущностному содер-
жанию целесообразно определить как цельную систему 
взаимодействующих друг с другом сетей электросвязи. На 
этой основе процесс взаимодействия между работником и 
непосредственным работодателем может реализовываться 
с помощью аудио- либо видео-звонков, посредством при-
менения различных мессенджеров. Благодаря сетям связи 
возможно обмениваться файлами почти всех форматов.

Помимо внесения корректив в ряд статей главы 49.1 
Трудового кодекса РФ, которые уточняют вариативность 
способов взаимодействия работодателя и дистанционного 
работника на этапе заключения и (либо) изменения тру-
дового договора в процессе выполнения последним своих 
трудовых функций, данная глава дополнена статьями, за-
крепляющими перечень дополнительных гарантий каса-
тельно оплаты труда дистанционных работников [1], вклю-
чая отдельные выплаты в виде компенсаций, обеспечение 
его за счет средств работодателя оборудованием, программ-
но-техническими и прочими требуемыми для выполнения 
работы средствами. Е. В. Оганезова отмечает, что при дис-
танционной работе проявляются ключевые характеристики 
трудового правоотношения. Речь идёт о:

– длящемся, сложном, возмездном, фидуциарном ха-
рактере; 

– основном объекте, в качестве которого по-прежнему 
выступает собственно процесс труда, а не результат; 

– работнике, который интегрируется в трудовой кол-
лектив на базе специальных IТ-технологий [3, с. 239].

Представляется, что в контексте главы 49.1 ТК РФ по-
нятие «рабочее место» в ряде случаев используется в науч-
ной юридической литературе не в традиционном юриди-
ческом смысле, а, скорее, в физическом смысле: речь идёт 
о «рабочей зоне» дистанционного работника, пространстве 
для трудовой деятельности в связи с тем, что рабочее место 
может перемещаться из домашних помещений работника в 
библиотеку, учебное заведение, парковую зону и т.д. В связи 
с отмеченным, целесообразно заметить, что дистанционная 
форма занятости предоставляет достаточно скромные воз-

можности для обеспечения непосредственного контроля за 
рабочим местом работника.

Также следует отметить, что в ряде компаний поло-
жения о дистанционной форме труда представляются ло-
кальными документами, которые сформированы самой 
организацией для констатации конкретных вопросов ка-
сательно порядка работы и отдыха работников. С целью 
модернизации и уточнения условий подобной работы в 
данных положениях фиксируются: электронные подписи 
и перечень сотрудников, наделяемых полномочиями в их 
использовании; разновидности документов, которые мож-
но подписывать электронным способом и в дистанцион-
ном формате; порядок взаимодействия между работником 
и работодателем в условиях неличных контактов – в этом 
случае речь идёт о специальных внутренних серверах либо 
социальных площадках; сроки работы и сотрудничества в 
таком формате; наложение обязанностей на работодателя 
касательно компенсации трат, которые сопряжены с орга-
низацией рабочего места и пользованием платными услу-
гами работника; порядок обеспечения работника техникой, 
а также оборудованием.

Подводя итоги, необходимо отметить следующее. Не-
взирая на существенные трансформации в трудовом зако-
нодательстве, ориентированные, прежде всего, на сведение 
к минимуму рисков сверх эксплуатации дистанционных 
работников, использование дистанционного труда, как нам 
видится, смещает акценты с регламентации процесса тру-
да, который является основным элементом в характеристи-
ке трудовых отношений, на результат труда, на соблюдение 
сроков выполнения заданий работодателей. И отечествен-
ные, и зарубежные учёные приходят к осознанию того, что 
нетипичные форматы занятости формируют почву для 
инициирования неустойчивой занятости, которая пред-
полагает краткосрочный характер трудовых отношений, а, 
следовательно, и снижение уровня страховых социально-
обеспечительных предоставлений.

Как нам представляется, значимость последующих ис-
следований юридических особенностей организации дис-
танционного труда обусловлена не только вынужденной 
потребностью в переводе многих работников на дистанци-
онный формат работы в условиях борьбы с распростране-
нием пандемии COVID-19, но и новшествами в законода-
тельном урегулировании дистанционного труда, а также 
инновационными возможностями, которые предоставля-
ются в рамках стремительного развития цифровых техно-
логий во всех сферах общественной жизни.
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Либерализация экономических отношений, осущест-
вленная при переходе к новому типу экономики, затронула 
и сферу трудовых правоотношений. Многие вопросы, кото-
рые при плановой экономике регулировались в централизо-
ванном порядке, в настоящее время решаются работником и 
работодателем самостоятельно. Децентрализация регулиро-
вания отношений в сфере труда обусловила и усиление роли 
локальных нормативных актов. Данная тенденция характер-
на так же для высших учебных заведений. В рамках данной 
статьи хотелось бы остановиться на некоторых негативных 
аспектах, обусловленных значительной свободой, предостав-
ленной вузам, для организации учебного процесса, для из-
брания наиболее эффективной системы регулирования тру-
довых отношений преподавательского состава на локальном 
уровне. Следует отметить, что предоставленные права вузам 
могут быть использованы не только для повышения эффек-
тивности деятельности организации, но и для выстраивания 
определенных криминальных схем. В качестве примера мож-
но сослаться на уголовное дело, которое было возбуждено 
по фактам выявленных злоупотреблений в московском фи-
лиале РАНХиГС. Были обнаружены случаи фиктивного тру-
доустройства преподавателей, заработная плата которым 
начислялась и присваивалась отдельными руководителями 
института. Сотрудники института участвовали в различных 
схемах по организации поборов в вузе, а лица отказывавши-
еся принимать участие в этом подвергались административ-
ному давлению1. Организации такой масштабной системы 
финансовых злоупотреблений, скорее всего, предшество-
вали другие, более мелкие нарушения, выявление которых 
крайне затруднительно, поскольку сложившиеся реалии 
предопределяют их высокую степень латентности. К таким 
нарушениям можно отнести факты «откатов» премиального 
вознаграждения. Согласно статье 135 Трудового Кодекса РФ, 
системы оплаты труда организации устанавливают само-
стоятельно, при этом данная система оплаты труда должна 
лишь учитывать те минимальные, базовые гарантии, уста-
новленные статьей 130 ТК России. Во многих вузах и других 
организациях принятая на локальном уровне система пре-
мирования позволяет руководителям структурных подраз-
делений по своему усмотрению распределять премиальный 
фонд среди своих подчиненных. Предполагается, что данная 
система является эффективной и прогрессивной. Ведь пре-

1	 ФСБ	 завершила	 расследование	 дела	 о	 миллионных	 аферах	 в	
РАНХиГС.	[Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	https://lenta.
ru/news/2021/11/29/barziz/	(дата	обращения:	15.	01	2022).

жде всего непосредственный руководитель в наибольшей 
степени осведомлен обо всех аспектах социальных, психо-
логических и иных отношений, сложившихся в коллективе. 
На него возлагаются задачи по достижению необходимых 
показателей вверенной для руководства структуры. Следо-
вательно, передача руководителю структурного подразде-
ления всех полномочий для распределения премиального 
фонда между подчиненными сотрудниками является вер-
ным управленческим решением. Однако, возникает вопрос, 
возможно ли построение таких схем, когда руководитель 
структурного подразделения был бы ориентирован на то, 
чтобы присвоить себе полностью или частично предназна-
ченный для подчиненных премиальный фонд посредством 
выстраивания схем с «откатами»? Предпосылок для этого 
может быть много. Например, достижение приемлемых 
для структурного подразделения показателей возможно до-
биться и без использования премиального стимулирования, 
наказание за недостижение запланированных показателей 
структурой не так значительно в сравнении с теми выгода-
ми, которые лицо получит, выстраивая систему «откатов», 
вышестоящие руководители, оценивающие деятельность 
руководителя структурного подразделения, сами вовлече-
ны в систему «откатов» и так далее. Следует отметить, что 
злоупотребления, связанные с распределением премиаль-
ного фонда, наверняка являются чрезвычайно латентными 
в силу множества причин. Это и слабая заинтересованность 
правоохранительных органов в выявлении таких мелких на-
рушений, трудность в доказывании факта злоупотребления, 
нежелание работника оказаться в центре разбирательства 
и др. Однако, отсутствие реакции на малозначительное де-
яние может привести к выстраиванию более масштабной 
криминальной схемы, как, например, в вышеприведенном 
факте о московском филиале РАНхИГС. Следует признать, 
что злоупотребления предоставленными правами в сфере 
регулирования трудовых отношений преподавательского 
состава могут возникнуть не только при распределении пре-
миального вознаграждения, но и при распределении других 
ресурсов. Примером этому может служить получивший ши-
рокую огласку конфликт в уральском филиале РАНхИГС в г. 
Екатеринбурге2. Вновь назначенный ректор филиала, пыта-
ясь улучшить показатели организации, стал внедрять новые 

2	 Кухня	 серпентария	 ВУЗов	 –	 изнутри.	 На	 примере	 Уральского	
филиала	РАНХиГС,	в	подробностях.	[Электронный	ресурс.]	–	Ре-
жим	 доступа:	 https://varjag2007su.livejournal.com/6939131.html	
(дата	обращения:	27.01.2022).
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механизмы стимулирования преподавателей и других со-
трудников, что вызвало сильное раздражение у значительной 
части работников. Внедрение иных показателей стимулиро-
вания в рамках примерно одного бюджета организации не-
избежно приводит к перераспределению ресурсов от одной 
группы работников к другой, что и явилось одной из причин 
конфликта. Специфика высшего учебного заведения заклю-
чается в том, что значительную роль в управлении вуза игра-
ют общественные организации, например ученый совет вуза. 
Как правило, туда избираются лица из преподавательского 
состава, которые занимают должности заведующих кафедр, 
профессоров и так далее. Очень часто, это люди, которые 
уже имеют определенные научные и административные до-
стижения. Ученые советы многих вузов обладает высокой сте-
пенью возможностей по влиянию не только на установление 
системы оплаты труда в организации, но и на распределение 
других ресурсов учебного заведения между сотрудниками. 
Например, определению трудоемкости того или иного вида 
учебной нагрузки. Речь идет о соотношении в часах таких 
разных видов нагрузки как лекции, семинарские и практиче-
ские занятия, письменные контрольные и курсовые работы, 
дипломные проекты, практики, экзамены, зачеты и так да-
лее. Так согласно п. 6.4 Приказа Министерства образования и 
науки Российской Федерации № 1601 от 22.12.2014 г. нормы 
времени по различным видам учебной деятельности высшее 
учебное заведение определяет самостоятельно в локальных 
нормативных актах. Есть основания предполагать, что чле-
ны ученого совета могут участвовать в вынесении управлен-
ческого решения по данным вопросам с учетом собственных 
интересов. Являясь руководителями структурных подраз-
делений, например кафедры, члены ученого совета имеют 
возможность распределять нагрузку между сотрудниками 
кафедры с учетом возможности запланировать и себе лич-
но удобную структуру нагрузки. Имеется в виду то, что один 
преподаватель в большей степени занят работой в аудито-
рии читая лекции, проводя семинарские и практические за-
нятия, а другой занят проверкой письменных работ, руково-
дит различными видами практик, дипломными проектами 
и тому подобное. Кроме того, помимо возможности лично 
себе запланировать удобную нагрузку, определение структу-
ры нагрузки сотрудникам кафедры является для руководи-
теля, наряду с возможностью распределения премиального 
вознаграждения, инструментом по управлению сотрудника-
ми данной структурной единицы.  

Автор данной статьи анализировал все материалы по 
поводу конфликта между ректором и частью преподавате-
лей в уральском филиале РАНхИГС, имевшиеся в сети ин-
тернета, а также беседовал с преподавателями этого учебно-
го заведения, имеющих противоположные точки зрения по 
данному вопросу. Если очень коротко охарактеризовать суть 
позиций, то они сводятся к следующему: сторонники рек-
тора считают, что сложившаяся элита преподавательского 
состава проводят такие управленческие решения, которые 
позволяют им получать более высокую заработную плату и 
иметь более выгодную структуру нагрузки. Это достигается 
путем завышения роли прежних достижений и минимизи-
рования роли текущих показателей. При этом другая часть 
преподавателей дискриминируется и теряет стимул к добро-
совестному выполнению своих обязанностей. Негативным 
моментом является и то обстоятельство, что условная «эли-
та» преподавательского состава заинтересована в том, чтобы 
остальные преподаватели не имели высоких научных дости-
жений и заинтересованы в увольнении или не принятии на 
работу возможных конкурентов, имеющих высокий научный 
потенциал, но пока еще не успевших получить формальных 
научных регалий. Противники ректора считают, что увлече-
ние текущими показателями, например количество научных 
публикаций за данный год, в ущерб тех показателей, кото-
рые были достигнуты ранее, может привести лишь к дости-
жению временного улучшения показателей организации, с 
тенденцией к развитию глубокого кризиса в вузе. По их мне-
нию, теряется смысл достижения фундаментальных личных 
достижений, например защиты докторской диссертации, 
коль скоро впоследствии на статус преподавателя это будет 
влиять мало, а написание и защита такой диссертации ведет 
к потери временного ресурса и снижает текущие показатели. 
Предполагается, что факт защиты докторской диссертации 
или получение сопоставимого научного достижения в про-
шлом, доказывает высокий уровень квалификации такого 
работника, его ценность для вуза. Следовательно, такой пре-
подаватель должен иметь преференции перед другими со-

трудниками в силу обладания научного потенциала, который 
не обязательно выражается в формальных показателях, а вы-
ражается в способности дать консультацию менее опытному 
сотруднику, в способности принимать верные стратегические 
решения при участии в управлении вузом, в формировании 
микроклимата учебного заведения и так далее. Отмечая 
определенную правоту сторонников той или иной точки зре-
ния, автор хотел бы отметить, что баланс между ними найти 
достаточно сложно. Следовательно, в зависимости от целого 
ряда субъективных обстоятельств, в том или ином вузе будет 
преобладать первая или вторая точка зрения, а игнорирова-
ние позиции другой стороны приведет к снижению научного 
потенциала учебного заведения, поскольку в любом случае, 
какая-то категория преподавательского состава будет чув-
ствовать себя ущемленными в своих правах. А, как следует 
из определенных научных исследований, если работник счи-
тает, что его труд оценивается несправедливо, он начинает 
показывать более низкие производственные результаты3. По 
мнению автора, в большинстве высших учебных заведений, 
традиционно превалируют сторонники второй, «консерва-
тивной», точки зрения. Ее противники могут проводить свои 
решения очевидно тогда, когда будут поддержаны ректором 
вуза, как в вышеприведенном примере. Возможно ли внутри 
вуза найти самостоятельно оптимальный баланс между по-
зициями сторон в аналогичных вышеописанному конфлик-
тах? При этом под оптимальным решением понималась бы 
такое, которое в наибольшей степени способствовало бы рас-
крытию потенциала всего преподавательского состава вуза и 
как следствие достижение организацией максимально воз-
можных результатов. Однозначного ответа на этот вопрос 
нет. По мнению автора данной статьи, можно лишь предпо-
ложительно что-то утверждать исходя из определенных кос-
венных данных. Например, по общему уровню правосозна-
ния, терпимости к коррупции и так далее в нашем обществе. 
В России с этим не все благополучно. Существуют проблемы 
«серой зарплаты», уклонения от налогов. По оценке между-
народной организации Transparency International Россия в 
2018 году занимала 138 место в мире по уровню терпимости 
к коррупции [2]. Можно вспомнить о том, что в России вы-
сокий уровень теневой экономики, низкая собираемость на-
логов. Отмечалось, что по уровню теневой экономики Россия 
опережает даже ряд стран Африки [1]. Таким образом, мож-
но предположить, что исходя из общего уровня правовой 
культуры, сторонники разных точек зрения на проблематику 
управления организацией будут исходить не из интересов 
данной организации, а исходя из собственных интересов. От-
сюда можно сделать предположение, что высокий уровень 
самостоятельности вузов в вопросах нормирования труда 
может быть и не благом для системы высшего образования 
в целом. По мнению автора, хотя бы в государственных выс-
ших учебных заведениях нормирование преподавательской 
нагрузки, то есть определение трудозатрат по различным ви-
дам преподавательской деятельности, должно производить-
ся в централизованном порядке. Это должно способствовать 
снижению уровня конфликтности между сотрудниками 
вуза, снижению возможностей по выстраиванию криминаль-
ных схем, повышению показателей работы членов трудового 
коллектива из числа профессорско-преподавательского со-
става. При положительной оценке данной новации, подоб-
ную практику можно было бы распространить и на негосу-
дарственные вузы.    
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На современном этапе внедрение принципов ESG в 
практику стало неотъемлемой частью банковского дела. 
Долгое время банки не были вовлечены в повестку устой-
чивого развития и его регулирования, поскольку непосред-
ственное воздействие банков на элементы экологической (E 
— environmental), социальной (S — social) и управленческой 
(G — governance) ответственности ограничено. 

Однако со временем оценка ESG-рисков стала необходи-
ма, поскольку они участвуют в цепочке создания стоимости. 
Реализуя различные финансовые инструменты, банки могут 
оказывать влияние на климатические, экологические, соци-
ально-экономические аспекты. Кроме того, при участии бан-
ковского сектора и его поддержки за счет финансирования 
реализуются экологически- и социально значимые проекты, 
проекты по развитию чистой энергии и современных тех-
нологий, что направлено на соблюдение целей устойчивого 
развития. 

В российской практике принципы ESG еще находятся 
на начальных этапах своего внедрения в регулирование бан-
ковской деятельности. При этом изначально крупнейшие 
банки были вынуждены начать соблюдать международные и 
национальные стандарты европейских и других стран в связи 
с требованиями своих клиентов. 

Таким образом, регулирование ESG в российском бан-
ковском секторе первое время основывалось на зарубежных 
стандартах и принципах. Прежде всего, к ним можно отне-

сти принятые в 2003 году «Принципы Экватора», которые 
формируют основу для оценки рисков ESG при реализа-
ции финансирования инфраструктурных проектов. Данные 
Принципы установили необходимость прозрачности при их 
реализации, а также были основаны на стандартах Всемир-
ного банка. 

Одним из недавних нововведений в практику регулиро-
вания ESG-банкинга в мировом праве стали «Принципы от-
ветственного банковского дела», которые включают в себя 6 
основных руководящих принципов, направленных на повы-
шение эффективности функционирования банковского сек-
тора, установление эффективного управления и ответствен-
ного банковского дела, а также повышение прозрачности и 
подотчетности при реализации финансирования банками 
различных проектов. Данные принципы включают:

• Настройку - установление соответствия стратегии 
банка Целям устойчивого развития, Парижскому соглаше-
нию по климату и другим международным и национальным 
стандартам,

• Воздействие и целеполагание – установление целевых 
направлений, в которых будет происходить увеличение по-
ложительного воздействия и снижение негативного воздей-
ствия на элементы ESG,

• Клиенты и контрагенты – установление ответственной 
работы с клиентами и контрагентами банка для соблюдения 
принципов ESG, 
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• Стейкхолдеры – установление эффективного взаимо-
действия со всеми заинтересованными сторонами,

• Корпоративное управление и культура – внедрение 
принципов ответственного банкинга в корпоративное управ-
ление и бизнес-культуру,

• Прозрачность и подотчетность – повышение прозрач-
ности банковской деятельности, установление принципов 
раскрытие информации [4]. 

В 2021 году «Принципы ответственного банковского 
дела» были подписаны тремя российскими банками: ПАО 
«Сбербанк», ПАО «Совкомбанк» и ПАО «КБ «Центр-инвест» 
[1]. 

В мировых масштабах ESG-банкинг демонстрирует вы-
сокие показатели. С 2017 по 2020 год подразделения по во-
просам ESG увеличились на 230 % в 30 крупнейших финан-
совых институтах по управлению активами. Потенциальный 
инвестиционный капитал при переходе к реализации ESG 
принципов составляет 50 трлн долл., при этом только за 4 
квартал 2020 года 152 млрд долл. было инвестировано в ESG-
фонды, из которых около 80 % пришлось на европейские 
фонды [4].

Высокая роль европейского сегмента в ESG-банкинге ос-
нована на том, что в Европе вопросам устойчивого развития 
уделяется максимальное внимание, а реализация проектов 
формирования устойчивой экономики началась давно и бо-
лее детально проработана в законодательной базе. 

Именно поэтому опыт регулирования ESG-банкинга в 
Европе является особенно актуальным, на который во мно-
гом ориентируется российская практика. Кроме того, акту-
альность европейских принципов для российских банков ос-
нована также на более тесных взаимосвязях между Европой 
и Россией. Крупные нефтегазовые проекты реализуются в 
данном регионе, налажены тесные торговые связи, поэтому 
многие клиенты и контрагенты российских банков должны 
соблюдать принципы устойчивого развития, установленные 
в Европе для доступа на ее рынок. 

В 2014 году была утверждена Директива ЕС по нефинан-
совой отчетности, которая установила требования раскры-
тия информации по социальному и экологическому воздей-
ствию на окружающую среду. При этом данная Директива 
постоянно пересматривается и актуализируется [5]. 

В декабре 2019 года в ЕС была утверждена «Зеленая сдел-
ка» – документ, нацеленный на снижение выбросов CO2 на 
ближайшие 30 лет.

В 2021 году важным обновлением регулирования в Ев-
ропе стало принятие решения о необходимости соответство-
вать постановлению о раскрытии информации об устойчи-
вом финансировании. 

Таким образом, все европейское законодательство в 
сфере ESG-банкинга направлено на соблюдение принципов 
устойчивого развития, более масштабного внедрения ESG-
принципов в банках, а также повышение прозрачности и по-
дотчетности их деятельности [6]. 

Российское законодательство в данной сфере не яв-
ляется столь же детально проработанным, кроме того, 
принципы ESG-банкинга еще не охватили всех участни-
ков рынка. На текущих момент менее 30 % участников 
банковского сектора активно участвуют в ESG-повестке 
[1], однако прогнозируется существенный рост масшта-
бов деятельности в данном направлении в ближайшие 
три-пять лет. Постепенно происходит установление 
институциональных предпосылок для наращивания 
деятельности в направлении соблюдения принципов 
устойчивого развития – создаются ESG-подразделения 
и отделы в банках, предлагаются новые «зеленые» бан-
ковские продукты и финансовые инструменты, фор-
мируются отчеты, соответствующие международным, 
европейским и российским принципам раскрытия ин-
формации в сфере ESG [2]. 

В целом российское регулирование ESG-банкинга идет 
во многом с отставанием от международных стандартов. Од-
нако постепенно происходит все более активное законода-
тельное регулирование по соблюдению принципов устойчи-
вого развития в банковском секторе. 

В конце 2021 года Банк России сформировал дорожную 
карту ключевых тактических целей в области устойчивого 
развития российского банковского сектора на ближайшие 
три года и на перспективу до 2030 года [3].  

До 2024 требуется сформировать необходимую ин-
фраструктуру, создать инструменты для финансирования 
проектов в области устойчивого развития, стимулировать 
применение корпоративных принципов, необходимых для 
усиления роли ESG. Формируются требования и инструмен-
ты для регулярного контроля и мониторинга климатических 
рисков, для внедрения принципов устойчивого развития в 
деятельности как Банка России, так и коммерческих банков. 
Приверженность Банка России принципам ESG будет спо-
собствовать улучшению репутации Банка России и всего рос-
сийского банковского сектора на международной арене. 

Однако одним из актуальных вопросов остается опре-
деленная неравномерность проработки отдельных направ-
лений ESG в законодательном регулировании. Исторически 
экологические аспекты были более детализировано рассмо-
трены, за счет включения их во многие природоохранные 
нормативно-правовые акты. 

При этом в 2020 году значимость социального направле-
ния ESG возросла на фоне пандемии коронавируса, которая 
продемонстрировала актуальность и остроту социальной 
повестки. Именно поэтому на текущий момент все большее 
внимание как в российской, так и зарубежной практике уде-
ляется необходимости разработке проектов по поддержке 
социально значимых аспектов ESG-банкинга. 
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Богуславская Н. А.

 Основы создания федеральной территории были зало-
жены в ч. 1 ст. 67 Конституции РФ1, дальнейшее развитие и 
функционирование федеральных территорий нашло отра-
жение в Федеральном законе от 22.12.2020 г. № 437-ФЗ «О фе-
деральной территории «Сириус»2 (далее – Федеральный за-
кон №437-ФЗ). Особенности правового статуса федеральной 
территории исследуются и в научной литературе [1, 2]. Как 
справедливо отмечают Н.В. Васильева, С.В. Праскова, Ю.В. 
Пятковская, в настоящий момент в отечественном государ-
ствоведении не имеется какой-либо целостной концепции 
федеральных территорий [3].

 Федеральный закон № 437-ФЗ не дает определение 
понятию «финансовой основы федеральной территории», 
ограничиваясь характеристикой экономической основы фе-
деральной территории. Анализ действующего федерального 
законодательства, общепринятых научных представлений [4, 
5], позволяет сделать вывод, что финансовая основа является 
составным элементом экономической основы. 

Ст. 43 Федерального закона № 437-ФЗ, ст. 3 Устава 
федеральной территории «Сириус» перечисляет источ-
ники формирования финансовой основы федеральной 
территории «Сириус»: бюджет федеральной территории, 
включая межбюджетные трансферты, предоставляемые 
из федерального, регионального (краевой бюджет Крас-
нодарского края) и муниципального бюджетов (бюджет 
городского округа г. Сочи), добровольные отчисления и 

1	 Конституция	Российской	Федерации	(принята	всенародным	го-
лосованием	 12.12.1993	 г.	 с	 изменениями,	 одобренными	 в	 ходе	
общероссийского	голосования	01.07.2020	г.).	 [Электронный	ре-
сурс].	–	Режим	доступа:	http://www.pravo.gov.ru	2020.	04	июля.

2	 О	 федеральной	 территории	 «Сириус»:	 Федеральный	 закон	 от	
22.12.2020	г.	№	437-ФЗ	 (в	действ.	ред.).	 [Электронный	ресурс].	
–	 Режим	 доступа:	 http://pravo.gov.ru	 2020.	 22	 декабря;	 2021.	
01	 июля;	 Устав	 федеральной	 территории	 «Сириус»:	 решение	
Совета	 федеральной	 территории	 «Сириус»	 от	 19.11.2021	 г.	 №	
1-3/16.	[Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	https://cloud01.
sochisirius.ru/index.php/s/8jxCiXLa6qzQwbJ#pdfviewer.

пожертвования и иные источники. Полагаем, что в состав 
финансовой основы федеральной территории «Сириус» 
следует включить и налоговую систему. Это обусловлено 
тем, что к компетенции представительного органа феде-
ральной территории отнесено, в т.ч. установление и вве-
дение местных налогов.

 В связи с этим, предлагаем следующее опреде-
ление финансовой основы федеральной территории 
«Сириус» как комплексного правового института, ре-
гулирующего однородные общественные отношения, 
связанные с образованием, распределением, исполь-
зованием фонда денежных ресурсов (бюджета) феде-
ральной территории «Сириус», а также отношения, 
связанные с установлением и введением налогов на фе-
деральной территории.

Характеризуя правовое регулирование бюджета фе-
деральной территории «Сириус», можно выделить следу-
ющие особенности: на 2022 год принят первый бюджет 
федеральной территории3; в переходный период в 2022 
году при формировании бюджета федеральной террито-
рии «Сириус» не действует ряд положений бюджетного 
законодательства, в том числе, по вопросу о формирова-
нии бюджета федеральной территории «Сириус» на три 
года (в 2022 году бюджет принят на один год); по рас-
пределению бюджетных ассигнований по структурным 
элементам бюджетной классификации расходов (отсут-
ствует отдельное приложение о распределении по разде-
лам, подразделам бюджетной классификации расходов; 
ведомственная структура расходов отражена в урезанном 
виде); по срокам внесения проекта бюджета на рассмотре-
ние представительного органа (вместо внесения проекта 
бюджета федеральной территории не позднее 30 октября 

3	 Совет	 федеральной	 территории	 «Сириус»	 принял	 бюджет	 на	
2022	год.	[Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	https://sirius-
ft.ru/news/80	(дата	обращения:	17.02.2022).
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текущего года4, срок внесения установлен 1 декабря) и ряд 
других5.

Доходная часть бюджета федеральной территории «Си-
риус» может формироваться из налоговых, неналоговых до-
ходов и безвозмездных поступлений. Анализ бюджета феде-
ральной территории «Сириус» на 2022 год6 позволяет сделать 
вывод, что бюджет является сбалансированным, его доходы и 
расходы составили 3,37 млрд. рублей; доходы бюджета на 2022 
год формируются, в т.ч. из безвозмездных поступлений феде-
рального бюджета и бюджета Краснодарского края (субсидий 
и субвенций, при этом значительную долю в формировании 
безвозмездных поступлений составляют субсидии); отсутствует 
государственный долг федеральной территории; сформирован 
дорожный фонд федеральной территории7, источниками фор-
мирования которого являются такие же доходные источники, 
что и у региональных дорожных фондов; предусмотрен резерв-
ный фонд Администрации федеральной территории8; расходы 
бюджета направляются по следующим разделам бюджетной 
классификации расходов и их доля от общего объема расхо-
дов составляет: образование (28,9 %), национальная экономи-
ка (24,24 %), общегосударственные вопросы (18,16 %), жилищ-
но-коммунальное хозяйство (12,41 %), физическая культура и 
спорт (9,7 %), социальная политика (4,51 %), здравоохранение 
(1,54 %), национальная безопасность и правоохранительная де-
ятельность (0,49 %), охрана окружающей среды (0,04 %), культу-
ра, кинематография (0,01 %). Таким образом, основными при-
оритетными направлениями расходов бюджета федеральной 
территории «Сириус» на 2022 год являются такие направления 
как: образование, национальная экономика, общегосударствен-
ные вопросы, жилищно-коммунальное хозяйство, что обуслов-
лено целями создания данной территории, предусмотренны-
ми в ст.1 Федерального закона № 437-ФЗ. Также к особенностям 
следует отнести то, что отсутствуют отдельные разделы бюд-
жетной классификации расходов в бюджете федеральной тер-
ритории, которые предусмотрены в региональных бюджетах.

Специфика межбюджетных отношений, характеризу-
ющая особенности правового статуса федеральной террито-
рии, заключается, в т.ч. в возможности передачи субвенций 
на делегированные полномочия региональному, местному 
бюджету из бюджета федеральной территории; предусмо-
трен и обратный процесс - передача субвенций из региональ-
ного бюджета федеральной территории.

4	 Положение	 об	 основах	 бюджетного	 устройства	 и	 бюджетно-
го	 процесса	 в	 федеральной	 территории	 «Сириус»:	 решение	
Совета	 федеральной	 территории	 «Сириус»	 от	 19.11.2021	 г.	 №	
1-3/22.	[Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	https://cloud01.
sochisirius.ru/index.php/s/xaAXf4gdoqwj5gX#pdfviewer.

5	 См.	Ст.	10	Федерального	закона	от	29.11.2021	г.	N	384-ФЗ	«О	вне-
сении	 изменений	 в	 Бюджетный	 кодекс	 Российской	Федерации	
и	 отдельные	 законодательные	 акты	 Российской	 Федерации	 и	
установлении	 особенностей	 исполнения	 бюджетов	 бюджетной	
системы	Российской	Федерации	в	2022	году»	(в	действ.	ред.)	//	
Российская	газета.	2021.	03	декабря.

6	 О	бюджете	федеральной	территории	«Сириус»	на	2022	год:	Реше-
ние	Совета	федеральной	территории	«Сириус»	от	27.12.2021	г.	№	
1-7/40.	[Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	https://cloud01.
sochisirius.ru/index.php/s/kmrdpQjaEWMNjQA#pdfviewer.

7	 	 Положение	 о	 дорожном	 фонде	 федеральной	 территории	
«Сириус»:	 Решение	 Совета	 федеральной	 территории	 «Си-
риус»	 от	 19.11.2021	 г.	 №	 1-3/23.	 [Электронный	 ресурс].	 –	 Ре-
жим	 доступа:	 https://cloud01.sochisirius.ru/index.php/s/
HCZiyqRBF2LiioE#pdfviewer.

8	 Средства	данного	фонда	направляются	на	непредвиденные	рас-
ходы	 и	 иные	 мероприятия,	 например	 на	 неотложные	 аварий-
но-восстановительные	работы;	восстановление	инженерных	се-
тей;	 оказание	материальной	помощи	малоимущим	 гражданам,	
ветеранам,	инвалидам;	выплату	разовых	премий	гражданам	за	
заслуги	перед	федеральной	территорией	и	др.	направления:	По-
ложение	о	порядке	формирования	и	использования	бюджетных	
ассигнований	 резервного	 фонда	 Администрации	 федеральной	
территории	 «Сириус»:	 Решение	 Совета	 федеральной	 террито-
рии	«Сириус»	от	 19.11.2021	 г.	№	1-3/24.	 [Электронный	ресурс].	
–	 Режим	 доступа:	 https://cloud01.sochisirius.ru/index.php/s/
QHYXLCRbzPnnn5M#pdfviewer.

В Налоговый кодекс РФ в часть первую в настоящее вре-
мя внесены изменения, затрагивающие полномочия пред-
ставительного органа федеральной территории в отношении 
установления налогов9, в т.ч. предусмотрены особенности в 
части установления региональных налогов (налоговые ставки 
по ним устанавливаются НК РФ, в отличие от местных на-
логов, где налоговые ставки устанавливаются нормативным 
правовым актом представительного органа федеральной тер-
ритории в порядке и пределах, предусмотренных НК РФ).

Анализ Бюджетного кодекса РФ (далее – БК РФ)10 позво-
ляет сделать вывод о необходимости дальнейшего совершен-
ствования законодательства, регулирующего финансовую 
основу федеральной территории «Сириус». Полагаем, что 
формулировка, изложенная в ст. 8 Бюджетного кодекса РФ о 
том, что положения, установленные в отношении субъектов 
РФ распространяются и на федеральные территории (за ря-
дом исключений), недостаточна для регулирования данного 
вопроса о федеральных территориях. Правовое регулирова-
ние финансовой основы федеральной территории обладает 
определенной спецификой, что обуславливает необходи-
мость внесения изменений в действующее законодательство. 

В связи с этим, полагаем, что необходимо внести следу-
ющие изменения в бюджетное законодательство:

1) внести изменения в ст. 10 БК РФ и включить в струк-
туру бюджетной системы бюджет федеральной территории 
«Сириус», расположив его после федерального бюджета и 
бюджетов государственных внебюджетных фондов РФ;

2) включить статью 7.1 в БК РФ о бюджетных полномо-
чиях федеральной территории «Сириус»;

3) включить статью 13.1 в БК РФ, закрепив положения о 
том, что бюджет федеральной территории предназначен для 
исполнения расходных обязательств федеральной террито-
рии; дополнить ст. 13 БК РФ положением о том, что в состав 
консолидированного бюджета РФ включается, в том числе, 
бюджет федеральной территории;

4) необходимо включить главу 7.1 в БК РФ о доходах 
бюджета федеральной территории и предусмотреть ст. 84.1 
БК РФ о расходных обязательствах федеральной территории.

Данные изменения позволят внести ясность, будут от-
ражать системность в правовом регулировании финансовой 
основы федеральной территории «Сириус».
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Фарикова Е. А.

В условиях развития рыночной экономики и построения 
правового государства в России особую актуальность обрета-
ют вопросы государственного управления в сфере финансо-
вых правоотношений. В современных реалиях одним из клю-
чевых направлений государственного управления становится 
финансовый контроль, который имеет своим назначением 
регулирование и упорядочение отношений в области фи-
нансовых ресурсов. Как пишет Л.В. Комарова, современная 
модернизация в России может быть описана как многоуров-
невый асинхронный процесс, сопровождающийся конфлик-
тами интересов [7]. Те препятствия и барьеры, с которыми 
сталкивается современная российская экономика, требуют 
совершенствования правовой основы финансового контро-
ля ввиду значимости отношений, регулируемых нормами 
публичного права, для общественного развития в целом и 
преодоления проблем экономической системы в частности. 
Помимо этого, в научной литературе справедливо отмечает-
ся, что «эффективность развития механизма государственно-
го финансового контроля является и критерием, и условием 
развития гражданского общества и правового государства» 
[6]. Рассматривая финансовый контроль как разветвленную 
систему государственного управления, становится очевид-
ным, что от эффективности контрольной деятельности в об-
ласти финансов зависит благосостояние страны. 

Современные научные изыскания в сфере финансо-
вого контроля свидетельствуют о том, что имеет место не-
совершенство законодательного регулирования финан-

сово-контрольной деятельности, а также недостаточность 
теоретической базы в области изучения основных положе-
ний финансового контроля.

В нормах законодательства финансовый контроль рас-
сматривается с позиции публичного права, поэтому законо-
дателем обозначены и урегулированы отношения, связанные 
с государственным и муниципальным финансовым контро-
лем. Основным источником права в данном случае выступает 
БК РФ1, который устанавливает методы осуществления госу-
дарственного и муниципального финансового контроля, его 
объекты, определяет круг субъектов такой деятельности, за-
крепляет виды финансового контроля и т.д. При этом легаль-
ная дефиниция финансового контроля в законе отсутствует. 
В смысле, определенном нормами БК РФ, финансовый кон-
троль – это контрольная деятельность государственных и 
муниципальных органов в бюджетной сфере, поскольку ос-
новная цель контроля состоит в обеспечении соблюдения 
бюджетного законодательства (ч. 1 ст. 265 БК РФ). Исходя из 
этого можно сделать вывод о том, что финансовый контроль 
является институтом бюджетного права. В научной литера-
туре подход к определению понятия финансового контроля 
как бюджетного контроля также находит свое отражение. 
Так, по мнению Б.Н. Лопотун, под финансовым контролем 
понимается «направление деятельности государства, за-

1	 Бюджетный	кодекс	Российской	Федерации	от	31	июля	1998	г.	№	
145-ФЗ	(ред.	от	29.11.2021	г.)	//	Российская	газета,	1998.	12	августа.
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ключающееся в своевременности и точности финансового 
планирования, обоснованности и, прежде всего, полноты 
поступления доходов в соответствующие фонды (бюджеты 
различного уровня бюджетной системы) денежных средств» 
[10].

Вместе с тем научное понимание финансового контроля 
зачастую шире, чем представленное в БК РФ. Широкий под-
ход к определению понятия финансового контроля отражает 
более объемную содержательную составляющую такой дея-
тельности. По мнению Т.А. Боковой, финансовый контроль 
связан с проверкой правильности, точности и своевременно-
сти формирования, распределения и использования денеж-
ных средств, главной целью которой является установление 
законности и эффективности осуществления финансово-эко-
номической деятельности [2]. Как видно, в данном случае фи-
нансовый контроль не ограничен лишь бюджетной сферой и 
распространяется на любые отношения в области финансо-
во-экономической деятельности. 

В связи с законодательной и теоретической неопреде-
ленностью границ финансового контроля возникают трудно-
сти соотношения финансового контроля и таких явлений, как 
валютный, банковский, налоговый, таможенный контроль. 
От соотношения указанных категорий зависит и отраслевая 
принадлежность института финансового контроля. 

Ряд авторов полагают, что валютный контроль является 
разновидностью финансового контроля, поскольку оба вида 
деятельности нацелены на обеспечение эффективной финан-
совой политики государства. Особенностью валютного кон-
троля в данном случае, по утверждению А.В. Великановой 
и П.А. Паулова, является направленность на «обеспечение 
устойчивости валюты и стабильности внутреннего валютного 
рынка как фактора прогрессивного развития национальной 
экономики» [4]. Валютный контроль регулируется специаль-
ным законом – Федеральным законом от 10 декабря 2003 г. № 
173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»2, 
который устанавливает круг субъектов валютного контроля, 
их права и обязанности, а также основы правового статуса 
резидентов и нерезидентов, осуществляющих валютные опе-
рации. 

Отдельной ветвью государственного управления в сфере 
финансов признается банковский надзор, под которым по-
нимается вид публично-правовой деятельности, имеющей 
целью поддержание стабильности и развитие банковской 
системы страны. Посредством банковского надзора достига-
ется и более глобальная цель – поддержание стабильности 
всей финансовой системы и национальной денежной едини-
цы [13]. Правовой основой банковского надзора выступают 
нормы Федерального закона от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ «О 
Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»3, 
поскольку именно Центральный Банк РФ является основным 
органом, осуществляющим контрольные функции в банков-
ской системе страны. 

В науке зачастую к системе финансового контроля от-
носят налоговый контроль, причем отводят ему значимое 
место по той причине, что «посредством осуществления кон-
трольных функций государственными налоговыми органами 
обеспечивается не только соблюдение налогового законода-
тельства, но и непосредственное привлечение финансовых 
ресурсов в государственный бюджет» [5]. Налоговый кон-
троль регулируется положениями НК РФ4, в соответствии с 
которым под ним понимается деятельность уполномочен-
ных органов по контролю за соблюдением законодательства 
о налогах и сборах (ч. 1 ст. 82 НК РФ).

Некоторые авторы рассматривают в системе финансо-
вого контроля и таможенный контроль, поскольку «тамо-
женные платежи формируют существенную долю доходной 
части бюджета РФ» [3]. Особенность таможенного регулиро-
вания и контроля состоит в двоякой системе правового ре-

2	 О	валютном	регулировании	и	валютном	контроле:	Федеральный	
закон	от	10	декабря	2003	г.	№	173-ФЗ	(ред.	от	02.07.2021	г.)	//	
Российская	газета,	2003.	17	декабря

3	 О	Центральном	банке	Российской	Федерации	(Банке	России):	Фе-
деральный	закон	от	10	июля	2002	г.	№	86-ФЗ	(ред.	от	30.12.2021	
г.)	//	Российская	газета,	2002.	13	июля.

4	 Налоговый	кодекс	Российской	Федерации	от	31	июля	1998	г.	№	
146-ФЗ	(часть	первая)	(ред.	от	29.11.2021	г.)	//	Российская	газета,	
1998.	6	августа.

гулирования. С одной стороны, на наднациональном уровне 
таможенный контроль регулируется нормами ТК ЕврАзЭС5, 
в котором таможенный контроль определяется как совокуп-
ность совершаемых таможенными органами действий, на-
правленных на проверку и (или) обеспечение соблюдения 
международных договоров и актов в сфере таможенного 
регулирования (п. 41 ч. 1 ст. 2 ТК ЕврАзЭС). С другой сто-
роны, на внутригосударственном уровне таможенный кон-
троль урегулирован положениями Федерального закона от 
3 августа 2018 г. № 289-ФЗ «О таможенном регулировании в 
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»6. 

Во всех перечисленных случаях речь идет о государствен-
ном (а в бюджетной сфере – и муниципальном) финансовом 
контроле, поскольку такая деятельность осуществляется госу-
дарственными органами или органами местного самоуправ-
ления, т.е. субъектами, наделенными публично-властными 
полномочиями. При этом разграничение государственного 
(муниципального) финансового, валютного, налогового и та-
моженного контроля имеет важное практическое значение 
по нескольким причинам. Во-первых, нормы бюджетного, 
валютного, налогового, таможенного законодательства по-
разному определяют круг субъектов контрольной деятель-
ности. Если бюджетное законодательство в качестве субъек-
тов финансового контроля на федеральном уровне называет 
Счетную палату РФ и Федеральное казначейство, то в валют-
ном законодательстве перечень субъектов дополняется Цен-
тральным Банком РФ, в налоговом – Федеральной налого-
вой службой РФ, в таможенном – Федеральной таможенной 
службой РФ. Указанные органы имеют различную компетен-
цию, полномочия, объекты контроля и методы его осущест-
вления. Во-вторых, нормы различной отраслевой принад-
лежности (бюджетного, валютного, налогового, таможенного 
права) по-разному определяют основы контрольной деятель-
ности в каждой конкретной сфере. В связи с этим, определяя 
место финансового контроля в системе российского права, 
необходимо понимать его пределы и содержание, поскольку 
от этого зависит правовая основа контрольной деятельности 
в сфере финансов.

Более того, финансовый контроль не ограничивается пре-
делами публичных правоотношений. В науке, помимо госу-
дарственного и муниципального контроля, выделяют также 
внутрихозяйственный и аудиторский финансовый контроль 
[8]. Внутрихозяйственный (внутрифирменный) финансовый 
контроль – это деятельность специальных подразделений и 
структур внутри организации, направленная на выявление 
финансовых нарушений (хищений, недостач) и соблюдение 
финансовой дисциплины. Например, в акционерном обще-
стве может быть создана ревизионная комиссия, которая за-
нимается проверкой (ревизией) финансово-хозяйственной 
деятельности общества (ст. 85 Федерального закона от 26 
декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»7). Во 
главе системы внутрихозяйственного финансового контроля, 
как правило, стоит главный бухгалтер, который осуществля-
ет контроль за правильностью и законностью расходования 
средств и за качественным оформлением бухгалтерской до-
кументации. 

Аудиторский контроль (аудит) также является разно-
видностью негосударственного финансового контроля и за-
ключается в проведении независимой проверки бухгалтер-
ского учета и финансовой отчетности организаций. Оказание 
аудиторских услуг регулируется Федеральным законом от 30 

5	 Таможенный	кодекс	Евразийского	экономического	союза	(при-
ложение	№	1	 к	Договору	 о	Таможенном	кодексе	Евразийского	
экономического	 союза	 от	 11	 апреля	 2017	 г.)	 //	 ИПС	 «Гарант».	
[Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	https://internet.garant.
ru/#/document/71652992/paragraph/185/doclist/86/.	 (дата	 обра-
щения:	27.01.2022).

6	 О	таможенном	регулировании	в	Российской	Федерации	и	о	вне-
сении	 изменений	 в	 отдельные	 законодательные	 акты	 Россий-
ской	Федерации:	Федеральный	закон	от	3	августа	2018	г.	№	289-
ФЗ	(ред.	от	02.07.2021	г.)	//	Собрание	законодательства	Россий-
ской	Федерации,	2018.	№	32	(часть	I).	Ст.	5082.

7	 Об	акционерных	обществах:	Федеральный	закон	от	26	декабря	
1995	 г.	№	 208-ФЗ	 (ред.	 от	 02.07.2021	 г.)	 //	 Российская	 газета,	
1995.	29	декабря.
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декабря 2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности»8. 
Аудит в данном случае представляет собой услуги специали-
зированных аудиторских организаций или отдельных ауди-
торов, оказываемые на основании договора и имеющие своей 
конечной целью выражение мнения о достоверности бухгал-
терской (финансовой) отчетности. 

Следует отметить, что традиционно в России аудит рас-
сматривался как негосударственная контрольная деятель-
ность в сфере финансов. Такой же подход прослеживается 
в ряде зарубежных стран: в частности, в Германии «финан-
совый контроль» и «аудит» исследуются в разных плоско-
стях, когда аудит как хозяйственный контроль не относится 
к системе финансового контроля, под которой понимается 
контрольные мероприятия органов публичной власти [9]. 
Вместе с тем относительно недавно термин «аудит» в рос-
сийском законодательстве стал использоваться в отношении 
государственного финансового контроля, поскольку с при-
нятием Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 41-ФЗ «О 
Счетной палате Российской Федерации»9 основной орган го-
сударственного финансового контроля России был наделен 
функциями аудита. В данном случае речь идет не об ауди-
торском сообществе и специализированных организациях, 
предоставляющих аудиторские услуги, а о государственной 
деятельности Счетной палаты РФ как органа внешнего госу-
дарственного финансового контроля в соответствии с норма-
ми бюджетного законодательства и Закона о Счетной палате 
РФ. Таким образом, современное законодательство транс-
формировало понимание аудита из исключительно негосу-
дарственной деятельности в деятельность как аудиторских 
организаций, так и государственных органов, обладающих 
публично-властными полномочиями. При этом роль него-
сударственного финансового контроля в современной России 
становится все более значительной. Согласимся с мнением 
В.А. Сметанниковой о том, что тенденции финансового кон-
троля отражают постепенное сужение области государствен-
ного финансового контроля и разрастание сферы влияния 
негосударственного финансового контроля со стороны ауди-
торских организаций [12].

Помимо перечисленных разновидностей негосудар-
ственного финансового контроля, в науке также выделяют 
финансовый контроль со стороны коммерческих банков. 
Как отмечает М.С. Антонцева, возникновение коммерческих 
банков произошло в результате изменения банковской си-
стемы в России в конце ХХ в., и в современности банковский 
контроль за деятельностью предприятий стал действенным 
механизмом обеспечения стабильности функционирования 
рыночной экономики [1]. В отличие от государственного 
банковского надзора, который осуществляется Центральным 
банком РФ, финансовый контроль со стороны коммерческих 
банков – это деятельность кредитных организаций по кон-
тролю соблюдения нормативных актов валютного законода-
тельства и представлению органам валютного контроля (го-
сударственным органам) полную информацию о валютных 
операциях [11].

В результате проведенного исследования можно прийти к 
выводу о том, что современное законодательство и правовая на-
ука не отражают однозначное и единообразное понимание гра-
ниц финансового контроля, а потому весьма затруднительно 
определить место института финансового контроля в системе 
российского права. По результатам исследования можно сде-
лать несколько основных выводов. Во-первых, финансовый кон-
троль может быть, как государственным (муниципальным), так 
и негосударственным. Это означает, что сам по себе финансо-
вый контроль может осуществляться как органами публичной 
власти, так и негосударственными структурами: внутрихозяй-
ственный, аудиторский контроль, а также контроль со стороны 
коммерческих банков. Во-вторых, несмотря на возрастающую 
роль негосударственного финансового контроля в современ-
ной России, основное место в системе финансового контроля 
принадлежит контрольной деятельности органов публичной 
власти. В современном законодательстве государственный (му-

8	 Об	аудиторской	деятельности:	Федеральный	закон	от	30	декабря	
2008	 г.	№	 307-ФЗ	 (ред.	 от	 30.12.2021	 г.)	 //	 Российская	 газета,	
2008.	31	декабря.

9	 О	Счетной	палате	Российской	Федерации:	Федеральный	закон	от	
5	 апреля	2013	 г.	№	41-ФЗ	 (ред.	 от	30.04.2021	 г.)	 //	Российская	
газета,	2013.	10	апреля.

ниципальный) финансовый контроль рассматривается в узком 
значении как контроль со стороны уполномоченных органов 
публичной власти, нацеленный на обеспечение соблюдения 
бюджетного законодательства. При таком подходе финансо-
вый контроль является институтом бюджетного права. В то же 
время систематическое толкование норм права различной от-
раслевой принадлежности позволяет сделать вывод о том, что 
государственный финансовый контроль может рассматривать-
ся в широком значении как деятельность уполномоченных ор-
ганов, направленная на обеспечение соблюдения бюджетного, 
валютного, банковского, налогового и таможенного законода-
тельства. В таком случае институт финансового контроля имеет 
межотраслевой характер, а финансовый контроль представля-
ет собой разветвленную систему государственного управления 
в различных сферах.
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В обществе, где на первый план выдвигается проблема 
оборота информации, ее получения, использования и рас-
поряжения ею, особую значимость приобретают вопросы 
систематизации стратегических правовых идей, формирова-
ния правовой стратегии. Наиболее актуальные идеи должны 
находить свое отражение в официальных документах. Тем 
более в такой важной сфере, как регулирование финансовых 
отношений. Так они легче дойдут до своих адресатов.

К этому же побуждают и проводимые в последние годы 
в российском обществе экономические реформы, стремле-
ние поставить экономику на, так сказать, «цифровые рель-
сы», обеспечить ее преимуществами цифровизации. И здесь 
никак не обойтись без права, ведь правовые средства являют-
ся эффективным инструментом реализации поставленных 
задач. Привлечение цифровых ресурсов должно протекать 
в правовом русле, осуществляться на основе действующего 
законодательства, в соответствии с концепцией правовой по-
литики.

В этих новых условиях важнейшая задача финансово-
правовой науки видится в том, чтобы разработать концеп-
цию финансово-правового развития страны как на ближай-
шую перспективу, так и на будущее с учетом фактически 
складывающихся отношений, с одной стороны, и обозначен-
ных приоритетов, - с другой. И начать нужно прежде всего 
с определения понятия финансово-правовой политики, выя-
вить ее природу, специфические черты. Важно установить ее 
место в государственной политике, то, какую роль она играет 
в правовой жизни российского общества в условиях активи-
зации процессов цифровизации.

Финансово-правовая политика, как и правовая полити-
ка в целом, - явление уникальное. И обусловлено это прежде 
всего одновременной причастностью сразу к нескольким 
сферам: политической, правовой и финансовой. С одной сто-

роны, это неизменно порождает сложности в познании та-
кого многопланового явления. С другой же стороны, обора-
чивается благом, поскольку исследование на стыке наук дает 
богатейший материал для выводов, позволяет рассматривать 
явление всесторонне и объективно. 

Обращаясь к истории изучения проблем финансово-
правовой политики, отметим, что, если правовая политика в 
целом исследовалась уже дореволюционными российскими 
правоведами (пусть и под видом политики права), причем, 
весьма основательно, то интерес к различным аспектам ее 
разновидностей (за исключением, может быть, только уго-
ловно-правовой политики) возник в научной среде только к 
середине 90-х годов прошлого века [5]. При этом финансо-
во-правовая политика нечасто становится объектом всесто-
роннего комплексного исследования. Чаще всего внимание 
ученых привлекают ее отдельные аспекты. Так, рассматрива-
ются вопросы формирования финансово-правовой полити-
ки в конкретной (обычно специфической) области правового 
регулирования общественных отношений, такой как, допу-
стим, государственные облигационные займы [1]. Изучается 
финансово-правовая политика, проводимая конкретными 
субъектами финансовой деятельности, например, Банком 
России [4], с одной стороны, и в отношении определенных 
адресатов, например муниципалитетов – с другой [3]. Обсто-
ятельно исследуются в литературе также отдельные разно-
видности финансово-правовой политики, например, долго-
вая финансово-правовая политика [2].

Понятие «финансово-правовая политика» является 
устоявшимся и широко употребляемым. При этом обраща-
ет на себя внимание тот факт, что в научной среде отсутствует 
единый подход к понимаю того, что же представляет собой 
финансово-правовая политика, какова ее природа, как она 
соотносится с финансовой политикой государства, с одной 
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стороны, и с правовой политикой – с другой. Нужно прежде 
всего определиться с понятиями.

Для целей настоящего исследования были поставлены 
следующие вопросы. Какова природа финансово-правовой 
политики? Как соотносятся между собой понятия «правовая 
политика» и «финансово-правовая политика»? Как связаны 
финансово-правовая и финансовая политика государства? 
Какую роль играет финансово-правовая политика в меха-
низме правового регулирования? Кто ее вырабатывает? Как 
влияет финансово-правовая политика на правовую жизнь 
общества в условиях формирования цифровой реальности? 
Какие разновидности финансово-правовой политики можно 
выделить?

Цель настоящего исследования состояла в следующем. 
Прежде всего нужно было определить, что же представляет 
собой финансово-правовая политика, в чем ее специфика. 
Для этого мы сопоставили ее, с одной стороны, с финансовой 
политикой, финансовой деятельностью государства, с другой 
стороны, - с правовой политикой. Установив, что финансо-
во-правовая политика оказывает свое воздействие на разные 
стороны финансовой сферы, мы попытались выделить от-
дельные ее разновидности. Далее предстояло выяснить, в чем 
выражается сущность финансово-правовых идей стратегиче-
ского характера, каким образом преобразуется их содержа-
ние в условиях формирования цифровой экономики и какую 
роль в этом процессе играет государство. Мы проследили 
взаимосвязь финансово-правовой политики и правовой жиз-
ни общества с тем, чтобы понять, как первая влияет на вто-
рую. Кроме того, одна из задач исследования состояла в том, 
чтобы установить место финансовой-правовой политики в 
механизме правового регулирования.

Отправная точка исследования состояла в признании 
того факта, что финансово-правовая политика – сложное, 
комплексное явление, поэтому изучать его следует в системе. 
С одной стороны, финансово-правовая политика относится 
к финансовой деятельности государства, его финансовой по-
литике, выступает ее частью. С другой стороны, располагая 
таким ресурсом, как правовые средства, финансово-правовая 
политика имеет прямое отношение к правовой политике, 
является разновидностью последней. И, наконец, следовало 
принять во внимание тот факт, что это прежде всего поли-
тика, т.е. определенный образ действий в финансовой сфере, 
направленных на ее преобразование.

В ходе исследования был сделан вывод о неоднородно-
сти финансово-правовой политики, о том, что выработанные 
финансово-правовые идеи стратегического характера каса-
ются разных областей финансовой деятельности. Структур-
ный метод позволил выявить такие разновидности финан-
сово-правовой политики, как бюджетно-правовая политика, 
налоговая правовая политика, валютно-правовая политика и 
другие.

Благодаря функциональному подходу мы смогли уста-
новить место финансово-правовой политики в механизме 
правового регулирования, определить характер ее влияния 
не только на финансовую сферу, но и на все процессы, про-
текающие в правовой жизни общества, в целом.

Финансово-правовая политика, прежде всего, принадле-
жит к сфере реализации финансовой функции государства. 
Она выступает ориентиром для всей деятельности в сфере 
национальной экономики. От продуманности финансово-
правовой политики, от того, насколько грамотно она вы-
строена, насколько реалистичны обозначенные в ней цели 
и задачи, правильно расставлены приоритеты и выбраны 
эффективные средства, в конечном итоге зависит стабиль-
ность и успешное функционирование не только самой фи-
нансовой системы страны, но и реализация социальных про-
грамм, обеспечение безопасности государства и т.д. Однако 
финансово-правовая политика не тождественна финансовой 
политике. Думается, что последнее понятие гораздо шире. 
Ведь финансовая политика предполагает использование не 
только правовых средств, но также широкого круга органи-
зационных ресурсов.

Финансово-правовая политика относится также и к пра-
вовой политике. Во-первых, она осуществляется в сфере пра-
вового регулирования финансовых отношений, связана с воз-
действием на механизм правового регулирования. Во-вторых, 
финансово-правовая политика подразумевает широкое ис-
пользование разнообразных правовых средств, например, 
нормативно-правовых, правоприменительных, правоинтер-
претационных актов и т.д. В-третьих, социальное предназна-
чение финансово-правовой политики состоит в том, что она 

оказывает целенаправленное преобразующее воздействие 
на все процессы, протекающие в правовой жизни общества, 
той ее части, которая связана с финансовой деятельностью. 
Поэтому все изменения в правовой жизни должны адек-
ватно опосредоваться финансово-правовой политикой. Она 
должна чутко реагировать на все намечающиеся тенденции. 
Одной из наиболее ярких тенденций последних лет являет-
ся активное использование цифровых технологий. И в этих 
условиях финансово-правовая политика государства уже не 
может оставаться прежней. Должны корректироваться как ее 
приоритеты, цели, задачи, так и средства выработки и реа-
лизации с учетом быстро входящей в нашу жизнь цифровой 
реальности.

Поскольку финансово-правовая политика – это, в пер-
вую очередь, политика, очевидно, что и природа ее может 
толковаться сходно. Например, как образ действий, направ-
ленных на достижение определенных целей, как целепола-
гающая, преобразующая деятельность государства в сфере 
правового регулирования финансовых отношений. Суть 
этой деятельности состоит в выработке и последовательной 
реализации особых идей – финансово-правовых идей стра-
тегического характера. Их специфика состоит, во-первых, в 
том, что они касаются финансовой системы, ее наилучшего 
устройства, направлены на обеспечение ее стабильности и 
успешного функционирования. Во-вторых, несмотря на то, 
что стратегические правовые идеи могут вырабатываться са-
мыми разными субъектами, в конечном счете за ними стоит 
государство. Поэтому финансово-правовые идеи стратеги-
ческого характера должны быть закреплены в официальных 
документах, доведены до всеобщего сведения. В-третьих, важ-
нейшим источником таких особых идей выступает юридиче-
ская наука. В рамках науки финансового права вырабатыва-
ются эффективные рекомендации по совершенствованию 
механизма финансово-правового регулирования, формиру-
ется и концептуально оформляется стратегия развития фи-
нансовой системы. Думается, к мнению ученых нужно при-
слушиваться. 

Сфера финансово-правового регулирования не является 
чем-то однородным. Она включает в себя широкий спектр 
отношений: бюджетных, налоговых, банковских, денежно-
кредитных, валютных и т.д. Поэтому можно выделить такие 
разновидности финансово-правовой политики, как налого-
вая правовая политика, бюджетно-правовая политика, бан-
ковская правовая политика, валютно-правовая политика и 
другие виды. Таким образом, финансово-правовая политика 
может изучаться как в целом, так и в отдельных своих раз-
новидностях.

Финансово-правовая политика – это сложное, комплекс-
ное явление, которое не является принадлежностью только 
правового или экономически развитого государства. Фи-
нансово-правовая политика вырабатывается и реализуется 
от имени государства везде, где есть финансовая система. И 
успешность функционирования этой системы напрямую за-
висит от того, насколько грамотно будет выстроена финансо-
во-правовая политика, насколько она будет отвечать требова-
ниям времени.
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Шарудинова И. Д.  

Оптимизация налоговой нагрузки и организация биз-
нес-процессов зачастую осуществляется путём разделения 
бизнеса. При этом само по себе подобное разделение при 
наличии деловой цели и соблюдении требований норм дей-
ствующего законодательства не является незаконным. Одна-
ко чаще всего на практике в своём стремлении уклониться от 
налоговых обязательств многие предприниматели превра-
щают разделение бизнеса в нелегальную серую схему, умыш-
ленно создавая искусственные условия, в рамках которых они 
могут незаконно применять льготные специальные налого-
вые режимы, занижать прибыль или завышать показатели 
по расходам, использовать пониженные налоговые ставки и 
т.д. 

Иначе говоря, налогоплательщики при отсутствии ре-
ального экономического смысла выстраивают свою деятель-
ность таким образом, чтобы минимизировать объём своих 
налоговых обязательств. В данном случае единственной дело-
вой целью дробления бизнеса является уход от налогов. По-
добные схемы чаще всего используют в розничной торговле, 
в сфере бытовых услуг и услуг общественного питания и т.д.

Надо сказать, что несмотря на широкое применение 
данного инструмента оптимизации налогообложения за-
конодатель до сих пор не решил терминологическую про-
блему: ни в одном нормативно-правовом акте нет установ-
ленного определения понятия «дробление бизнеса». Тем не 
менее, обобщённую трактовку можно обнаружить в Письме 
ФНС России от 11.08.2017 N СА-4-7/15895@1, которая харак-
теризует «дробление бизнеса» следующим образом: «факты 

1	 Письмо	ФНС	от	11.08.2017	№	СА-4-7/15895@	-	Текст:	электрон-
ный.	 [Электронный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 http://www.

снижения налогоплатель-
щиками своих налоговых 
обязательств путем создания искусственной ситуации, при 
которой видимость действий нескольких лиц прикрывает 
фактическую деятельность одного налогоплательщика. При 
этом получение необоснованной налоговой выгоды достига-
ется в результате применения инструментов, используемых в 
гражданско-правовых отношениях, формально соответству-
ющих действующему законодательству». На практике часто 
встаёт вопрос о том, когда налоговая выгода является необо-
снованной. По этому поводу Пленум Высшего Арбитражно-
го Суда РФ даёт разъяснение: «налоговая выгода может быть 
признана необоснованной, в частности, в случаях, если для 
целей налогообложения учтены операции не в соответствии 
с их действительным экономическим смыслом или учтены 
операции, не обусловленные разумными экономическими 
или иными причинами, целями делового характера. В слу-
чае наличия особых форм расчетов и сроков платежей, сви-
детельствующих о групповой согласованности операций, 
суду необходимо исследовать, обусловлены ли они разум-
ными экономическими или иными причинами (деловыми 
целями)»2. Суды при разрешении споров о незаконном дро-
блении обращают внимание на практическое определение 

consultant.ru/document/cons_doc_LAW_256250	 (дата	 обраще-
ния:	30.11.2021).

2	 Постановления	Пленума	 Высшего	 Арбитражного	 Суда	 Россий-
ской	Федерации	от	12.10.2006	№	53	«Об	оценке	арбитражными	
судами	 обоснованности	 получения	 налогоплательщиком	 на-
логовой	 выгоды»-	 Текст:	 электронный.	 [Электронный	 ресурс].	
–	Режим	доступа:	http://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_63894	(дата	обращения:	30.11.2021).

Алиева Э. Б.
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«деловой цели», деловой логики, которая предполагает, что 
разделение производится в целях расширения производства, 
развития новых направлений деятельности с учетом актуаль-
ных потребностей рынка, построения бизнес-модели, увели-
чения объёма продаж и т.д. 

Без преувеличения можно констатировать, что суще-
ствует далеко не одна схема дробления бизнеса, их много и 
они весьма разнообразны, тем не менее, среди них можно вы-
делить следующие наиболее часто встречающиеся на прак-
тике:

1) искусственное разделение одного предприятия на 
несколько малых, что позволяет сохранить право на при-
менение специального налогового режима (УСН) при фор-
мальном соответствии основным предельным значениям 
показателей, которые установлены налоговым законодатель-
ством. Довольно ярко указанная схема прослеживается в деле 
ООО «Лидерфуд», который реализовывал ООО «ТД «Белла-
рия» без наценки или с минимальной наценкой (0,11-2,8) то-
вары, в то время как иным лицам наценка составляла 17-24 
процентов. Выручка распределялась таким образом, чтобы 
сумма, облагаемая по общему режиму, была минимальной, 
а выручка подконтрольного лица поддерживалась в преде-
лах допустимого для УСН уровня, для сохранения права на 
специальный налоговый режим3.

2) выделение подконтрольного, однако формально са-
мостоятельного предприятия в составе производственной 
структуры, применяющего специальный налоговый режим, 
которому головная компания, находящаяся на общей систе-
ме налогообложения, сбывает свой товар с минимальной на-
ценкой для дальнейшей его реализации. В результате тако-
го дробления предприятию удаётся уклоняться от выплаты 
налога на прибыль и НДС, перекидывая значительную часть 
выручки на подконтрольное предприятие. Примером такой 
схемы является дело ИП Пяташова М. Е., осуществлявшего 
производство, розничную и оптовую торговлю ювелирных 
изделий. Предприниматель формально разделил бизнес на 
ряд взаимозависимых юридических лиц, которые были заре-
гистрированы им самим же, вели аналогичные виды деятель-
ности с одними и теми же контрагентами и располагались 
в одном здании, которое принадлежало Пяташову, с целью 
вывести часть выручки, поступающей от контрагентов, из-
под обложения налогами по общей системе4.

3) создание предприятия, которое находится под кон-
тролем головной организации, осуществляющей перевод ос-
новных средств (далее ОС) и работников. Суть схемы состоит 
в том, что подставная фирма путём формального оказания 
подрядных услуг, сдачи в аренду ОС, перевода сотрудников 
и т.д., предоставляет возможность головному предприятию 
учитывать данные операции в своих расходах, выводить при-
быль и, как следствие, необоснованно не исполнять свои на-
логовые обязательства. В качестве примера можно привести 
дело ИП Колмакова Ю. А., перераспределявшего получен-
ные доходы на ООО «Корпорация ИФК», в которой он яв-
лялся единственным учредителем, путём формального пре-
доставления организации помещений в аренду5.

3	 Решение	 Арбитражного	 суда	 Волгоградской	 области	 от	 27	 мая	
2021	 г.	 по	 делу	№	 А12-1688/2021-	 Текст:	 электронный.	 [Элек-
тронный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 https://sudact.ru/arbitral/
doc/l3GZlBYp5jNT/?arbitral-txt=&arbitral-case_doc	(дата	обраще-
ния:	30.11.2021).

4	 Постановление	 Десятого	 Арбитражного	 апелляционного	 суда	
от	 02	 июня	 2021г.	 по	 делу	 №	 А41-48348/17-Текст:	 электрон-
ный.	 [Электронный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 https://sudact.
ru/arbitral/doc/wzAr9Jew8pVR/?arbitral-txt=&arbitral-case_doc=	
%D0	%9041-48348	%2F17+&arbitral-lawchunkinfo=&arbitral-date_
from=&arbitral-date_to=&arbitral-region=&arbitral-court=10	 (дата	
обращения:	30.11.2021).

5	 Постановление	 Арбитражного	 суда	 Волго-Вятского	 округа	 от	
28	 мая	 2021	 г.	 по	 делу	№	А29-9756/2018-Текст:	 электронный.	

4) использование посредника (агентская схема), предпола-
гающая наличие подконтрольного посредника (агента), который 
применяет, как правило, упрощенную систему налогообложе-
ния и осуществляет продажу, покупку товаров, работ и услуг 
для контролирующей организации (принципала) по ее заказу. 
Довольно последовательно такая схема раскрыта в деле ООО 
«Сяо-Лун»: ООО осуществляло через подконтрольное лицо ИП 
Кочеткова С. В. прикрытие поставки древесины неизвестного 
происхождения путём создания искусственного документообо-
рота комиссионных отношений, легализации древесины при 
помощи номинального оформления документов6.

Нужно отметить, что несмотря на повсеместное злоупо-
требление налогоплательщиками своими правами путём не-
законного дробления бизнеса, налоговые органы эффективно 
борются с нелегальными схемами. Согласно аналитическим 
исследованиям Центра taxCOACH®, подготовленным на ос-
нове анализа арбитражных дел и позиций Верховного суда с 
июля 2017 по декабрь 2020 г., в среднем 75 % дел рассматрива-
ются в пользу налогового органа (в отдельно взятом 2019 году 
–- 79 %; в отдельно взятом 2020 –  уже 85 %) средний размер 
взысканий по судебным решениям о дроблении бизнеса неу-
клонно растет и в 2020 году составил 49,88 млн. рублей. Суды 
и налоговые органы весьма тщательно изучают специфику 
и системность производственных процессов, анализируют 
движение финансов и систему управления, что повышает 
эффективность выявления нелегальных схем.

Резюмируя вышеизложенное, несмотря на довольно по-
ложительную динамику, говорить о совершенстве правового 
регулирования схем уклонения от уплаты налогов не прихо-
дится, поскольку, очевидно, что законодательство имеет су-
щественные пробелы. До сих пор законодатель не установил 
четких критериев, которые позволяли бы разграничить фак-
ты, когда дробление бизнеса - законно установленное право 
на свободное осуществление экономической деятельности, а 
когда - способ избежать выполнения налоговых обязательств 
путём злоупотребления этим правом. 

Ввиду этого, представляется целесообразным, закрепить в за-
коне определения законного и незаконного разделения бизнеса, 
которые бы позволяли и налоговым органам, и налогоплательщи-
кам понимать, в каких случаях речь идёт об искусственном дро-
блении, а в каких - о реальном, продиктованном экономическим 
смыслом и самостоятельностью субъектов, разделении.
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Российская Федерация на протяжении многих лет явля-
ется привлекательным регионом для мигрантов, в том числе 
с точки зрения рабочей миграции, обеспечивая финансами 
экономики сразу нескольких азиатских государств. Сама 
экономика Российской Федерации отчасти необходима на 
иностранной рабочей силе, что требует активной работы и 
рационализации деятельности органов в области миграции.

Организация деятельности любых государственных 
субъектов, в том числе в области миграции, требует при-
влечения весомых финансовых ресурсов. В условиях огра-
ниченного финансирования, вызванного неблагоприятной 
конъюнктурой на рынке энергоносителей, пандемией новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) и иными факторами, 
фундаментально важно обеспечить нормальную работу ор-
ганов миграции. С этой целью государством используется в 
том числе инструмент финансового контроля.

В настоящее время организацией и правовым сопро-
вождением миграционных процессов в Российской Феде-
рации занимается Главное управление по вопросам мигра-
ции Министерства внутренних дел Российской Федерации 
(ранее – Федеральная миграционная служба). Упразднение 
Федеральной миграционной службы и образование Главного 
управления по вопросам миграции, но уже в составе Мини-
стерства внутренних дел, определяет специфику организа-
ции финансового контроля, в том числе ввиду большей за-
крытости данной структуры.

Анализ практики проведения государственного финан-
сового контроля в России позволяет сделать вывод, что важ-
ным субъектом контроля выступает Счетная плата РФ. Если 
же рассматривать финансовый контроль в структуре Главно-

го управления по миграции и, что называется «на местах», то 
здесь финансовый контроль реализуется исполнительными 
органами Правительства и самим Главным управлением [5].

В настоящее время внутренний контроль в Главном 
управлении по миграции МВД осуществляется на основании 
приказа МВД России от 12 октября 2015 года № 980 «Об ут-
верждении Регламента осуществления внутреннего финансо-
вого аудита в системе МВД России и Регламента осуществле-
ния ведомственного финансового контроля в системе МВД 
России».1

Миграция считается одной из основных составляющих 
процесса глобализации. В последних отчетах Международ-
ной организации по миграции (МОМ) она считается в целом 
положительным фактором развития как в странах проис-
хождения, так и в странах назначения. В последние годы 
международная миграция получает все больше внимания 
со стороны политических структур, СМИ и широкой обще-
ственности по всему миру.

Экономический спад и политические изменения в Рос-
сийской Федерации, включая введение запрета на повторный 
въезд для мигрантов в случае административных правонару-
шений, стали одной из причин снижения темпов миграции 
из стран Средней Азии. Это повлияло главным образом на 
экономическое положение и доходы, основанные на пере-
водах, в частности в Таджикистане. В результате мигранты 

1				 Приказ	МВД	России	от	12	октября	2015	г	№	980	«Об	утвержде-
нии	Регламента	осуществления	внутреннего	финансового	аудита	
в	системе	МВД	России	и	Регламента	осуществления	ведомствен-
ного	финансового	контроля	в	системе	МВД	России».
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вернулись в страны своего происхождения, остались в стране 
нелегально или выбрали другие страны назначения, прежде 
всего Казахстан. Однако согласно официальной российской 
статистике с 2016-2017 годов темпы миграции из стран Сред-
ней Азии снова начали расти и почти достигли докризисного 
уровня. 

В контексте организации деятельности Главного управ-
ления по миграции финансовый контроль реализуется в 
целях обеспечения оценки надежности осуществления вну-
треннего финансового контроля, подтверждения достовер-
ности бюджетной отчетности и рационализации бюджетной 
методологии и бюджетных стандартов, в целях рационализа-
ции использования бюджетного финансирования.

 Финансовый контроль, реализуемый в структуре Глав-
ного управления по вопросам миграции Министерства 
внутренних дел позволяет подтвердить законность и раци-
ональность использования бюджетного финансирования и 
имущества. Финансовый контроль является эффективным 
инструментом по обеспечению исполнения обязательств 
управления перед федеральным бюджетом, консолидиро-
ванным и иным бюджетам.

Результаты финансового контроля являются основной 
для разработки предложений по рационализации исполь-
зования финансовых ресурсов внутри управления. Наличие 
внешнего контроля позволяет снизить вероятность хищений 
и растрат в структуре Министерства внутренних дел. Внеш-
ний контроль также позволяет обеспечить скорейшее рас-
крытие схем по нецелевому и нерациональному использова-
нию бюджетного финансирования. В случае выявления таких 
фактов в рамках финансового контроля, осуществляются 
меры по привлечению к правовой ответственности.

При рассмотрении государственного финансового кон-
троля в области миграции, нельзя не отметить совокупность 
пробелов, которые не позволяют сделать данную деятель-
ность эффективной и результативной, как следствие, не обе-
спечивают рациональное использование бюджетных средств 
в условиях ограниченного финансирования [3].

Государственный финансовый контроль в области ми-
грации сталкивается с одной базовой правовой проблемой: 
слабое развитие понятийного аппарата финансового контро-
ля, который представлен в Бюджетном кодексе лишь немно-
гословной характеристикой категорий финансового контро-
ля. Иные понятия, связанные с организацией финансового 
контроля, рассредоточены по совокупности НПА.

Значительная опасность преступлений в области го-
сударственного финансирования определяют потребность 
в расширении полномочий исполнительных органов Пра-
вительства в области реализации государственного финан-
сового контроля, в том числе ФНС и ФТС. Представляется 
актуальным и расширение взаимодействия между контро-
лирующими органами и правоохранительными органами.2

В условиях усложнения хозяйствующей деятельности 
финансовых субъектов, когда финансовые операции стано-
вятся всё более сложными по структуре, а недобросовестные 
должностные лица нередко прибегают к действиям по со-
крытию фактов неправомерного использования бюджетного 
финансирования, представляется актуальным комплексное 
исследование поведения хозяйствующих субъектов с целью 
рационализации действующего законодательства в области 
бюджетного финансирования.

На основе вышеизложенного можно сделать вывод о 
том, что обеспечение финансового контроля в области ми-
грации, представляется возможным при реализации следу-
ющих условий:

2	 Федеральный	закон	от	31.07.1998	№	145-ФЗ	«Бюджетный	кодекс	
Российской	Федерации»	в	ред.	от	01.07.2021	//	СПС	Консультант-
Плюс.

• рационализация бюджетирования, финансового обе-
спечения и использования финансовых ресурсов субъектами 
Главного управления по вопросам миграции МВД;

• разработка обновленного законодательства в области 
государственного финансового контроля, которое бы закла-
дывало единые подходы к реализации данного контроля (в 
том числе, создание Федерального закона «О государствен-
ном финансовом контроле»).

Реализация первого условиях потребует организации 
комплексной работы в области бюджетного процесса. Госу-
дарству теми или иными мерами потребуется обеспечить 
большую (в сравнении с текущей) предсказуемость экономи-
ческих результатов и устойчивое социально-экономическое 
развитие. В условиях социально-экономической неопреде-
ленности (в том числе в рамках пандемии COVID-19) под-
держивать эффективность государственных институтов за-
труднительно, ещё труднее – обеспечивать их развитие. Это 
потребует от законодателя пересмотра механизмов бюдже-
тирования в сторону рационализации методик бюджетного 
прогнозирования. Причём речь идёт о рационализации как 
всего государственного бюджета Российской Федерации, так 
и ведомственных бюджетов системы Министерства внутрен-
них дел. Рационализация бюджетных процессов, вероятно, 
может потребовать ужесточения законодательства в области 
бюджетных преступлений.

Реализация второго условия также потребует комплекс-
ной работы в правовой области. Законодателю потребуется 
преобразовать организации финансового контроля в единый 
федеральный закон, который будет учитывать сложность 
современных финансовых операций, будет включать в себя 
механизмы регулирования новых финансовых форм (напри-
мер, криптовалют) и учитывать международный опыт и тре-
бования международного законодательства в области финан-
сового контроля.

Все эти мероприятия позволят качественно повысить 
эффективность использования государственных средств и 
обеспечит необходимые условия для планомерного социаль-
но-экономического развития Российской Федерации.

Исключительно комплексная работа может обеспечить 
устойчивое использование бюджетных средств и националь-
ную безопасность Российской Федерации в неблагоприятных 
экономических условиях.
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НАЛОГОВОЕПРАВОНАЛОГОВОЕПРАВОНАЛОГОВОЕПРАВО

Магомаев А. А.  

Законодатель в ст. 8 Налогового кодекса РФ закрепляет 
определение понятия «налог», подразумевая под налогом 
«обязательный, индивидуально безвозмездный платеж, взи-
маемый с организаций и физических лиц в форме отчуж-
дения, принадлежащих им на праве собственности, хозяй-
ственного ведения или оперативного управления денежных 
средств в целях финансового обеспечения деятельности госу-
дарства и (или) муниципальных образований»1.

Необходимо подчеркнуть, что налог – это платежи, по-
ступающие в бюджет государства и обеспечивающие – рабо-
ту, медицину, армию, транспортную систему и т. д. Только 
треть доходов бюджета приходится на налоги на нефть и газ, 
остальное - на другие налоги. Если люди не будут платить 
установленные налоги, страна не сможет выполнять свои со-
циальные обязательства. Мы не можем жить только за счет 
полезно-ископаемых ресурсов. 

Государство, следуя принципу законности осуществля-
емой деятельности и обеспечения социальной справедли-
вости в отношении граждан, осуществляющих зарегистри-
рованную деятельность, а также граждан-самозанятых, ввел 
налог для самозанятых физических лиц и индивидуальных 
предпринимателей. Институт самозанятости был юридиче-
ски создан в 2017 году, поэтому в соответствии с Граждан-
ским кодексом Российской Федерации была создана новая 

1	 «Налоговый	 кодекс	 Российской	 Федерации	 (часть	 первая)»	 от	
31.07.1998	№	146-ФЗ	(ред.	от	02.07.2021).	[Электронный	ресурс].	
–	Режим	доступа:	http://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_19671/fd3039f558e14477ce752eb9789b02a023fbc006/.

бизнес-единица. Однако 
до сих пор нет четкого кон-
цептуального определения, подразумевающегося под этим 
институтом. Под самозанятыми принято понимать такие 
категории граждан, как няни, сиделки, репетиторы, и иные 
вольнонаемные лица, оказывающие различного рода услуги. 

Примечательно, что первые изменения по данному по-
воду были внесены не в Гражданский кодекс РФ, как того тре-
бует здравый смысл, а в Налоговый кодекс РФ, как того требо-
вали временные рамки, установленные Президентом РФ для 
исполнения поручения, и статья 5 НК РФ, регламентирую-
щая действие актов законодательства о налогах и сборах во 
времени [2, с. 55].

1 января 2019 года принят закон о самозанятых, который 
был назван как «О проведении эксперимента по установле-
нию специального налогового режима «налог на професси-
ональный доход»»2. То есть, налог для самозанятых введен в 
качестве эксперимента. В связи с этим необходимо уяснить, 
какие недостатки и какие преимущества представлены за 
счет него населению, соответствует ли принципам демокра-
тизма, имеет ли перспективы в дальнейшем. 

2	 Федеральный	 закон	 «О	 проведении	 эксперимента	 по	 установ-
лению	специального	налогового	режима	«Налог	на	профессио-
нальный	доход»	от	27.11.2018	№	422-ФЗ	(последняя	редакция).	
[Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	http://www.consultant.
ru/document/cons_doc_LAW_311977/.

Алиева Э. Б.
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Введенная в 2019 году экспериментальная система нало-
гообложения для самозанятых имеет следующие преимуще-
ства:

1. Самозанятые лица могут законно осуществлять свою 
деятельность, при этом проходя легкую регистрацию в при-
ложении «Мой налог», который специально создан для само-
занятых Российской Федерации.

2. Довольная простота регистрации в качестве налого-
плательщика, которая также производится через мобильное 
приложение.

3. Нет необходимости формировать налоговые отчеты 
или декларации, в виду того, что это происходит автомати-
чески.

4. Отсутствие обязательности пенсионного страхования 
граждан. Это можно сделать в добровольном порядке.

5. Граждане Евразийского экономического сообщества 
- Армении, Беларуси, Казахстана или Кыргызстана - также 
могут платить НПД. Для этого достаточно получить ИНН 
внутри России.

6. Физические лица и индивидуальные предпринима-
тели, переходящие на новую частную налоговую систему 
(самозанятые), могут платить подоходный налог только от 
самостоятельной деятельности в размере 4 или 6 %. Это по-
зволит легально вести бизнес и получать доход от работы с 
частичной занятостью без риска быть оштрафованным за не-
законную предпринимательскую деятельность.

7. Следует отметить, что законодатель предоставил пра-
во на налоговые вычеты лицам, использующим специальный 
налоговый режим. Налоговый вычет позволяет физическим 
лицам воспользоваться налоговым вычетом - 1 % от дохода и 
2 % от дохода, индивидуальным предпринимателям и юри-
дическим лицам, но не более 10 000 рублей [1, с. 74-77].

Выделенные преимущества демонстрируют положи-
тельность введенной новации и ее тенденцию развития в бу-
дущем, однако, стоит отметить, что любая новация в той или 
иной мере проблематична, имеет свои недостатки, и то, что 
данный институт находится на стадии апробации означает, 
что он может быть развит в дальнейшем, демократизирован, 
а может быть упразднен или придана завуалированная фор-
ма антидемократизма.

По нашему мнению, первостепенной проблемой явля-
ется отсутствие в данном законе, а также в Налоговом кодексе 
РФ определения понятия «самозанятые», отсутствие перечня 
услуг, которые выполняются в роли самозанятого. В то же 
время именно законодательный акцент на четком перечне 
институтов самозанятости особенно актуален для России, по-
скольку именно этой группе поручено создание стабильного 
среднего класса. В виду этого, полагаем, что законодательное 
регулирование субъектов данного института, определение ус-
луг, при предоставлении которых граждане могут считаться 
самозанятыми, усовершенствует систему налогообложения, 
так как граждане в большинстве своем имеют низкую право-
вую культуру и не знают, можно ли зарегистрироваться им в 
качестве самозанятого, не желают создавать ИП из-за затруд-
нительной процедуры регистрации, оказывают различного 
рода услуги и выполняют работы незаконно, соответственно, 
не выплачивают налоги, что отрицательно сказывается на 
местном, региональном и федеральных бюджетах.

Вторым, немаловажным недостатком системы налого-
обложения самозанятых является то, что запрещается на-
нимать на работу других лиц, то есть, деятельность должна 
осуществляться самостоятельно. В случае, если необходимы 
рабочие, то необходимо заключать с ними гражданско-пра-

вовой договор или создавать ИП. В целях демократизации 
налогообложения считаем оптимальным законодательное 
разрешение самозанятым на работников в количестве до 3 
лиц, что не приравнивает институт самозанятых к статусу 
индивидуальных предпринимателей.

Следует отметить, что, если вы не платите пенсионные 
страховые взносы, стаж работы не засчитывается. Если вы не 
наберете необходимые пенсионные баллы, вы сможете вый-
ти на пенсию в возрасте 70 лет. В этом случае пенсия будет 
очень маленькой. Это не соответствует гарантиям социаль-
ной защиты граждан, равно так же, как то, что самозанятые 
не имеют права на оплачиваемый больничный отпуск, вы-
плат по беременности и родам, в сравнении с работающими 
по трудовому договору. Установление таких выплат государ-
ством станет положительной тенденцией для развития упо-
минаемого института. Думается, что в приложении «Мой 
налог» можно предусмотреть раздел «социальная помощь», 
при которой государством по болезни, по беременности и 
родам и другим социально неблагоприятным ситуациям 
увеличиваются налоговые вычеты для самозанятых лиц.

Таким образом, сочетание отдельных факторов, влияю-
щих на налог на профессиональный доход, создает платфор-
му для регионального экономического развития. Однако, 
привлекая мало внимания из опыта использования этой си-
стемы, необходимо постоянно развивать и совершенствовать 
вид налога, не усугубляя положение налогоплательщиков. 
Тогда можно получить максимальный эффект от его выпол-
нения.
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Для сегодняшней России актуальным остается вопрос 
недропользования и развитие государственной защиты и ох-
раны недр. Данные вопросы интересуют как отдельных пред-
ставителей общества, так и органы, и организации государ-
ственной власти в целом. На основании чего увеличивается 
роль и значение государственных программ в части регули-
рования и организации мероприятий и мер, направленных 
на охрану и защиту недр и улучшения экологической обста-
новки в стране. 

Ключевой задачей государственного регулирования 
в вопросах охраны недр выступает их обеспечение и за-
щита с целью формирования благоприятной системы 
недропользованием как нынешнего, так и будущего по-
колений, а также реализации конституционных прав, 
направленных на обеспечение и доступ к недрам всех 
граждан страны. 

Отметим, что вопросы государственного регулирования 
использования системы недр возложены на различные го-
сударственные учреждения и органы на различных уровнях 
власти. На сегодняшний день государственная система не-
дропользования представляет собой комплекс мер, прини-
маемых соответствующими субъектами Российской Федера-
ции, направленных на обеспечение соблюдения требований 
законодательства в этой сфере. 

Согласно норм статьи 72 основного закона Российской 
Федерации вопросы в части охраны недр, а также экологиче-
ской безопасности и охраны окружающей среды находятся в 

совместном ведении Российской Федерации и ее субъектов1. 
Стоит отметить, что управление недрами и их охрана зависят 
от рационального распределения полномочий со стороны 
федеральных и административных органов субъектов Рос-
сийской Федерации. Вопросы рационального использования 
недр и обеспечение их государственной охраны и защиты 
организуются в нашей стране с использованием средств ве-
домственных учреждений, в частности ключевые вопросы 
ведения находятся в компетенции Министерства природных 
ресурсов и экологии Российской Федерации, а также иных 
федеральных учреждений, агентств и подведомственных им 
иных организаций. 

Федеральная служба по надзору в сфере природопользо-
вания, входящая в состав Министерства природных ресурсов 
и экологии Российской Федерации, организует и охраняет 
национальные парки, государственные природные заповед-
ники и федеральные природные заказники. Росприроднад-
зор выполняет государственные функции в пределах своей 
компетенции. С момента его создания вдвое увеличилось ко-
личество задач, возложенных на Росприроднадзор и его тер-
риториальные учреждения. Государственный орган в рамках 
своей компетенции уделяет особое внимание жесткому со-
блюдению природоохранного законодательства Российской 
Федерации, исполнению программ контрольно-надзорной 

1	 Конституция	РФ	от	12.12.1993	(с	изм.	от	01.07.2020)	//	Справоч-
ная	правовая	система	«Консультант	Плюс».
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деятельности, выполнению поручений Министерства при-
роды, а также Президента Российской Федерации.

Приоритетными задачами государственного управле-
ния в области защиты и охраны недр, выступает формирова-
ние среды, исключающей какие-либо возможности нерацио-
нального их использования и формирование благоприятной 
правовой базы, направленной на обеспечение бережного и 
экономного использования и добычи, сохранности недр с 
целью удовлетворения потребностей общества и реализа-
ции прав каждого гражданина на доступ к недрам.  В свою 
очередь, приоритетной задачей выступает создание государ-
ственной системы охраны недр в части их экологической и 
природной безопасности2.

Мониторинг экологической обстановки показывает не-
достатки и несовершенства системы экологического контро-
ля, а также что увеличивает труднодоступные места и нано-
сит серьезный ущерб окружающей среде, нарушая при этом 
права граждан. 

Вопросы прекращения недропользования отражены 
в нормах закона Российской Федерации «О недрах»3. Зако-
нодательством нашей страны строго установлены факторы, 
влекущие прекращение права пользования недрами. Кроме 
того, определены конкретные ситуации, в которых данное 
право может быть приостановлено или ограничено, а так-
же обстоятельства в которых право недропользования будет 
прекращено досрочно и полностью. 

Необходимо отметить, что рассматриваемые в данной 
работе ключевые моменты досрочного прекращения, при-
остановления или ограничения права пользования недрами 
входят в компетенцию органа, предоставляющего лицензию 
- Федерального агентства по недропользованию (Роснедра)4.

Исследуя вопросы прекращения права пользования не-
драми отметим, что виды решений о досрочном прекраще-
нии, приостановлении и об ограничении права пользования 
недрами влекут разные правовые последствия их принятия 
для владельца лицензии5.

Решение о приостановлении права пользования недра-
ми не влечет отмену лицензии, но запрещает временно вести 
основную деятельность на участке недр и получать соответ-
ствующую продукцию. Однако, недропользователь обязан 
обеспечить сохранность скважин, горных выработок и под-
держивать всю добывающую инфраструктуру в соответству-
ющем состоянии, обеспечивающем безопасном для населе-
ния, недр и окружающей среды.

2	 Лунева	 Е.В.	 Экологические	 императивы	 в	 системе	 правовых	
предписаний	о	рациональном	природопользовании.	[Электрон-
ный	ресурс].	–	Режим	доступа:	https://cyberleninka.ru/article/n/
ekologicheskie-imperativy-v-sisteme-pravovyh-predpisaniy-o-rat-
sionalnom-prirodopolzovanii/viewer.

3 Закон	РФ	от	21.02.1992	№	2395-1	«О	недрах»	(ред.	от	11.06.2021)	
//	Собрание	законодательства	РФ.	1995.	№	10.	Ст.	823.

4	 Приказ	Минприроды	России	от	29.09.2009	№	315	«Об	утверж-
дении	 Административного	 регламента	 Федерального	 агентства	
по	недропользованию	по	исполнению	государственных	функций	
по	существлению	выдачи,	оформления	и	регистрации	лицензий	
на	пользование	недрами,	 внесения	изменений	и	дополнений	в	
лицензии	на	пользование	участками	недр,	а	также	переоформле-
ния	лицензий	и	принятия,	в	том	числе	по	представлению	Феде-
ральной	службы	по	надзору	в	сфере	природопользования	и	иных	
уполномоченных	органов,	решений	о	досрочном	прекращении,	
приостановлении	и	ограничении	права	пользования	участками	
недр»	(с	изм.	от	19.02.2015,	от	31.05.2016)	//	Бюллетень	норма-
тивных	 актов	 федеральных	 органов	 исполнительной	 власти.	
2010.	№	10.

5	 Спиридонов	 Д.В.	 Досрочное	 прекращения	 права	 пользования	
недрами	 как	 один	 из	 механизмов	 правового	 регулирования	
пользования	недрами.	[Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	
https://cyberleninka.ru/article/n/dosrochnoe-prekraschenie-prava-
polzovaniya-nedrami-kak-odin-iz-mehanizmov-pravovogo-regu-
lirovaniya-polzovaniya-nedrami/viewer.

Ограничение права пользования недрами также не вле-
чет отмену лицензии, но все же в данном случае лицензия 
сохраняет свое дальнейшее действие лишь в части видов де-
ятельности, неограниченных решением уполномоченного 
органа. В случае ограничения права пользования недрами 
недропользователь временно или на постоянной основе не 
может осуществлять такую деятельность, которая может 
угрожать безопасности населения, недрам, окружающей 
среде до тех пор, пока не устранит причины угрозы, послу-
жившие фактором для ограничения пользования недрами.

Таким образом, понятия «приостановление пользова-
ния недрами» и «ограничение пользования недрами» имеют 
существенные отличия, которые заключаются в следующем.  
Ограничение права пользования недрами носит временный 
характер.  Данный вывод позволяет сформулировать то об-
стоятельство, что запрет на осуществление деятельности 
пользователя будет снят, как только причины, вызвавшие 
наложение такого рода ограничения, будут устранены. Под 
приостановлением понимается отсутствие возможности 
осуществлять все виды деятельности на отдельных участках 
недр, в том числе приобретение конкретных продуктов, но 
предусмотрено принятие мер в части обеспечения безопас-
ности объектов и инфраструктуры недропользователя для 
населения и природы.

Следующим инструментом, направленным на огра-
ничение системы недропользования, является «досрочное 
прекращение пользования недрами». В ходе применения 
государством данной меры защиты вся деятельность поль-
зователя на участке недр подлежат немедленному прекра-
щению. Кроме того, законодательством в данном случае 
запрещено получение пользователем соответствующей 
продукции. В отличие от двух предыдущих мер государ-
ственного воздействия, данная мера предусматривает, что 
фактическое полное прекращение недропользования на-
ступает до окончания срока действия лицензии. Далее, у 
пользователя возникает необходимость ликвидации либо 
консервации скважин, горных выработок и соответствую-
щей инфраструктуры. Именно в данном случае, лицензия 
прекращает свое действие и подлежит снятию с государ-
ственного учета.

Законодательно установленные основания досрочного 
прекращения права пользования недрами можно класси-
фицировать в зависимости от роли пользователя и выделить 
следующие три группы оснований. К первой группе следует 
отнести основания, инициируемые самим пользователем, 
среди них:

– если инициативу досрочного прекращения пользова-
ния недрами выразил недро-пользователь, при этом необхо-
димо его заявление;

–  в случае, когда лицензиат – предприятие либо иной 
субъект хозяйствования, ликвидирован.

Следующую группу составляют основания, вызванные 
действиями либо бездействием самого лицензиата, таковы-
ми являются:

– случаи возникновения крайне неблагоприятных фак-
торов, таких как угроза безопасности, жизни или здоровью 
населению, в том числе работников пользователя; а также в 
случае нанесения или угрозы нанесения вреда окружающей 
природной среде в результате неблагоприятного воздей-
ствия от деятельности лицензиата на предоставленном ему 
участке недропользования;

– случаи, когда происходит регулярное нарушение при-
нятого порядка и правил пользования недрами;

– случаи, когда недропользователь скрывает или не со-
общает достоверную информации в части пользования не-
драми, а равно предоставляет недостоверную информацию в 
части пользования недрами в отчетах;

– если за время лицензионного срока недропользова-
тель не приступил к работам, в том числе в части установлен-
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ных объемов использования недр он также может лишиться 
права пользования недрами;

– нарушения лицензиатом условий лицензии. К данной 
группе также необходимо отнести случаи, когда сама лицен-
зия может содержать значимое условие, наступление кото-
рого влечет прекращение права пользования недрами.

Последнюю, третью группу, составляют основания, вы-
званные обстоятельствами, не зависящими от пользователя. 
К таковым относятся:

– обстоятельства, когда возникли либо есть риск воз-
никновения происшествий природного или техногенного 
характера: войны, чрезвычайных происшествий, стихийных 
бедствий и иных крайне опасных ситуаций.

В тоже время необходимо отметить, что в случае, когда 
причины, ставшие поводом для приостановления или огра-
ничения права пользования недрами, недропользователем 
устраняются, а все негативные последствия были в полном 
объеме ликвидированы, то закон предоставляет возмож-
ность полного восстановления права пользования недрами. 
Кроме того, законодательно установлено, что период, на ко-
торый было приостановлено право пользования недрами в 
срок действия лицензии не включается.

Возвращаясь к вопросу приостановления права пользо-
вания ввиду возникновения угрозы жизни или здоровью ра-
ботников, населению, ввиду работ, связанных с использова-
нием недр на отведенном участке, отметим, что такие угрозы 
могут быть вызваны действием двух факторов:

1. Объективных:
• природные условия;
• возникновение чрезвычайных ситуаций по независя-

щим причинам.
2. Субъективных:
• по вине недропользователя.
Участок недропользователю может быть представлен на 

определенный срок или же бессрочно, при этом срок дей-
ствия лицензии фактически равносилен сроку, на который 
предоставляется участок недр. В свою очередь, если недро-
пользователем не организуются работы по продлению ли-
цензионного срока, то наступает факт прекращения пользо-
вания недрами. Также владелец лицензии вправе отказаться 
от пользования недрами. Здесь важно соблюсти единствен-
ное условие – недропользователь обязан уведомить о пре-
кращении пользованием недрами государственный орган 
выдавший лицензию в срок не позднее, чем за 6 месяцев до за-
явленного срока. Отказ от пользования недрами составляется 
владельцем лицензии самостоятельно. Форма такого отказа 
не предусмотрена законом и носит произвольный характер. 
При этом, уполномоченный орган вправе отказать заявите-
лю ввиду несоблюдения последним ряда формальностей 
(отсутствием необходимых документов, согласно требований 
отдельных регламентов); в иных случаях – при выполнении 
заявителем мер, направленных на сохранение выделенного 
участка недр, право пользования недрами прекращается.

Согласно требованиям закона, в случаях, когда право 
пользования участком недр переходит от одного лица к дру-
гому, требуется соблюдение процедуры переоформления 
лицензии. Данные положения распространятся при перехо-
де права пользования недрами в связи с реорганизацией или 
ликвидацией хозяйствующего субъекта, в ведении которого 
находился участок недр; переоформление такой лицензии 
предполагает прекращение пользования недрами и возник-
новение этого права при его восстановлении у нового поль-
зователя.

Подводя итог вышесказанному следует отметить, что 
государство располагает рядом правовых инструментов воз-
действия на пользователя недр. В зависимости от характера 
нарушения, степени тяжести и возможности устранения на-
рушений, к недропользователю применяются различные 
по результату воздействия правовые меры. Так, в случае не-

значительных нарушений к недропользователю применимы 
«мягкие меры», такие как приостановление либо ограни-
чение права пользования недрами. Если же недропользо-
вателем допущены серьезные нарушения, в данном случае, 
государством применяются такие радикальные способы воз-
действия как досрочное прекращение права пользования не-
драми6. При этом, независимо от примененного правового 
инструмента, государство всегда ориентировано на главную 
цель – рациональное использование и охрана недр, исклю-
чение возникновения угрозы жизни и здоровью населения, а 
также чрезвычайных ситуаций. Однако, наиболее эффектив-
ной мерой государственного воздействия на нарушителя яв-
ляется досрочное прекращение права пользования недрами. 
Поскольку именно риск потерять прибыль и понести убытки 
в связи с прекращением деловой активности побуждает не-
дропользователя соблюдать условия лицензии и все другие 
требования законодательства. В тоже время, нельзя не могла
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правового регулирования в сфере обеспечения экологической безопасности городской среды, включая целесообразность 
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 Урбанизационные процессы, связанные с расширением 
городского пространства и ростом его значения, носят гло-
бальный общепланетарный характер, и влекут за собой из-
менения в политических, административно-управленческих, 
социально-демографических, научных, экономических, про-
изводственных, технических, эколого-значимых, культурных, 
коммуникационных и информационно-цифровых сферах, 
что порождает необходимость в разработке гармонизиро-
ванного с международным, национального системного пра-
вового регулирования, гарантирующего устойчивое разви-
тие городской среды. 

Становление комплексного эколого-ориентированно-
го правового регулирования, обеспечивающего благопри-
ятные условия жизнедеятельности и рост качества жизни 
проживающих в условиях городской среды людей, ограни-
чение негативного воздействия хозяйственной деятельности 
на окружающую среду в городах в интересах настоящего и 
будущих поколений, и управление ресурсами, несомненно, 
имеет место в нормах отечественного права. В настоящее 
время такое правовое регулирование обладает достаточно 
размытыми характеристиками по причинам: очень широ-
кого межотраслевого охвата разнообразных общественных 
отношений; вариативности политико-правовых тенденций; 
объемного перечня нормативных правовых актов, носящего 
при этом недостаточно системный характер; многообразия 
правовых институтов; и неполной унификации терминоло-
гического ряда. 

В целом обозначенное правовое регулирование фор-
мируется и развивается преимущественно в нескольких 
магистральных направлениях – основные тенденции объек-
тивируются в экологическом1, а также и земельном2, градо-
строительном3 и санитарно-эпидемиологическом4 законода-
тельствах (каждое из которых самостоятельно, в контекстах 
решения собственных задач, и в сочетании с эколого-право-
выми нормами устанавливают механизмы обеспечения эко-
логической безопасности городской среды).   

В то же время, процесс его формирования сопряжен с 
целым рядом сложно разрешаемых задач: как в сфере нор-
мотворчества, так и в сфере правоприменения. 

1	 	Федеральный	 закон	 от	 10	 января	 2002	 г.	№	 7-ФЗ	 «Об	 охране	
окружающей	среды»	//	Российская	газета	от	12	января	2002	г.

2	 Земельный	 кодекс	 РФ	 от	 25	 октября	 2001	 г.	 №	 136-ФЗ	 //	
Российская	газета	от	30	октября	2001	г.

3	 Градостроительный	кодекс	РФ	от	29	декабря	2004	г.	№	190-ФЗ	//	
Российская	газета	от	30	декабря	2004	г.

4	 Федеральный	закон	от	30	марта	1999г.	№	52-ФЗ	«О	санитарно-
эпидемиологическом	 благополучии	 населения»	 //	 Российская	
газета	от	6	апреля	1999	г.;	Постановление	Главного	государствен-
ного		санитарного	врача	РФ	от	28	января	2021	г.	№	3	«Об	утверж-
дении	санитарных	правил	и	норм	СанПиН	2.1.3684-21	«Санитар-
но-эпидемиологические			 требования	 к	 содержанию	 территорий	
городских	и	сельских	поселений,	к	водным	объектам,	питьевой	
воде	 и	 питьевому	 водоснабжению,	 атмосферному	 воздуху,	 по-
чвам,	 жилым	 помещениям,	 эксплуатации	 производственных,	
общественных	помещений,	организации	и	проведению	санитар-
но-противоэпидемических	 (профилактических)	 мероприятий».	
–	[Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	www.pravo.gov.ru.
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В первую очередь обращает на себя внимание вариа-
бельность применяемого действующим законодательством 
терминологического аппарата в рассматриваемой сфере, и 
одновременно – недостаточная его разработанность. 

Урбанизационные процессы объективируются в го-
родах, которые характеризуются: подверженностью есте-
ственного природного ландшафта антропогенному и техно-
генному (включая инженерно-техническому и цифровому) 
преобразованию; наличием системы административной 
организации и управления; наличием городской культуры; 
организацией и управлением земельными ресурсами и зем-
лепользованием; планировкой застройки и размещением 
объектов различного назначения; они являются местом про-
живания людей; местом концентрации инновационного, 
промышленного, инвестиционного и научно-технического 
потенциала, обеспечивающего, помимо прочего, высокий 
уровень территориальной мобильности и межрегиональной 
интеграции населения. 

Для обозначения таких сложных административно-
территориальных образований законодатель применяет 
целый ряд терминов. В качестве универсально обобщаю-
щего – термин максимально широкого содержания: «урба-
низированные территории»5, обозначающий антропогенно 
преобразованные территории естественно-природного про-
исхождения, занятые городскими поселениями и промыш-
ленными объектами, и связанными с ними инфраструктур-
ными, производственными, инженерными и транспортными 
объектами, расположенными, как правило, в пределах ка-
тегории земель населенных пунктов. В ряде случаев осо-
бо выделяют «урбанизированные промышленно развитые 
территории»6.

Также применяются такие термины, как: «поселения» 
(в нормах градостроительного законодательства и законода-
тельства об организации местного самоуправления7), под-
разделяемые на городские и сельские8; «населенные пункты» 
(в нормах земельного законодательства)9; «города»10; «город-
ская среда» (она характеризуется совокупностью природ-
ных, архитектурно-планировочных, экологических и других 
факторов, формирующих среду обитания на определенной 

5	 См.,	например:	ст.	4	Модельного	закона	СНГ	«Об	экологической	
безопасности»	от	15	ноября	2003	г.	№	22-18;	Приказ	Министер-
ства	строительства	и	жилищно-коммунального	хозяйства	РФ	от	
30	декабря	2016	 г.	№	1034/пр	«Свод	правил	СП	42.13330.2016	
«Градостроительство.	Планировка	и	застройка	городских	и	сель-
ских	 поселений».	 Актуализированная	 редакция	 СНиП	 2.07.01-
89*	//	СПС	Гарант.

6	 См.,	 например:	 Апелляционное	 определение	 Апелляционной	
коллегии	Верховного	Суда	РФ	от	13	июня	2019	г.	№	АПЛ19-175	//	
СПС	Консультант	Плюс.

7	 Следует	 подчеркнуть	 динамику	 развития	 законотворческих	
процессов	в	данной	сфере	–	в	п.	1	ст.	131	Конституции	РФ	были	
внесены	изменения	(2020	г.),	в	соответствии	с	которыми	термин	
«поселения»	 заменен	 на	 термин	 «территории	 муниципальных	
образований»	//	Конституция	Российской	Федерации	от	12	дека-
бря	1993	г.	(с	изменениями	от	1	июля	2020	г.)	//	СПС	Гарант.

8	 П.	1	ст.	2	Федерального	закона	от	6	октября	2003	г.	№	131-ФЗ	«Об	
общих	принципах	организации	местного	самоуправления	в	Рос-
сийской	Федерации»	//	Российская	газета	от	8	октября	2003	г.

9	 Ст.	83	Земельного	кодекса	РФ	от	25	октября	2001	г.	№	136-ФЗ	//	
Российская	газета	от	30	октября	2001	г.

10	 Ст.	 2	Федерального	 закона	от	6	октября	2003	 г.	№	131-ФЗ	«Об	
общих	принципах	организации	местного	самоуправления	в	Рос-
сийской	Федерации»	//	Российская	газета	от	8	октября	2003	г.;	
Общероссийский	 Классификатор	 объектов	 административно-
территориального	деления	ОК	019-95	(ОКАТО),	утв.	Постановле-
нием	Госстандарта	от	31	июля	1995	г.	№	413	//	СПС	Гарант.

территории и определяющих комфортность проживания на 
этой территории)11; «мегаполисы»12 и «агломерации»13.  

Для целей данного исследования термин «городская сре-
да» представляется наиболее предпочтительным, т.к. обладает 
наибольшими эколого-значимыми характеристиками. 

Приведенное выше разнообразие терминологического 
ряда не выглядит корректно упорядоченным и нуждается в 
своем оптимальном структурировании: необходим единый 
унифицирующий подход.

В настоящее время не выработано и единого подхода к 
вопросу о том – является ли целесообразным формирование 
единого комплексного правового института, предусматри-
вающего правовое регулирование правоотношений, обеспе-
чивающих устойчивое экологическое развитие городской 
среды (и каким термином может быть такой институт обо-
значен) [4].

Развитие экологической политики и права, во всяком 
случае, стимулируют современную юридическую технику к 
созданию новых правовых институтов, применяемых в дан-
ной сфере. Появились такие институты, как: «устойчивое 
развитие территорий» – предусматривающий обеспечение 
при осуществлении градостроительной деятельности без-
опасности и благоприятных условий жизнедеятельности 
человека14, ограничение негативного воздействия хозяйствен-
ной и иной деятельности на окружающую среду и обеспе-
чение охраны и рационального использования природных 
ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений15; 
разрабатывается «устойчивое градостроительство»: соглас-
но правовой позиции, сформированной Конституционным 
Судом РФ, регламентация градостроительной деятельности 
направлена в первую очередь на обеспечение комфортной 

11	 П.	 1.2.	 «Методики	 определения	 индекса	 качества	 городской	
среды	 муниципальных	 образований	 Российской	 Федерации»,	
утвержденной	Приказом	Министерства	строительства	и	жилищ-
но-коммунального	хозяйства	РФ	от	31	октября	2017	г.	№	1494/
пр	//	СПС	Гарант;	Распоряжение	Правительства	РФ	от	23	мар-
та	2019	г.	№	510-р	«	Об	утверждении	Методики	формирования	
индекса	 качества	 городской	 среды»	 //	 СПС	Консультант	Плюс	
См.	 также:	 Паспорт	 приоритетного	 проекта	 «Формирование	
комфортной	 городской	 среды»,	 утв.	 Президиумом	 Совета	 при	
Президенте	 РФ	по	 стратегическому	 развитию	и	 приоритетным	
проектам.	Протокол	от	18	апреля	2017	г.	№	5	//	СПС	Консультант	
Плюс;	 Существуют	и	 региональные	 тенденции.	Например,	 под	
городской	 средой	 обитания,	 согласно	 Постановлению	 Прави-
тельства	Московской	области	от	17	октября	2017	г.	№	864/38	«Об	
утверждении	 государственной	программы	Московской	 области	
«Формирование	 современной	 комфортной	 городской	 среды»,	
понимается	совокупность	конкретных	основополагающих	усло-
вий,	созданных	человеком	и	природой	в	границах	населенного	
пункта,	которые	оказывают	влияние	на	уровень	и	качество	жиз-
недеятельности	человека»	//	СПС	Консультант	Плюс.

12	 См.,	например:	Послание	Президента	РФ	Федеральному	 собра-
нию	от	1	марта	2018	г.	//	СПС	Консультант	Плюс.

13	 Согласно	 «Стратегии	 пространственного	 развития	 Российской	
Федерации	на	период	до	 2025года»,	 утвержденной	Распоряже-
нием	Правительства	РФ	от	13	февраля	2019г.	№	207-р	«Крупная	
городская	агломерация»	–	это	совокупность	компактно	располо-
женных	населенных	пунктов		и	территорий	между	ними	с	общей	
численностью	населения	500	тысяч	человек	–	1000	тысяч	чело-
век,	 связанных	 совместными	инфраструктурными	объектами	и	
объединенных	интенсивными	экономическими,	в	том	числе	тру-
довыми,	и	социальными	связями.	//	СПС	Консультант	Плюс.

14	 См.	подп.	«б»	п.	8	«Основ	государственной	политики	в	области	
экологического	развития	России	на	период	до	2030	года»,	 утв.	
Президентом	РФ	от	30	апреля	2012	г.	//	СПС	Гарант.

15	 П.	3	ст.	1	Градостроительного	кодекса	РФ	от	29	декабря	2004	г.	
№	190-ФЗ	//	Российская	газета	от	30	декабря	2004	г.
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среды обитания16, комплексного учета потребностей населе-
ния и территорий в развитии и необходима для согласова-
ния государственных, общественных и частных интересов в 
данной области в целях обеспечения благоприятных условий 
проживания17. 

Для дальнейшего формирования и развития подобных 
правовых институтов очень важно сохранение их эколого-
значимой составляющей.

Кроме того, в научных исследованиях стал заметным во-
прос о выработке специальных принципов правовой охраны 
окружающей среды в городском пространстве. Значение ста-
туса принципов, являющихся одновременно и нормами-ре-
комендациями, и основными стратегическими установками, 
объективирующими руководящие идеи, характеризующие 
сущность и содержание отрасли права, чрезвычайно велико 
для создания и развития специального эколого-значимого 
правового регулирования. 

Можно выявить некоторое противоречие в том, что спе-
циального института, предусматривающего правовое регу-
лирование правоотношений, обеспечивающих устойчивое 
экологическое развитие городской среды как такового еще не 
существует, а принципы правого регулирования уже обсуж-
даются академическим сообществом, и даже признается, что 
они находят свое закрепление в специальных нормах [6]; при 
этом и в данном вопросе единой концепции и единой тер-
минологии не выработано – в одних случаях формулируются 
природоохранные принципы градостроительной деятель-
ности18, в других – принципы охраны окружающей среды в 
городах [5].

По мнению Н. Л. Лисиной, например, можно выделить 
такие принципы правовой охраны окружающей среды в 
городах19, как: сохранение, поддержание и восстановление 
благоприятной окружающей среды в городе как элемента 
качества жизни человека в нем; сочетание экологических, 
экономических и социальных аспектов развития города – в 
качестве главного принципа охраны окружающей среды в 
городах («принцип баланса возможностей и потребностей»); 
экологически обоснованное планирование развития и за-
стройки территории городов; участие населения в решении 
вопросов устойчивого развития городов; децентрализация 
и укрепление позиций органов местного самоуправления в 
деле охраны окружающей среды городов [5].

В данном контексте также важно отметить приоритеты 
концепции устойчивого развития, как основы эффективно-

16	 Согласно	 п.	 2.10	 Инструкции	 по	 экологическому	 обоснованию	
хозяйственной	 и	 иной	 деятельности,	 утвержденной	 Приказом	
МПР	РФ	от	29	декабря	1995	г.	№	539.	«условия	проживания	ком-
фортные	–	это	характеристика	окружающей	среды,	при	которой	
обеспечивается	 благополучное	 состояние	 здоровья	 человека	 и	
благоприятные	 социально-бытовые	 условия	 проживания	 насе-
ления»	//	СПС	Гарант.

17	 П.	2.1	Определения	Конституционного	Суда	РФ	от	15	июля	2010	г.	№	
931-О-О;	 см.	 также:	Апелляционное	 определение	Верховного	Суда	
РФ	от	15	января	2020г.	№	53-АПА19-47	//	СПС	Консультант	Плюс.

18	 Там	же.
19	 Согласно	 ст.	 1	 Федерального	 закона	 «Об	 охране	 окружающей	

среды»,	охрана	окружающей	среды	–	это	деятельность	органов	
государственной	 власти	 Российской	 Федерации,	 органов	 госу-
дарственной	 власти	 субъектов	 Российской	 Федерации,	 органов	
местного	 самоуправления,	 общественных	 объединений	 и	 не-
коммерческих	 организаций,	 юридических	 и	 физических	 лиц,	
направленная	на	 сохранение	и	восстановление	природной	сре-
ды,	рациональное	использование	и	воспроизводство	природных	
ресурсов,	предотвращение	негативного	воздействия	хозяйствен-
ной	и	иной	деятельности	на	окружающую	среду	и	ликвидацию	ее	
последствий.

го решения экологических проблем [2] городской среды, 
которые реализуются как в сфере нормотворчества, так и в 
правоприменительной деятельности. Устойчивое развитие 
предполагает процесс изменений в окружающей среде, при 
котором экономическая деятельность, эксплуатация при-
родных ресурсов, направление инвестиций, ориентация на-
учно-технического развития, развитие личности согласованы 
друг с другом и укрепляют нынешний и будущий потенциал 
для удовлетворения человеческих потребностей [10].

Проблематика обеспечения экологической безопасно-
сти городской среды приобретает первостепенное значение, 
поскольку индустриализация и научно-технический про-
гресс, обеспечивающие жизнедеятельность современного че-
ловека, приводят и к негативным экологическим эффектам, 
и порождает среду с потенциально высокой концентрацией 
экологически неблагоприятных факторов и экологических 
рисков20.

Действующее законодательство определяет экологиче-
скую безопасность как состояние защищенности природной 
среды и жизненно важных интересов человека от возможно-
го негативного воздействия хозяйственной и иной деятель-
ности, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, их последствий21.

Более широкая трактовка, предлагаемая нормами меж-
дународного права, определяет экологическую безопасность 
в качестве системы политических, правовых, экономических, 
технологических и иных мер, направленных на обеспечение 
гарантий защищенности окружающей среды и жизненно 
важных интересов человека и гражданина от возможного не-
гативного воздействия хозяйственной и иной деятельности и 
угроз возникновения чрезвычайных ситуации природного и 
техногенного характера в настоящем  и будущем времени22.

Также она рассматривается в качестве совокупности 
состояний, процессов и действий, обеспечивающей эколо-
гический баланс в окружающей среде и не приводящей к 
жизненно важным ущербам (или угрозам таких ущербов), 
наносимым природной среде и человеку23.

Согласно п. 1 «Стратегии экологической безопасности 
Российской Федерации» – экологическая безопасность явля-
ется составной частью национальной безопасности24, но, кро-
ме этого, она может быть рассмотрена и в качестве безопас-
ности личности и общества в целом. 

Отметим, что согласно п. 20 указанной Стратегии нали-
чие густонаселенных территорий, характеризующихся высо-
кой степенью загрязнения окружающей среды, относится к 
внутренним вызовам экологической безопасности. 

20	 Экологические	риски	связаны	с	действием	природных	и	антро-
погенных	факторов.	 Понятие	 содержится	 в	 ст.	 1	 Федерального	
закона	«Об	охране	окружающей	среды»	как	вероятность	насту-
пления	 события,	 имеющего	 неблагоприятные	 последствия	 для	
природной	 среды	 и	 вызванного	 негативным	 воздействием	 хо-
зяйственной	и	иной	деятельности,	чрезвычайными	ситуациями	
природного	и	техногенного	характера.	Федеральный	закон	от	10	
января	2002	г.	№	7-ФЗ	«Об	охране	окружающей	среды»	//	Рос-
сийская	газета	от	12	января	2002	г.

21	 Ст.	1	Федерального	закона	от	10	января	2002	г.	№	7-ФЗ	«Об	охра-
не	окружающей	среды»	//	Российская	газета	от	12	января	2002	г.

22	 Модельный	закон	СНГ	«Об	экологической	безопасности»	от	15	
ноября	2003	г.	№	22-18	//СПС	Гарант.

23	 П.	2.1.	Инструкции	по	экологическому	обоснованию	хозяйствен-
ной	и	иной	деятельности,	утвержденной	Приказом	МПР	РФ	от	29	
декабря	1995	г.	№	539	//	СПС	Гарант.

24	 Стратегия	утверждена	Указом	Президента	РФ	от	19	апреля	2017	
г.	№	176	«О	Стратегии	экологической	безопасности	Российской	
Федерации	на	период	до	2025	года»	//	СПС	Гарант.
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В обеспечении экологической безопасности городской 
среды усматривается публично значимая задача25, объекти-
вирующая в себе всеобщий публичный интерес, обеспечен-
ный общезначимым характером, государственно-правовыми 
признанием, нормативным закреплением, поддержкой и га-
рантированностью [1].

Экологическая безопасность как самостоятельный ком-
плексный правовой институт обеспечивается особой систе-
мой правового регулирования, закрепленного в нормах спе-
циального законодательства. Его межотраслевой характер 
– и в целом, и применительно к условиям городской среды, 
предопределяется его корреляцией с институтами санитар-
но-эпидемиологической, продовольственной, промышлен-
ной, энергетической, градостроительной, экономической, 
цифровой, транспортной и иными видами безопасности, ко-
торые также призваны обеспечивать такое состояние среды 
обитания, при котором отсутствует опасность вредного воз-
действия ее факторов на человека.

Цели и приоритеты Российской Федерации в сфере обе-
спечения экологической безопасности городской среды за-
креплены и в реализуемых Национальном проекте РФ на пе-
риод с 2018 г. по 2024 г. «Экология»26, Национальном проекте 
РФ на период с 2018 г. по 2024 г. «Жилье и городская среда»27. 

В целом же экологическая безопасность в настоящее вре-
мя достаточно общепризнанно рассматривается в качестве 
социально-экологической характеристики соответствующей 
территории [8], и, в первую очередь – городской среды.

Для корректного толкования содержания института 
экологической безопасности городской среды, можно пред-
ложить такую ее составляющую как «урбанизационная без-
опасность», которая может быть рассмотрена как состояние 
защищенности личности и общества в контексте существова-
ния на урбанизированных территориях и, особенно – в круп-
ных городах.

В качестве основных составляющих «урбанизационной 
безопасности» могут быть рассмотрены взаимообуслав-
ливающие факторы городской среды: градостроительные, 
архитектурные, инфраструктурные, техногенные, энергоо-
беспечивающие, управленческие, коммуникационные, ин-
новационно-цифровые, социальные, культурные, рекреаци-
онные, логистические; геодемографического положения (в 
аспекте перспективы роста количества и качества трудовых 
ресурсов); политико-географического положения (располо-
жение города относительно столицы и границ, и размещения 
в нем органов публичной власти) и, разумеется, природные.  
Природная среда здесь определяется факторами существу-
ющих природных условий: климатических, геофизических, 
геологических, гидрологических, геохимических, ландшафт-
ных, биологических.  Значение имеют и собственно экологи-
ческие факторы, определяемые в соответствии с физически-
ми, химическими, биологическими и иными показателями 

25	 Определение	Верховного	Суда	РФ	от	11	сентября	2020	г.	по	делу	
№	А43-35725/2017.	–	 [Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	
https://sudact.ru/.

26	 См.:	Паспорт	национального	проекта	«Экология»	(утв.	президи-
умом	Совета	при	Президенте	РФ	по	 стратегическому	развитию	
и	национальным	проектам,	 протокол	 от	 24.12.2018	 г.	№	 16).	 –	
[Электронный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 http://government.ru/
rugovclassifier/848/events/.

27	 См.:	Паспорт	национального	проекта	«Жилье	и	городская	среда»	
(утв.	президиумом	Совета	при	Президенте	РФ	по	стратегическо-
му	развитию	и	национальным	проектам,	протокол	от	24.12.2018	
г.	 №	 16).	 –	 [Электронный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 http://
government.ru/projects/selection/735/35560/.

качества окружающей среды, уровнем загрязнения и видами 
негативного воздействия на окружающую среду, специфи-
кой программы обращения с отходами [7].

К настоящему моменту на международно-правовом и 
национальном уровнях разработаны самые различные ин-
струменты оценки устойчивости, безопасности и качества 
жизни людей в городах – рейтинги, индексы, стандарты28. 
Учитываются и оцениваются такие показатели, как: воздуш-
ная среда, водопользование, энергопотребление, обращение 
с отходами, биотическая среда (растительный и животный 
мир), управление воздействием на окружающую среду, 
транспорт и др. 

Законодателем разработана такая категория, как Ин-
декс качества городской среды.  Индекс качества городской 
среды согласно положениям отечественного законодатель-
ства, представляет собой цифровое значение состояния го-
родской среды населенных пунктов, полученное в результате 
комплексной оценки количественных и поддающихся из-
мерению показателей, характеризующих уровень комфорта 
проживания на соответствующей территории29. При этом 
Индекс оценивает городскую среду в целом, во всей ее пол-
ноте, поэтому при его подсчете используется информация, 
относящаяся к различным аспектам функционирования и 
применяются самые разноаспектные индикаторы, в том чис-
ле такие как: удовлетворение базовых нужд населения, каче-
ство жизни, экологическая ситуация, рациональное исполь-
зование ресурсов, развитие инфраструктуры, эффективность 
управления, потенциал устойчивого развития и др., при 
этом одна из базовых ценностей развития города это эколо-
гическая безопасность.

Отметим, что современным этапом развития городов 
стало формирование нового устойчивого эколого-совмести-
мого правового архетипа урбанистики – получившего назва-
ние «умный город» («smart city»), предусматривающего кон-
вергенцию физического, цифрового и биологического миров 
[9], при которой эффективно взаимодействуют потоки мате-
риалов, энергии, трудовых ресурсов, и информации, а так-
же происходит демократизация информации и развивается 
прозрачность социально-политических процессов, которые 
обеспечивают всепроникающие цифровые активы и инфор-
мационные технологии, при этом экологическая составля-

28	 Например,	 ISO	 18091-2019	 Quality	 management	 systems,	 ISO	
37120-2014	 Sustainable	 development	 of	 communities,	 ISO	 37151-
2015	 Smart	 community	 infrastructures,	 ISO	 37152-2016	 Smart	
community	 infrastructures,	 ГОСТ	 Р	 ИСО	 18091-2016	 Системы	
менеджмента	 качества;	 ГОСТ	 Р	 ИСО	 37120-2020	 Устойчивое	
развитие	сообщества	и	др.

29	 См.:	Распоряжение	Правительства	РФ	от	23	марта	2019	г.	№	510-
р	«	Об	утверждении	Методики	формирования	индекса	качества	
городской	 среды»	 //	 СПС	 Консультант	 Плюс;	 Приказ	 Мини-
стерства	 строительства	 и	 жилищно-коммунального	 хозяйства	
РФ	от	31	октября	2017	г.	№	1494/пр	«Об	утверждении	Методики	
определения	индекса	качества	городской	среды	муниципальных	
образований	 Российской	 Федерации»	 //	 СПС	 Гарант;	 Паспорт	
национального	 проекта	 «Жилье	 и	 городская	 среда»	 (утв.	 пре-
зидиумом	Совета	при	Президенте	РФ	по	стратегическому	разви-
тию	и	национальным	проектам,	протокол	от	24.12.2018	г.	№	16).	
–	 [Электронный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 http://government.
ru/projects/selection/735/35560/.Также	существуют	и	региональ-
ные	 программы:	 см.,	 например,	 Паспорт	 регионального	 про-
екта	«Формирование	комфортной	городской	среды»	(город	фе-
дерального	 значения	 Санкт-Петербург)	 протоколом	 заседания	
проектного	комитета	по	направлению	региональных	проектов	в	
Санкт-Петербурге	«Жилье	и	городская	среда»	от	19	марта	2021	
№	2.	–	[Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	www.	gov.spbu.
ru.
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ющая концепции «умных городов», обеспечивающая обе-
спечение экологических прав граждан, является важнейшей 
[3]. В качестве примера можно привести программу «Умный 
Санкт-Петербург», предусматривающую комплексный под-
ход к внедрению информационных технологий управления 
мегаполисом, гибкий интеграционный процесс развития, 
включающий цели социально-экономической политики го-
рода, обеспечение стабильного улучшения качества жизни 
горожан, которое имеет интегральный характер и опреде-
ляется уровнем развития экономики, состоянием городской 
среды, включая экологическую составляющую30. 

Кроме того, чрезвычайно интересно, хотя и несколь-
ко спорадически, развивается судебная практика в данной 
сфере. Судебными решениями осуществлено признание: 
устойчивости систем водоснабжения и водоотведения в на-
селенных пунктах в качестве имеющих важное значение для 
безопасности жизнедеятельности населения, функциониро-
вания промышленной и коммунально-бытовой инфраструк-
туры31; значения инженерно-технических сетей, входящих в 
единую систему коммунальной инфраструктуры для обеспе-
чения санитарно-гигиенической и экологической безопас-
ности территории города32; обязанности служб ЖКХ по ока-
занию услуг по обеспечению экологической безопасности в 
городе33; обязанности соблюдения правил эксплуатации по-
лигонов твердых коммунальных отходов как требование по 
обеспечению экологической безопасности34; признание того 
факта, что последствия неблагоприятных воздействий хозяй-
ственной деятельности на окружающую среду в городе (на-
пример, воздействия неблагоприятных факторов промыш-
ленных загрязнений) приводят к значительным неудобствам 
жизни и расстройствам здоровья35 и проч.

Таким образом, формирование и развитие системного 
механизма правового регулирования охраны окружающей 
среды в городах, включающего закрепление принципов, 
приоритетов и стратегических задач, создание новых право-
вых терминов и институтов, объективирующих в себе эко-
лого-значимые факторы устойчивого развития городской 
среды, является одной из важнейших задач отечественной 
законотворческой и правоприменительной деятельности, 
активно реализуемой в современных условиях. В целом же 
можно признать достаточно результативными существую-
щие законотворческие инициативы, и решения правопри-

30	 См.	 раздел	 6	 Стратегии	 социально-экономического	 развития	 Санкт-
Петербурга	на	период	до	2035	г.,	утвержденной	Постановлением	Прави-
тельства	Санкт-Петербурга	№	521	от	26	июня	2018	г.	//	СПС	Консультант	
Плюс;	 Отметим	 также	 и	 Постановление	 Правительства	 Санкт-
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менительной деятельности, а также некоторые социально-
культурные достижения в сфере обеспечения экологической 
безопасности городской среды.
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The article analyzes the experience of the international community aimed at countering corporate corruption offenses.
The issue of countering corporate corruption takes a priority place in the anti-corruption policy in foreign countries. A number of 

countries, such as the UK, have recently adopted anti-corruption laws. In addition, British and American security officials, in particular, 
recognized the fight against corruption against legal entities as a priority.

 Cases of bringing legal entities to criminal responsibility, which become subjects of criminal responsibility, including for violation of 
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that legal entities are increasingly recognized as subjects of criminal liability for crimes in cases of bribery.
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УГОЛОВНОЕПРАВО

Истоки института добровольного отказа от преступле-
ния можно найти еще в дореволюционном периоде раз-
вития уголовного права и уголовного законодательства. 
В правовой литературе отмечается, что примерно к кон-
цу девятнадцатого – началу двадцатого века в российской 
теории уголовного права оформилась теория преступ-
ной деятельности, которая не привела к результату. Эта 
концепция мало отличается от взглядов на неоконченное 
преступление, которые существуют в настоящее время. 
Аналогично настоящему времени, преступление рассма-
тривалось как оконченное, если в нем (в деянии, которое 
было совершено) можно было выделить все необходимые 
признаки состава преступления.

Поскольку в случае добровольного отказа уголовной 
ответственности не наступает, следовательно, речь не идет 
об освобождении от нее – самого факта уголовной ответ-
ственности еще нет и не будет, если поведение субъекта 
добровольного отказа удовлетворяет установленным уго-

ловным законом критериям. Также разными учеными на-
зываются разные признаки добровольного отказа. 

В частности, исследователи полагают, что добровольный 
отказ имеет главными своими признаками его доброволь-
ность и окончательность. По нашему мнению, такой признак, 
как осознание самой возможности довести преступление до 
конца, можно включить в состав другого признака – добро-
вольности отказа. Добровольность предполагает такое осоз-
нание и без него невозможна, следовательно, выделение дан-
ного признака дополнительно является излишним. Никаких 
дополнительных условий объективного характера не ставится 
как обязательные условия добровольного отказа.

Таким образом, лицо не может быть освобождено от 
уголовной ответственности в связи с добровольным отка-
зом в том случае, если оно «добровольно приняло реше-
ние» об отказе от преступления только по той причине, 
что осознало объективную невозможность его совершения, 
наличие препятствий для его совершения.
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 Спорным является вопрос о том, что считать «до-
ведением преступления до конца» и сам «конец престу-
пления». Представляется, что в данном случае перво-
степенное значение должно иметь выяснение умысла 
преступника, а также исследование объективной сторо-
ны, которая может указать, каким был этот умысел. При 
этом необходимо выяснить, не содержат ли действия 
субъекта признаки иного состава преступления, посколь-
ку как устанавливает защитник, если преступник хитро-
стью попытается избежать наказания, заявляя, что хотел 
совершить какое-то иное, более тяжкое преступление, и 
не совершил его, это не позволит ему избежать уголовной 
ответственности за уже содеянное.

 Добровольный отказ имеет существенные отличия от 
неоконченного преступления. Статья 29 Уголовного кодек-
са Российской Федерации устанавливает, что преступле-
ние можно считать оконченным, если в деянии, которое 
совершило лицо, есть признаки состава преступления, ко-
торое предусматривает УК РФ. Необходимо иметь в виду, 
что, если преступление неоконченное, все же преступле-
ние с юридической точки зрения имеет место быть, хотя 
оно и не доведено до конца (не окончено). Однако добро-
вольный отказ предполагает, что в принципе нет состава 
преступления, следовательно, преступления с юридиче-
ской точки зрения нет (если нет состава другого престу-
пления – но тогда речь идет о законченном преступлении 
другого состава).

Правовая природа добровольного отказа и неокон-
ченного преступления различается и по сути, и по ряду 
важных критериев. В связи с изложенным выше еще од-
ной проблемой института добровольного отказа можно 
назвать то, что статья 31 «Добровольный отказ» УК РФ по-
мещена в главу 6 «Неоконченное преступление». Представ-
ляется, что разная правовая природа и критерии, о кото-
рых речь шла выше, позволяют сделать вывод о некоторой 
нелогичности такой структуры кодекса. В литературе вы-
сказывалась точка зрения о том, что наличие значительной 
разницы между институтом добровольного отказа и ин-
ститутом неоконченного преступления приводит к тому, 
что неоправданно рассматривать их в одной и той же главе 
Уголовного кодекса. Они являются взаимоисключающи-
ми.

 По данным причинам предлагается выделить инсти-
тут добровольного отказа и поместить его в самостоятель-
ной главе УК РФ. 

Различные ученые соглашаются, что, добровольно 
отказываясь, лицо должно осознавать, что имеет возмож-
ность продолжить свои преступные действия и довести 
преступление до конца. Именно по субъективному харак-
теру окончательности добровольного отказа определяется 
момент прекращения неоконченного преступления, толь-
ко он позволяет выяснить психическое отношение лица к 
своему деянию. 

Действительно, данный признак по своей природе 
является именно субъективным, поскольку окончательное 
прекращение преступления, прежде всего, предполагает 
факт окончательного отсутствия умысла на совершение в 
будущем действий по продолжению начатого преступле-
ния, то есть лицо, добровольно отказалось и уже не вернет-
ся к ранее начатой деятельности.

Рассматривая добровольный отказ соучастников, важ-
но учитывать тот момент, что любой из участников пре-
ступной деятельности может быть не ограничен функци-
ями, присущих только одному виду соучастников. Это 
связанно с тем, что соучастники в совместной преступной 
деятельности могут выполнять одновременно роли испол-
нителя и подстрекателя, в то же время и пособника и ис-
полнителя, либо же пособника и подстрекателя. 

Добровольный отказ при неоконченном преступле-
нии является довольно распространенным явлением. Од-
нако на практике определить его признаки довольно тя-
жело. Такая ситуация обусловлена сложностью данного 
института, не способствует решению этой проблемы и от-
сутствие единых позиций по поводу некоторых вопросов 
добровольного отказа в теории. В советский период боль-
шинство ученых считали, что следует выделять только два 
признака исследуемого понятия: добровольность и окон-
чательность. 

В правовой литературе отмечается, что примерно к 
концу девятнадцатого – началу двадцатого века в россий-
ской теории уголовного права оформилась теория пре-
ступной деятельности, которая не привела к результату. 
Эта концепция мало отличается от взглядов на неокон-
ченное преступление, которые существуют в настоящее 
время. 

Также выделяли так называемое обнаружение умыс-
ла, которое понималось как выражение умысла в словах 
преступника или даже в письменной форме. При этом в 
теории уголовного права осуществлялся поиск границ по-
кушения, в которых эта стадия преступления, являющаяся 
предварительной, могла становиться наказуемой. При-
знак осознания возможности доведения преступления до 
конца по своей природе является субъективным и зависит 
от отражения в сознании человека внешних обстоятельств 
(наличие или отсутствие обстоятельств, препятствующих 
доведению преступления до конца, должна охватываться 
сознанием лица), однако это не должно означать полное 
исключение объективных факторов.

Исследование объективных условий совершения пре-
ступления позволяет правоприменительным органам пра-
вильно определять наличие или отсутствие добровольного 
отказа в действиях лица. 

Но неправильно считать, что только рассмотрение 
внешних условий позволяет сделать правильный вывод 
о добровольности отказа от совершения преступления. 
Третий признак раз и навсегда прекращения преступного 
посягательства. Если обратиться к зарубежному законода-
тельству, то можно заметить, что добровольный отказ от 
преступления регламентирован несколько иначе чем, в 
российском уголовном законе.

Временная индивидуализация или добровольный от-
каз, рассматривается в уголовном праве зарубежных стран 
как ситуация, когда индивидуальный субъект может по-
тенциально отказаться от дальнейшего совершения пре-
ступления. Однако необходимо сделать несколько предва-
рительных замечаний, чтобы рассмотреть концептуальную 
структуру института добровольного отказа от совершения 
преступления, которая применяется в уголовном праве за-
рубежных стран, согласованной с соответствующим редук-
тивным уголовным преследованием.
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В УК многих зарубежных стран институт доброволь-
ного отказа поляризован вокруг двух различных обосно-
ваний: (а) стимул для человека отказаться от преступного 
пути и способствовать предотвращению преступлений 
или(б) отражение уменьшения виновности и/или социаль-
ной опасности лица, совершившего преступление.

Стимулирование оправдания лица в связи с добро-
вольным отказом от совершения преступления заключа-
ется в том, что оно дает человеку возможность пересмо-
треть свои поступки и их возможные последствия, что, 
соответственно, может снизить вероятность совершения 
преступления. Презумпция заключается в том, что соци-
ально желательно предоставить намеренным правонару-
шителям возможность предотвратить последствия своих 
действий. Рационализация, как, заключается в том, что 
отказ от преступления частично опирается «на политику 
закона, направленную на обеспечение стимула для отказа 
от преступных замыслов тем, кто осуществляет их до того, 
как они причинят вред». Таким образом, это своеобразный 
иммунитет от наказания.

Реальность, однако, выглядит совсем иначе в том 
смысле, что это конкретизированное теоретическое обо-
снование предполагает знание закона для получения 
оправдательного эффекта. Таким образом, этот признак 
должен сочетаться с убеждениями, связанными с предше-
ствующей возможностью совершить преступление и со-
путствующей неосознанной ответственностью за возмож-
ные последствия. 

Квази-оправдательный характер стимулирования 
при добровольном отказе от преступления в зарубежном 
законодательстве, предполагает, что лицо изменяет свое 
преступное поведение в зависимости от критериев дефи-
ниции преступления, и тех возникших обстоятельств, ко-
торые подталкивают к отказу от преступного поведения.

Реальность такова, что модель снижения социальной 
опасности личности в связи с отказом отражает суть лю-
бой потенциальной защиты и обоснования оправдания 
лица отказавшего совершить преступление.

Так согласно Главе 40.10 штата Нью-Йорк доброволь-
ный и полный отказа от преступной деятельности при-
знается при обстоятельствах, если обвиняемый вышел из 
соучастия до совершения посягательства и предпринял все 
усилия для его предотвращения. 

Глава 31 УК ФРГ гласит – не наказывается тот, кто до-
бровольно: 

– отказался от попытки склонить к преступлению и 
предотвратил преступное деяние, совершаемое другим 
лицом; 

Однако даже при наличии данных препятствий, ко-
торое лицо фактически не может преодолеть, отказываясь 
от совершения преступления, считает, что мог бы довести 
его до конца, институт добровольного отказа, по мнению 
многих авторов, от совершения преступления должен при-
меняться. Если же, наоборот, препятствия для совершения 
преступления существуют исключительно в воображении 
лица и лицо, таким образом, не видит практической воз-
можности продолжить преступное посягательство, нельзя 
говорить о добровольности подобного отказа [1, c. 47]. 

Добровольность отказа заключается, прежде всего, в 
отсутствии принуждения со стороны других лиц, в част-

ности, признается вынужденной, а не добровольным отказ 
лица, вызванная угрозой со стороны потерпевшего обра-
титься в правоохранительные органы.

Роль внешних обстоятельств при добровольном отка-
зе довольно ограничена: они косвенно способствуют воз-
никновению у человека желания добровольно отказаться 
от совершения преступления [2, c. 82].

Кроме того, рассматривая добровольный отказ со-
участников, важно учитывать тот момент, что любой из 
участников преступной деятельности может быть не огра-
ничен функциями, присущих только одному виду соучаст-
ников. Это связанно с тем, что соучастники в совместной 
преступной деятельности могут выполнять одновременно 
роли исполнителя и подстрекателя, в то же время и пособ-
ника и исполнителя, либо же пособника и подстрекателя. 

Поэтому при добровольном отказе лицо обязано со-
ответствовать поведению, характерному для тех функций, 
которые оно выполняло. Что же касается соисполнителя, 
то действующий уголовный закон в настоящий момент не 
предусматривает отдельной нормы, указывающей на осо-
бенности добровольного отказа исполнителя (соисполни-
теля).

По своим формам добровольный отказ исполнителя 
совпадает с добровольным отказом самостоятельно лица. 
Практическая значимость унификации положений о до-
бровольном отказе соисполнителя преступления, по на-
шему мнению, необходима, поскольку добровольно отка-
заться от выполнения преступного замысла могут не все 
соисполнители. 
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В Российской Федерации насчитывается 29 миллионов 
детей. Среди них от 150 000 до 200 000 в возрасте от 14 до 17 лет 
ежегодно совершают преступления. Эти цифры отражаются 
в официальной статистике, однако значительная часть под-
ростковой преступности остается скрытой. Не менее важным 
обстоятельством является раскрываемость преступлений.

Ежегодно от 29 до 48 % зарегистрированных в стра-
не преступлений остаются нераскрытыми. Учитывая, что в 
2021 году из 3186597 преступлений нераскрытыми остались 
1528271, а доля преступлений, совершенных несовершенно-
летними, составила 6,8 %, можно сделать вывод, что доля 
преступлений, совершенных несовершеннолетними, в коли-
честве нераскрытых преступлений составила 110839.

Преступность – это социальная болезнь, а преступность 
несовершеннолетних особенно опасна. Она характеризует-
ся не только прямым ущербом для общества, но и крими-
нализацией молодого поколения, создавая риск будущего 
социального упадка. Причины и условия, приводящие к 
преступности несовершеннолетних, определяются социаль-
ной средой, влияющей на формирование личности, а также 
условиями конкретной ситуации, в которой отражается воз-
можность совершения преступления.

В подростковом возрасте на личность в основном влияет 
микросреда: семейное окружение, друзья, круг знакомых.

Среди наиболее важных причин, положительно или 
отрицательно влияющих на преступность несовершен-

нолетних, можно назвать 
социально-экономиче-
ское положение семьи, 
уровень и качество за-
нятости несовершенно-
летнего, поскольку эти 
институты являются важ-
нейшим элементом для 
получения материаль-
ных и культурных благ в 
социально приемлемых 
рамках.

И. И. Карпец среди 
конкретных причин де-
линквентности «просче-
ты и ошибки в решении хозяйственных задач и воспи-
тательной работе» [2]. Мы полагаем, что изучение этих 
причин позволит нам лучше понять, почему те или иные 
несовершеннолетние встают на путь делинквентности и 
какие обстоятельства непосредственно провоцируют их 
антисоциальное поведение.

Одной из основных причин преступности несовершен-
нолетних в последнее десятилетие стало резкое ухудшение 
экономической ситуации и рост социальной и классовой на-
пряженности в обществе.

Марианов А. А.
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При этом стремительное падение уровня жизни в основ-
ном затрагивает молодежь, которая представляет собой наи-
более слабую часть общества.

Насилие в семье и жестокое обращение с несовершен-
нолетними приводит к их вытеснению из семьи на улицу, 
что влечет за собой новый рост противоправного поведения 
несовершеннолетних, в основном патерналистского характе-
ра. Деформация различных типов ценностей в обществе, вы-
званная суверенным разделением государства.

Значительно увеличилось количество несовершенно-
летних преступников, осужденных за преступления против 
половой свободы личности и преступления, связанные с не-
законным оборотом наркотических средств и психотропных 
веществ. Особую озабоченность вызывает большое количе-
ство заключенных с социально опасными заболеваниями, 
среди которых значительную долю составляют наркоманы и 
лица с психическими расстройствами.

Образовательный уровень несовершеннолетних право-
нарушителей ниже уровня средней школы. Большинство из 
них имеют только диплом начальной школы. Из-за низкого 
уровня образования у некоторых несовершеннолетних отсут-
ствует способность различать добро и зло и способность кон-
тролировать себя, что является одной из важнейших причин 
совершения преступлений.

Поскольку большинство несовершеннолетних правона-
рушителей не имеют элементарных правовых знаний, они не 
знают, являются ли совершенные ими общественно опасные 
деяния преступлениями и могут ли они быть привлечены к 
уголовной ответственности. Некоторые из них имеют неко-
торые правовые знания, но у них еще не сформировано по-
нятие уважения к закону, поэтому они не могут контролиро-
вать и регулировать свое поведение в соответствии с законом, 
что отличает несовершеннолетних правонарушителей от 
взрослых.

Профилактика правонарушений среди несовершен-
нолетних является важным аспектом предупреждения пре-
ступности в обществе.

Предупреждение преступлений, совершаемых несо-
вершеннолетними и в отношении них, требует комплексной 
работы по минимизации недостатков в воспитании детей в 
семье, образовании, досуге и других организациях, участву-
ющих в развитии несовершеннолетних, а также повышения 
эффективности работы правоохранительных органов, непо-
средственно участвующих в предупреждении и пресечении 
преступлений, и эффективности работы судебной системы.

Значительную часть времени подросток проводит в 
информационном пространстве. Эта особенность обуслав-
ливает необходимость изучения виртуальной деятельности 
подростков с целью предупреждения или расследования 
преступлений, совершенных несовершеннолетними или в 
отношении них. В настоящее время получить информацию 
о деятельности подростков в Интернете и выявить каналы их 
общения можно с помощью доступных программ – «инфор-
мационных роботов», которые автоматически осуществляют 
поиск релевантной информации или контента в различных 
сегментах Интернета, включая социальные сети [3].

Профилактика правонарушений, совершенных несовер-
шеннолетними или с их участием, играет ключевую роль в 
профилактике преступности несовершеннолетних в целом, 
включая профилактику правонарушений, сходных по харак-
теру с соответствующими правонарушениями (к соответ-
ствующим правонарушениям относятся грабежи и кражи, 
нападения, нарушения здоровья различной степени тяжести 
и т.д.).

Профилактика правонарушений, совершенных несовер-
шеннолетними, является одним из наиболее эффективных 
механизмов борьбы с подростковой преступностью в целом. 
В основном это связано с тем, что административная ответ-
ственность помогает мотивировать несовершеннолетних ве-
сти себя более законопослушно, поскольку страх наказания и 
более сурового преследования отбивает у несовершеннолет-
них желание совершать преступления в будущем. 

Необходимо разделить мнение А. А. Герцензона, кото-
рый заявляет: «Важную роль в профилактике правонаруше-

ний играет своевременное реагирование на мелкие правона-
рушения, чтобы не допустить увеличения антиобщественных 
проступков, а тем более перерастания их в преступления» [1].

Профилактика правонарушений несовершеннолетних – 
сложная социальная задача. На ее решение направлены уси-
лия государственных органов, органов местного самоуправ-
ления и, конечно же, органов внутренних дел.

Важную роль в организации надзора за исполнением 
прокурорами законов о профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних играют указания и 
приказы Генерального прокурора Российской Федерации. 
Так, в Приказе Генерального прокурора РФ от 16.01.2012 № 7 
«Об организации работы правоохранительных органов Рос-
сийской Федерации по борьбе с преступностью» указано, что 
«прокурорам следует уделять повышенное внимание реали-
зации своих полномочий по профилактике семейной без-
надзорности и значимых обстоятельств, способствующих во-
влечению несовершеннолетних в совершение преступлений 
и антиобщественных действий». 

Отсутствуют программы, руководства, планы и концеп-
ции трудоустройства молодежи, определяющие ее жизнен-
ные ориентиры. Развитие этого вопроса не требует больших 
финансовых ресурсов, нужна лишь воля государства, реши-
мость и согласованность действий.

Существует множество положительных примеров орга-
низации досуга несовершеннолетних, в том числе состоящих 
на учете в отделах по делам молодежи. Лагеря создаются на 
базе монастырей, военных училищ, учебных заведений МВД 
России, ФСИН России, МЧС России и других. Опыт, несо-
мненно, положительный, но он недолговечен, и судьба участ-
ников после окончания лагерей не отслеживается.

Государство и его органы должны принимать систем-
ные меры по борьбе с криминальными субкультурами несо-
вершеннолетних. Эту роль должны играть местные власти и 
школы в сотрудничестве с правоохранительными органами.

Представляется, что законодательные запреты мало что 
могут сделать. Необходимо искать другие методы, при этом 
важную роль должны играть гражданское общество и рели-
гиозные организации.

Поощрять участие молодежи из группы риска в худо-
жественных, технических, спортивных и других кружках для 
приобщения их к ценностям национальной и мировой куль-
туры;

Для организации отдыха несовершеннолетних и моло-
дежи необходимо принятие республиканской программы 
«Развитие физической культуры и спорта» с привлечением 
значительных ресурсов.

В первую очередь желательно:
– обеспечить восстановление и функционирование сети 

культурно-досуговых учреждений для детей и молодежи, 
включая клубы и спортивные отделения по месту житель-
ства;

– ввести в штат соответствующих образовательных и до-
суговых учреждений должности психологов, педагогов-орга-
низаторов, педагогов дополнительного образования и других 
специалистов для обеспечения целенаправленного и непре-
рывного воспитательного и реабилитационного процесса 
как в образовательном учреждении, так и по месту житель-
ства несовершеннолетних.
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УГОЛОВНОЕПРАВОУГОЛОВНОЕПРАВОУГОЛОВНОЕПРАВО

Проблема незаконного оборота наркотиков является 
актуальной на протяжении уже многих лет. Несмотря ак-
тивное ведение борьбы с нелегальным изготовлением, хра-
нением и сбытом наркотических веществ, данная отрасль 
криминальной сферы продолжает развиваться и применяет 
для осуществления своей деятельности новые возможности 
технологических ресурсов.  Российский наркорынок регу-
лярно пополняется новыми потенциально опасными психо-
активными веществами, вызывающими у человека состояние 
опьянения, опасное для его жизни и здоровья [1].

За последние десятки лет в катастрофических масшта-
бах повысилась распространение и употребление наркотиче-
ских и иных психотропных веществ. В России насчитывается 
более 5 миллионов человек употребляющих наркотики[2]. 
На это повлияло стремительное развитие в интернет-ин-
дустрии. Появилось множество сайтов, где молодые люди 
и в том числе подростки могут беспрепятственно приобре-
сти наркотики. Один из этих популярных сайтов считается 
Darknet. «Даркнет» как цифровое пространство, приносящее 
многомиллиардные доходы использующим его возможно-
сти преступникам, сегодня состоит из отдельных секторов, в 
каждом из которых свой порядок, свод правил, своя валюта, 
своя аудитория и цензура. Войти в «Даркнет» можно с помо-
щью специализированных браузеров, через зашифрованные 
мессенджеры и форумы в сетях TOR [3]. Одним из первых 
сайтов, начавший распространение этих веществ, которые 
каждый день губит множество жизней является Нydra. На 
сегодняшний день этит сайт насчитывает около 815 тысяч 
покупателей. Сам же сайт своим дизайном ничем не отли-
чается от интернет-магазина. Наркотики можно приобрести 
с помощью бесконтактной оплаты. Покупатель отсылает 
определенную сумму денег на различные интернет-кошель-
ки: Payeer, WebMoney, Perfect Money, ЮMoney (Яндекс.День-
ги), QIWI, PayPal и др. После получение средств свою работу 

начинает так называемый «закладчик»  − человек который и 
прячет наркотическое вещество − «закладки».

«Закладка» − порция наркотического вещества, расфа-
сованного в герметичный полиэтиленовый пакетик, который 
наркокурьер прячет в укромном месте.

Закладчиками могут быть любой человек, как женщи-
на, так и мужчина. Вакансии можно встретить на сайтах, где 
торгует наркотиками, а также на различных сайтах по поис-
ку работу. Данная вакансия отличается тем, что в нем не ну-
жен опыт работы и достаточно большой зарплатой. На это и 
обращают внимание молодые люди. По статистике МВД за 
последний год было выявлено 179,7 тыс. преступлений, свя-
занных с незаконным оборотом наркотиков. Задержанные 
обвиняются в ст. 228 (от 4 до 8 лет лишения свободы). Уго-
ловное наказание назначается при обнаружении от 0,2 грамм 
наркотического вещества.

На такие риски каждый день и идут «кладмены». 
Средний срок работы составляет всего 2-3 месяца. Только 
за один человек прячет около 50 закладок. Заработок в не-
делю составляет от 50 тысяч рублей. Зачастую «закладчи-
ки» не знают, что именно он закладывает в тайник. Место 
должно быть незаметным для остальных, но в легкой до-
ступности для покупателя. Самыми популярными места-
ми для «закладок» являются: цветочные клумбы, мусорные 
урны, водосточные трубы, подъезды, скамейки в скверах и 
парках, детские игровые площадки, а также кусты и де-
ревья. Неотъемлемым атрибутом в работе закладчика яв-
ляется мобильный телефон. В различных мессенджерах 
закладчик сообщает покупателю о местонахождении за-
кладки. Он отправляет описание адреса с фотографией, 
с покупателем закладчик не встречается, все их общение 
происходит в социальных сетях. Обычно закладка выгля-
дит как сверток, обмотанный изолентой различного цвета, 
который лежит согласно описанию. 
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Использование современных интернет-технологий зна-
чительно усложняет работу по расследованию дел связанных 
с незаконным оборотом наркотических и психотропных ве-
ществ – помимо использования анонимных платформ для 
размещения предложений и связи с продавцами, в данной 
сфере также широко распространено использование для 
оплаты криптовалюты, которая не имеет централизованной 
системы, а использование различных схем по легализации 
доходов через проведение криптовалюты через сотни других 
кошельков криптовалют приводит к невозможности отсле-
дить куда попадают средства с задействованных в обороте 
наркотиков криптовалютных счетов. Денежные средства вы-
водятся с помощью бирж криптовалют в специализирован-
ные обменники на карты подставных лиц («дропов») и после 
этого могут обналичиваться в других городах и даже странах. 
Также используются средства для дополнительной аноними-
зации операций с криптовалютами (например, сервисы, ока-
зывающие услуги по “смешиванию” транзакций — Bitcoin 
Mixer), где Bitcoin пользователя смешивается с Bitcoin дру-
гих пользователей, после чего они распределяются по вновь 
созданным Bitcoin-кошелькам за 1-3 % от общей суммы. Да-
лее по замыслу Bitcoin разделяется и пересылается на новые 
адреса, где после многократного повторения данного про-
цесса возвращается на адрес, указанный пользователем» [4].

Прочно создавшаяся нестабильность в обществе, явное 
понижение качества и уровня жизни, рост безработицы, 
утрата гражданами жизненных нравственных ориентиров 
создают объективные условия для наркотизации населения 
и роста тесно связанной с ней преступностью.

Имеет немаловажное значение удобное географическое 
положение России для транзита наркотических средств, что 
привело к лавинообразному росту их контрабанды за по-
следние десятилетия. Большую часть изымаемых на терри-
тории страны наркотических препаратов имеют зарубежное 
происхождение.

Снижение духовной составляющей и нравственных ка-
честв человека в России, активный рост незаконного оборота 
наркотических товаров и психоделических уничтожающих 
веществ и злоупотребление ими, распространяющаяся у мо-
лодежи, расширяющаяся транзакция международного нар-
кобизнеса в Россию - все это превращается в одну из наибо-
лее серьезных и губительных угроз здоровому социальному 
становлению, политическому строю страны. Как известно, 
по общемассовому мониторингу данной проблемы упо-
требление наркотических средств ведет к снижению нацио-
нальных сил страны, ее экономики и в частности к духовной 
деградации. С экономической позиции Россия не стоит на 
первом месте и учитвая, что неработающий контингент яв-
ляется балластом для экономики, то наркотизация в данном 
случае ведет к большему снижению работоспособности сре-
ди населения. Данный перечисленный момент расскрывает 
лишь одно из направлений угрозы для национальных инте-
ресов, но стоит учитывать, что процесс деградации затраги-
вает практически всех сферы жизни общества, в особенности 
молодежи. Как правило, лица принимающие наркотичские 
средства не являются полноценными участниками жизни об-
щества и госдарства, следовательно также безучастны к своей 
собственной жизни. 

Сегодня наркотическую угрозу для России вполне мож-
но поставить в один ряд с нациоанальным терроризмом и 
распространением оружия массового уничтожения. Созда-
ние Федеральной службы наркоконтроля России - это, по 
сути дела, реакция государства на создавшуюся обстановку. 
Таким образом, определено головное ведомство, отвечающее 
за реализацию Российским государством системы мер по 
противодействию незаконному обороту наркотиков как вну-
три страны, так и на международном уровне.

Со стороны правоохранительных органов России, в том 
числе и государственных учреждений, в последнее время 
прослеживается динамизация деятельности, направленная 
на сокращение причин и условий, способствующих разви-
тию наркотической субкультуры населения страны и росту 
тесно связанной с ней наркопреступности.

Очевидной проблемой является сеть интернет, которая 
является оружием влияния на получение наркотических 
средств, а также их аналогов. Основной проблемой в дан-
ной сети являетсято, что данный путь является практически 

свободным и неконтролируемым. И поэтому необходимо 
обеспечить совершенствование в нормативно-правовой базе 
в данной сфере. Нужно учитывать немалую роль средств 
массовой информации в развитии и распространении нар-
комании. Поскольку именно через СМИ ежедневно идет 
воздействие посредством развлекательной среды позитив-
ное представление наркотических средств на сознание мо-
лодежи. Особое место в данном аспекте занимает интернет, 
так как данная сеть намного превосходит все другие сред-
ства массовой информации по быстроте распространения 
информации, удобству и другим стандартам. На сегодняш-
ний день очень сложно представить современного человека, 
который не пользуется сетью интернет. Так как данная сеть 
представляет собой некое коммуникативное поле, в связи с 
чем работа человека, его общение, путешествия, покупки не 
мыслимы без сети интернет. 

Немаловажный аспект в данной проблеме составляет 
географическое положение России, так как существенное 
воздействие оказывает непосредственно создание собствен-
ной сырьевой структуры для производства наркотических 
средств из элементарных растений, которые включают в себя 
наркотические вещества. Так, на территории Российской Фе-
дерации наиболее широка известна дикорастущая конопля 
(непосредственно в таких федеральных округах, как Южных, 
Дальневотсочном, Сибирском). Именно на этих землях пло-
щадь, которая заселена данным растением составляет около 2 
миллиона гектара. Непосредственно доступность раститель-
ных компонентов, простота изготовления разнообразных 
наркотических препаратов привлекают интерес как произ-
водителей, так и покупателей. Немаловажную часть данной 
проблемы составляет активизация процессов засеивания 
растительных культур на огромных территориях нашей стра-
ны под видом развития сельско-хозяйственных культур, что 
ведет к снижению активизации лечения наркотических про-
цессов.

Причины и условия, способствующие развитию пре-
ступности, связанных с наркотиками и злоупотреблением 
ими, имеют колоссальные корни во многих частных и общих 
областях жизни человека: политике, экономике, культуре, 
духовности каждого человека и др. Поэтому их значимость 
и устранение предполагают полноценный подход с участием 
широкого круга государственных организаций и учрежде-
ний, религиозных, общественных и политических организа-
ций. 

Таким образом, расскрытие преступлений, связанных 
с незаконным оборотом наркотиков сталкивается с множе-
ством нерешенных на данный момент проблем, связанных с 
высокой структурой организации криминального процесса, 
а также использованием современных информационных тех-
нологий. 
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The development of technologies in the modern world determines their direct development by 
all progressive humanity. This is used not only by conscientious users of communication networks, 
but also by malefactors pursuing various illegal goals. The indicated trends are associated with the 
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Развитие общества на сегодняшний день крайне сложно 
представить без внедрения в жизнь достижений научно-тех-
нического прогресса. Цифровые технологии проникли прак-
тически во все сферы жизнедеятельности современного чело-
века и повсеместно применяются обществом. В то же время, 
обладая для всего социума бесспорной эффективностью они, 
в определенной мере, приобретают отрицательное значение 
в той ее части, что информационно-телекоммуникационные 
технологии все активнее выступают непременным атрибу-
том преступных намерений.

Введенные в 2020 году карантинные меры, связанные с 
распространением коронавирусной инфекции (COVID-19), 
способствовали еще большей цифровизации всех сфер жиз-

ни. Дистанционное обучение, удаленный режим работы по-
влекли за собой увеличение количества пользователей сети 
Интернет и онлайн сервисов.

Происходящая информатизация общества привела 
к росту хищений и, соответственно, трансформации их 
форм. Лидерами среди преступных деяний стали: мошен-
ничество, кража, включая с использованием банковских 
карт, незаконные производство, сбыт или пересылка нар-
котических средств, психотропных веществ или их анало-
гов, осуществляемые бесконтактным способом, а также, 
что само собой соответственно, неправомерный доступ к 
компьютерной информации. Основная часть преступных 
деяний совершается при помощи сети Интернет, средств 
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мобильной связи, использованием данных расчетных (бан-
ковских) карт. 

Стоит отметить, что по сравнению с ростом преступ-
ности в сфере информационных технологий, уменьшилось 
количество таких классических преступлений как грабеж, 
разбой, квартирные кражи. Можно сказать, что преступники 
вместе с гражданами перешли на «удаленный» способ совер-
шения преступлений [1].

Для совершения «дистанционных» хищений чаще всего 
используется сеть Интернет, мобильная связь и IP-телефония. 
В преступных целях активно применяются расчетные кар-
ты и методы «социальной инженерии» с целью получения 
конфиденциальной информации для последующего тайно-
го проникновения в систему дистанционного банковского 
обслуживания и совершения хищений со счетов граждан. 
Интернет и мобильная связь выступают при этом в качестве 
средства совершения преступления.

Статистическое данные, опубликованные на сайте МВД 
России, подтверждают ситуацию, складывающуюся в рас-
сматриваемой сфере. Так, в 2020 году число преступлений, 
совершенных с использованием информационно-телеком-
муникационных технологий, возросло на 73,4%, в том числе с 
использованием сети «Интернет» – на 91,3%. В 2021 году заре-
гистрировано их увеличение на 1,4% и 17% соответственно [2].

Несомненно, лидерами в общем объеме IT-преступлений 
являются мошенничества и кражи:

– в отношении лиц, размещающих объявления на бес-
платных торговых площадках (Авито, Юла и т.д.);

– путем вовлечения в финансовые пирамиды, мошенни-
чество в сфере трейдинга (оказания брокерских услуг);

– с использованием IP-телефонии, под видом сотрудни-
ков банковских учреждений, правоохранительных органов 
или государственных служащих, в том числе для решения 
вопроса по родственнику, попавшему в беду;

– оказание услуг посредством сети (устройство на ра-
боту, оказание юридической помощи, получение кредита, 
получение несуществующего выигрыша или компенсации, 
приобретение товаров);

– взлом страниц в социальных сетях.
Достаточно актуальной остается проблема хищения 

денежных средств с использованием банкоматов и платеж-
ных терминалов (скимминг и траппинг). Одни из первых 
способов хищения данных карты при помощи специального 
считывающего устройства «скиммера» и другой вид мошен-
ничества, именуемый «траппинг» с использованием банко-
матов, при котором злоумышленник помещает в картридер 
пластиковое устройство (конверт), таким образом, что пла-
стиковая карта владельцу не возвращается.

Появление новых способов и средств совершения пре-
ступления приводит к постоянным изменениям в действу-
ющем уголовном законодательстве. Как положительный 
момент можно рассматривать принятие Федерального за-
кона № 111-ФЗ, который в настоящее время предоставляет 
возможность привлекать фигурантов «дистанционных пре-
ступлений» по статье 210 УК РФ, так как он не устанавливает 
каких-либо правовых различий между понятиями «преступ-
ное сообщество» и «преступная организация».

Однако, несмотря на положительную динамику у право-
применителей до сих пор отсутствует единое понимание ме-
ханизма получения информации, составляющей банковскую 
тайну. Так, при документировании дистанционных хищений 
в составе преступного сообщества основное значение имеет 
своевременное получение информации о движении денеж-
ных средств, сохранность которой обеспечивается правовым 
режимом банковской тайны. Такая информация может быть 
предоставлена как клиентам, так и государственным орга-
нам, на основании и в порядке, предусмотренном законом. 
Сотрудникам органа дознания, оперативных подразделе-
ний и другим должностным лицам, уполномоченным осу-
ществлять ОРД, получающим информацию по операциям, 
счетам и вкладам на основании ст.ст. 6-9 ФЗ «об ОРД» необ-
ходимо наличие судебного решения, в то время как в соот-
ветствии со ст. 26 ФЗ «О банках и банковской деятельности» 
сотрудники предварительного следствия получают данную 
информацию лишь при наличии согласия руководителя 
следственного органа. В связи с этим представляется, что 
получение информации, составляющей банковскую тайну, 
должно представлять собой единую процедуру, и не ставить 
органы предварительного следствия в более выгодное поло-
жение перед сотрудниками, осуществляющими оперативно-
разыскную деятельность.

Преступная активность в «онлайн» режиме, в соот-
ветствии с рейтингом Всемирного экономического форума 
(ВЭФ), входит в пятерку глобальных рисков, угрожая при 
этом функционированию множества отраслей. По данным 
ВЭФ потери мировой экономики от кибератак в течение года 
могут составить порядка 8 трлн долларов [3].

Безусловно всплеск преступности в сфере IT-технологий 
не мог остаться без внимания органов государственной 
власти, в соответствии с чем, были приняты необходимые 
меры по повышению эффективности борьбы с такими де-
яниями. В конце 2020 года Генеральной прокуратурой РФ 
создана межведомственная рабочая группа по противодей-
ствию киберпреступности. При этом стоит отметить, что в 
Российской Федерации уже существует правовой механизм 
регулирования отношений в сфере IT-технологий. Стратегия 
развития информационного общества в Российской Федера-
ции на 2017-2030 годы определяет особенности реализации 
политики государства в сфере применения информационно-
телекоммуникационных технологий, связанных с эволюцией 
информационного общества и обеспечением национальных 
интересов. Данная стратегия позволяет получить свободный 
доступ не только к национальным, но и к мировым инфор-
мационным ресурсам, что также обуславливает возможность 
развития и криминальной деятельности. 

Российской Федерацией в рамках Организации Объеди-
ненных Наций была инициирована разработка концепции о 
противодействии использованию IT-технологий в преступ-
ных целях. На рассмотрение Генеральной Ассамблеи ООН 
был внесен проект резолюции, подготовленный 47-ю госу-
дарствами «Противодействие использованию информаци-
онно-коммуникационных технологий в преступных целях», 
которая постановляет учредить комитет экспертов для раз-
работки конвенции по борьбе с киберпреступностью учиты-
вая уже существующие международные документы. Данный 
отклик международного сообщества на предложение России 
свидетельствует о стремлении других стран к борьбе с пре-
ступлениями в сфере IT-технологий.

К сожалению, на сегодняшний день отмечается недо-
статочная подготовленность правоохранительных органов к 
противодействию преступности в сфере информационных 
технологий. В связи с изменением современных реалий нуж-
дается в модификации и правовая база, включая методики 
по расследованию цифровых преступлений. 

Для обнаружения и раскрытия преступлений в сфере 
информационно-телекоммуникационных технологий по-
мимо представителей правоохранительных структур необхо-
димо активно привлекать специалистов в соответствующей 
области. Кроме того, нуждается в совершенствовании мате-
риально-техническая база следственных органов и органов 
дознания, программное обеспечение. Правоохранительные 
органы должны быть на шаг впереди криминальных струк-
тур, иметь современное оборудование и новейшие техниче-
ские разработки.

Немаловажным является правовое просвещение граж-
дан, обучение основам цифрового права, повышение грамот-
ности и опыта в сфере информационных технологий [4].

Таким образом, в последние годы отмечается рост пре-
ступности в сфере информационно-телекоммуникационных 
технологий, в связи с этим необходимо принятие активных 
мер как правового, так и организационного характера в борь-
бе с данным явлением.
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Устойчивое развитие экономических отношений так или 
иначе, связано с процессами глобализации и информатизации 
большинства институтов общественности. В условиях современ-
ного времени можно с уверенностью утверждать, что широкий 
спектр общественных отношений неразрывно связан с использо-
ванием цифровых средств осуществления безналичных расчетов 
в рамках осуществления различных финансовых операций, осу-
ществляемых как с участием кредитных организаций, так и без 
них.

Совершенствование и развитие информационных тех-
нологий, расширение сферы их применения, доступность 
и широкая распространенность среди населения привели 
к появлению и неуклонному росту преступлений экономи-
ческой направленности. Согласно статистическим данным 
ФКУ, «Главный информационно-аналитический центр» МВД 
России, с января по октябрь 2021 года зарегистрировано 420,7 
тысяч преступлений, совершенных с использованием инфор-
мационно-телекоммуникационных технологий, что на 75,1 % 
больше, чем за аналогичный период прошлого года. Доля вы-
явленных экономических преступлений, которые были совер-
шены в указанной сфере, увеличилась по сравнению с анало-
гичными периодами прошлых лет: 2017 год – 8671 выявленное 
преступление, 2018 год – 9700 выявленных преступлений, 2019 

год – 9956 выявленных преступлений, январь-октябрь 2021 
года – 14728 выявленных преступлений [3].

В настоящей работе мы постараемся уделить особое внима-
ние отдельным видам инфокоммуникационных инструментов.

Интернет-сайт - это совокупность страниц, объединенных 
одной тематикой, дизайном, а также взаимосвязанной системой 
ссылок. Каждая страница может содержать в себе видео и фо-
тоизображения, аудиофайлы, рекламные блоки, а также иную 
информацию. Чтобы получить оперативно-значимую для осу-
ществляемой проверки информацию следует понимать, что для 
работоспособности сайта необходимо выполнить два условия: 
зарегистрировать доменное имя и арендовать хостинг.

Организаций-арендодателей хостинга и организаций-реги-
страторов огромное множество, поэтому для верного направле-
ния запроса необходимо правильно получать первоначальные 
сведения по сайту, или WHOIS-сведения.

WHOIS - сетевой протокол прикладного уровня, базирую-
щийся на протоколе TCP. Основное применение — получение 
регистрационных данных о владельцах доменных имён, IP-
адресов и автономных систем. 

Протокол подразумевает архитектуру «клиент-сервер» и 
используется для доступа к публичным серверам баз данных ре-
гистраторов IP-адресов и регистраторов доменных имён. Чаще 



268

Евразийский юридический журнал № 2 (165) 2022

всего WHOIS-клиенты реализованы в виде консольных про-
грамм [4]. 

IP-адрес называют статическим (постоянным, неизменяе-
мым), если он назначается пользователем в настройках устрой-
ства, такой адрес не может быть присвоен другому устройству. 
Статические адреса присваиваются провайдером-пользователю 
в индивидуальном порядке, согласно заявлению и дополнитель-
ному договору (плате). Статические адреса обладают более ши-
роким спектром возможностей при использовании с их помо-
щью цифрового инструментария.

MAC-адрес это отличительный идентификатор отдельно 
взятого устройства (сетевой карты, встроенной в материнскую 
плату, материнской платы мобильного устройства), установле-
ние которого при выполнении оперативно-розыскных меро-
приятий по преступлениям связанным с использованием ин-
фокоммуникационных сетей, является одним из приоритетных 
направлений проверки.

Холодный кошелек – представляет собой аппаратное 
устройство для хранения биткойнов или другой криптовалюты 
в автономном режиме. В свою очередь аппаратное обеспечение 
– это электронные и механические средства обеспечения связи 
(вычислений, обработки информации). Холодные кошельки в 
настоящее время являются самым безопасным способом хра-
нения криптовалюты. Функционал данного мультивалютного 
инструмента позволяет хранить цифровое имущество в виде 
различных криптовалют (BitCoin, Etherium, Xripple) на одном 
устройств. Данное устройство большую часть времени нахо-
диться в оффлайн режиме, тем самым обеспечивается нивели-
рование уровня угроз взлома и хищения цифрового имущества 
со стороны киберпреступников, при этом такой кошелёк под-
ключается к персональному компьютеру (ноутбуку, планшету, 
мобильному устройству через Wi-Fi) только в случае необходи-
мости работы с криптовалютой, и только тогда его безопасность 
может быть подвергнута угрозе.

В частности, одним из самых популярных кошельков по со-
стоянию на 2021 год, является «Ledger Nano S», который позволя-
ет хранить цифровое имущество в виде таких криптовалют как: 
Bitcoin, Etherium, Litecoin, Dogecoin, Ripple. 

Контролировать баланс данного кошелька можно с ис-
пользованием приложения Ledger Live. Перед сотрудниками 
правоохранительных органов встаёт дополнительный вопрос 
об исследовании мобильного устройства (телефона, планше-
та), на котором может быть установлено соответствующее при-
ложение или утилита, позволяющая отслеживать баланс, или 
совершать различные транзакции с цифровым имуществом 
(криптовалютой). Кроме того, указанный холодный кошелёк со-
вместим с «горячими» криптовалютными кошельками, такими 
как: MyEtherWallet, Metamask, Mycrypto, Guarda Wallet, MyEOS 
Wallet, Trinity Wallet, Monero GUI. Так, при проведении прове-
рочных мероприятий, связанных с проведением контент-анали-
за содержимого жестких дисков отдельно взятого персонального 
компьютера, следует обращать особое внимание на частоту посе-
щения хостингов с приведёнными выше названиями «горячих» 
криптовалютных кошельков. В качестве примера: Metamask – по 
своей сути является «десктопным» криптовалютным кошель-
ком, который можно использовать в браузерах Chrome, Firefox 
и Brave. Он выглядит как расширение для браузера и функци-
онально заключается в налаживании взаимодействия между 
обычными браузерами, и блокчейном Ethereum. 

Сотрудникам правоохранительных органов при проведе-
нии проверочных мероприятий следует обращать внимание не 
только на установленные приложения или посещаемые хостин-
ги, но и на содержащиеся в установленных браузерах, специаль-
ные утилиты (приложения), позволяющие осуществлять взаи-
модействие по различным микровалютным операциям.

В качестве одной из форм «холодного» сбережения своих 
цифровых активов, выступает форма хранения ключей доступа к 
своим финансово-валютным и крипто-кошелькам на бумажном 
носителе. В случае если пользователь цифрового актива утратит 
доступ к какому-нибудь способу хранения, то у него будет по-
следняя возможность восстановить такой доступ, с помощью 
«Seed-ключа».

Seed-ключ или Seed-фраза - это список последовательности 
для слов, которые были созданы (сгенерированы) в качестве при-
ватного ключа для доступа к криптовалютному кошельку.

Мнемоническая фраза обычно составляет от 12 до 24 слов, 
а в типовом словаре для генерации Seed-фразы существует 2048 
слов.

Поиск мнемонической фразы (Seed-ключа) является при-
оритетным направлением для получения доступа к холодным и 
горячим криптовалютным кошелькам лица, представляющего 

оперативно-значимый интерес для правоохранительных орга-
нов. Так, наиболее популярным считается способ хранения Seed-
фразы в банковской ячейке.

«Горячими» криптовалютными кошельками, в широком 
смысле, принято называть онлайн-сервисы, предназначенные 
для хранения криптографических валют. Термин «горячий» оз-
начает, что пользователи таких кошельков имеют безотлагатель-
ный доступ к своим активам с любого устройства, имеющего воз-
можность подключения к сети «Интернет». 

Горячие кошельки по-прежнему остаются самым удобным 
вариантом для краткосрочного хранения и использования циф-
ровых активов, при этом содержат в своей структуре ряд недо-
статков, самым основным из которых является высокий уровень 
уязвимости для «кибератак» со стороны злоумышленников, же-
лающих завладеть хранящимися на таких кошельках активами. 
В отличии от холодных кошельков горячие всегда находятся в ак-
тивном состоянии и не зависят от какого-либо внешнего устрой-
ства, а значит более подвержены воздействию извне, а равно и 
человеческому фактору.

Правоохранительные органы по всему миру достаточно 
часто сталкиваются с отсутствием практической возможности 
реализации проверочных мероприятий по документированию 
противоправных деликтов в инфокоммуникационной сети с ис-
пользованием криптовалют, ввиду их технологических особен-
ностей, связанны с латентным производством, накоплением и 
дальнейшим использованием. Киберпреступность, реализую-
щая свои преступные замыслы, основываясь на своей качествен-
ной осведомлённости о тактических особенностях и современных 
возможностях правоохранительных органов, существенно опе-
режает возможности киберполиции по упорядочению сферы 
деятельности криптовалют и приведении её в законное русло [2].

А. А. Попиков в своей работе отмечает негативные факторы, 
бесконтрольного использования криптовалют: 

– возможность развития теневой экономики за счет крип-
товалюты;

– возможность сокрытия части своих доходов, что позволяет 
развивать систему уклонения от налогов; 

– возможность совершения нелегальных анонимных опера-
ций; 

– невозможность заморозки счетов [1].
По нашему мнению, декриминализация сферы инфоком-

муникационных технологий, возможна с учетом реализации 
следующих теоретико-прикладных рекомендаций:

1) Необходимо обращать особое внимание на значимость 
использования личным составом оперативных подразделений 
МВД России интернет-ресурсов, медиасетей и применения по-
следними комплекса оперативно-проверочных мероприятий с 
использованием таких сетей;

2) Формировать на базе управлений (отделов) по экономи-
ческой безопасности и противодействия коррупции МВД Рос-
сии структурные подразделения кибербезопасности;

3) Осуществлять на более качественном уровне деятельность 
по оснащению оперативных подразделений МВД России техни-
ческими средства, специальным оборудованием и имуществом;

4) В образовательных учреждениях МВД России при про-
хождении профессиональной подготовки и повышении квали-
фикации оперативных сотрудников экономической безопас-
ности и противодействия коррупции, особое внимание уделять 
формированию знаний и компетенций по противодействию 
преступления с использованием криптовалют, виртуальных ва-
лют и электронных кошельков, совершаемых в сфере инфоком-
муникационных технологий.
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Вопросы обеспечения кибербезопасности для сокраще-
ния числа мошенничества в сети становятся все более актуаль-
ны, и на данный момент затрагивают те сферы общественной 
жизни, которые подлежат цифровизации. Традиционные 
финансовые инструменты, активы и возникающие в связи 
с ними отношения переносятся в цифровую среду [1, с. 10], 
[11]. Компьютерные технологии стремительно развиваются, 
предоставляя возможность киберпреступникам изыскивать 
все новые методы для кражи конфиденциальных данных и 
получения доступа к финансовым средствам физических 
лиц.

Социальная инженерия с разнообразием ее методов из-
вестна еще с Древнего Рима, когда с помощью ораторского 
искусства велись дипломатические переговоры, решались 
политические и внутригосударственные задачи. В то время 
социальная инженерия была направлена, как правило, на 
благо граждан. Однако, в настоящее время, социальная ин-
женерия ассоциируется с теми психологическими приема-
ми, которые позволяют мошенникам получить конфиденци-
альную или иную закрытую информацию. 

Под конфиденциальной информацией автором предла-
гается понимать информацию, права на которую есть лишь 
у ограниченного круга лиц. Можно говорить о том, что это 
определенное свойство информации. Законодатель в насто-
ящий момент не дает определение понятия «конфиденци-
альная информация». Оно содержалось в утратившем силу 
Федеральном законе от 20 февраля 1995 года № 24-ФЗ «Об ин-
формации, информатизации и защите информации», кото-
рый определял под рассматриваемым понятием «докумен-
тированную информацию, доступ к которой ограничивается 
в соответствии с законодательством Российской Федерации» 
[2].

Действующий Федеральный закон определяет, что «кон-
фиденциальность информации – обязательное для выполне-
ния лицом, получившим доступ к определённой информа-
ции, требование не передавать такую информацию третьим 
лицам без согласия её обладателя». Согласно этому же зако-
ну «информация — сведения (сообщения, данные) независи-
мо от формы их представления» [3].

С каждым годом отмечается рост числа мошеннических 
атак, связанных с социальной инженерией, когда преступ-

ники пытаются обмануть клиентов путем злоупотребления 
доверием и обмана, чтобы манипулировать ими и заставить 
их раскрыть свою личную информацию. Представляется, что 
постоянное появление новых угроз, которые возникают из-за 
роста киберпреступности, способствует постоянному разви-
тию отрасли информационной безопасности.

Представляется, что информационную безопасность 
нужно обеспечить с помощью программ, разработанных тех-
ническими специалистами. Существуют организации, зани-
мающиеся именно вопросами обеспечения информацион-
ной безопасности, — и их специалисты обеспечивают ее на 
программно-техническом уровне. Результатом работы ука-
занных специалистов будут программы, программно-аппа-
ратные полученные средства для обеспечения информаци-
онной безопасности, или, думается, средства защиты. Автор 
отмечает, что наличие таких программ будет результатом 
многоэтапной работы: от исследовательской, конструктор-
ской, до инженерной.

Автором подчеркивается обеспечение информацион-
ной безопасности на уровне персонала. Представляется, что 
данная проблема склонна стать одной из важнейших: субъ-
ективный, или человеческий, фактор постоянно имеет место 
быть, и аннулировать его или не принимать во внимание 
будет безосновательным. Вне зависимости от характери-
стик информации, ее наполнения, но человек (персонал или 
пользователь информационной системы, как автором ука-
зано выше) будет обслуживать, поддерживать работу такой 
системы в обозримом, полагаем, будущем. Таким образом 
отмечаем, что в любой системе, которая даже максимально 
автоматизирована, оператор или пользователь играют не 
последнюю роль, и от пресловутого человеческого фактора 
очень многое зависит. На наш взгляд, человек и его деятель-
ность «не подчинены логике выполнения интеграций вычис-
лительного процесса» [4], и конечно, субъективные «сбои» 
программы человек всегда необходимо, на наш взгляд, при-
нимать во внимание. Различные факторы и окружающая 
среда всегда будут влиять на сознание человека, вплоть до его 
эмоционального состояния или самочувствия. Полагаем, что 
соблюдение четких правил и технологий, которые выполня-
ет машина, невозможно применить к функционалу человека.

Если рассматривать мошенничество в сети, киберпре-
ступления, появление все большего количество схем по 
обману граждан и отъема у них денежных средств, то необ-
ходимо сказать, что именно факторами, приведенными ав-
тором выше, такие как эмоциональное состояние человека, 
его слабости и легковерие, а в частых случаях – элементар-
ным отсутствием финансовой грамотности, станут факторы 

*	 Работа	выполнена	при	финансовой	поддержке	Гранта	Президен-
та	 Российской	 Федерации	 №	 НШ-2668-2020.6	 «Национально-
культурные	и	цифровые	тренды	социально-экономического	и	по-
литико-правового	развития	Российской	Федерации	в	XXI	веке».
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для обмана граждан в сфере киберпреступлений и инфор-
мационной безопасности. Таким образом, для злоумышлен-
ника нет оснований пытаться осуществить взлом или иные 
действия в программном обеспечении, которое направлено 
на защиту информации. Представляется, что достаточно сы-
грать на слабостях или эмоциональном состоянии человека, 
чтобы получить всю информацию [5].

Автор полагает, что злоумышленнику интереснее и эф-
фективнее достать информацию от пользователя, восполь-
зовавшись его слабостями или иными эмоциями, нежели 
выбирать объектом для взлома машину. Однако необходимо 
подчеркнуть, что уровень финансовой грамотности, прису-
щий каждому отдельному субъекту, разный, как и эмоцио-
нальное состояние человека, его слабости и характер в целом, 
поэтому единых установок для злоумышленников, или так 
называемых унифицированных методов социальной инже-
нерии, не может существовать.

Методы социальной инженерии
Автор предлагает рассмотреть лишь несколько возмож-

ных способов:
1. «Метод прямого воздействия». Для получения инфор-

мации методом прямого воздействия необходимо застать 
человека врасплох, напугать, или дать понять, что злоумыш-
ленник тоже обладает необходимой информацией. Таким 
образом, в экстренной ситуации, потерпевший может не 
учесть требования по защите конфиденциальности инфор-
мации, и сам сообщить все необходимые злоумышленнику 
данные.

2. «Метод введения в заблуждение» [5]. Общеизвестное 
название – «фишинг». Ввести в заблуждение, по мнению ав-
тора, проще именно тех лиц, у кого есть привычка к пользо-
ванию определенными вещами, как например, сайты или ка-
кие-либо ресурсы. Обращаем внимание на то, что чем меньше 
человек пользуется сетью Интернет, тем сложнее ввести его в 
заблуждение, на наш взгляд: неуверенный пользователь, воз-
можно, не захочет лишний раз пользоваться услугами каких-
то сайтов. Говоря о том, что неуверенного пользователя про-
ще обмануть, — на наш взгляд, тут речь идет уже об уровне 
финансовой грамотности отдельного пользователя. Мошен-
нический сайт, разработанный злоумышленником и очень 
похожий на легальный сайт известной пользователю компа-
нии, может собирать данные: от имени пользователя и даты 
его рождения до персональных данных, номеров и паролей 
его банковских счетов или карт. Методика едина: для полу-
чения информации, которой хочет завладеть злоумышлен-
ник, социальным инженером создается сайт, очень похожий 
на привычный или знакомый пользователю. Злоумышлен-
нику необходимо получить доступ к информации, которую 
пользователь вводит на сайте. Пользовательский интерфейс 
поддельного сайта, обратим внимание, полностью повторяет 
интерфейс легального сайта. Таким образом, пользователь 
вводится в заблуждение сайтом-близнецом и вводит данные, 
которые оказываются у мошенника.

3. «Метод обратной инженерии» представляет инте-
рес, поскольку при нем пользователь (потерпевший) сам 
предоставляет информацию злоумышленнику, такую как 
персональные данные, данные банковских карт и т.п. Пред-
ставляется, что для реализации данного метода необходимо 
владеть полной информации о пользователе и об окружаю-
щем его мире: семья, карьера, увлечения и прочее. Безуслов-
но, это займет определенное время.

4. «Техника использования несуществующих ссылок» за-
ключается в том, что пользователь получает письмо, которое 
содержит ссылки, перейдя по которым компьютер заража-
ется вредоносным программным обеспечением. Преступник 
завладевает контактными данными путем обмана, и восполь-
зовавшись доверием человека.

5. «Сбор и анализ информации из открытых источни-
ков» [5]. Последним из методов социальной инженерии, 
который, по представлению автора, стоит рассмотреть в 
данной работе, является метод сбора информации из от-
крытых источников – метод является наиболее простым и, 
в ряде случаев, очень эффективным. Под открытыми ис-

точниками автор подразумевает социальные сети, которые 
с каждым годом набирают популярность, особенно среди 
молодежи. Необходимо отметить, что сегодняшнее моло-
дое поколение крайне зависимо, по мнению автора, от со-
циальных сетей, и само предоставляет большое количество 
данных о себе (среди них можно заметить и персональные 
данные).

6. «Троянский конь» - техника, при которой преступник 
отправляет пользователю электронное сообщение, содержа-
ние которого для «жертвы» является потенциально интерес-
ным. Открыв такое письмо из любопытства, пользователь 
запускает установку вредоносного программного обеспече-
ния, и преступники получают доступ к конфиденциальной 
информации, содержащейся в компьютере.

7. «Quiproquo» - техника, при которой злоумышленник, 
представляясь специалистом технической поддержки, обра-
щается в компанию, вынуждает сотрудника провести ком-
плекс действий, якобы оказывая ему помощь в устранении 
мнимой проблемы. Данные действия проводятся с целью 
установки вредоносного программного обеспечения.

Полагаем разумным обозначить, что действия злоу-
мышленников по получению паролей и иных данных поль-
зователей еще с 2012 года регулируются статьей 159.6 Уго-
ловного кодекса Российской Федерации: «Мошенничество в 
сфере компьютерной информации, то есть хищение чужого 
имущества или приобретение права на чужое имущество 
путем ввода, удаления, блокирования, модификации ком-
пьютерной информации либо иного вмешательства в функ-
ционирование средств хранения, обработки или передачи 
компьютерной информации или информационно-телеком-
муникационных сетей» [6]. В зависимости от конкретных об-
стоятельств, злоумышленник дополнительно может понести 
ответственность за совершение таких деяний, как: неправо-
мерный доступ к компьютерной информации (ст. 272 УК РФ); 
мошенничество с использованием платёжных карт (ст. 159.3 
УК РФ); вымогательство (ст. 163 УК РФ); незаконное предпри-
нимательство (ст. 171 УК РФ); незаконные организация и про-
ведение азартных игр (ст. 171.2 УК РФ); организация деятель-
ности по привлечению денежных средств (ст. 172.2 УК РФ); 
отмывание денежных средств, приобретенных преступным 
путем (ст. 174.1 УК РФ).

На первом этапе мошенники получают доступ к данным 
человека или к информационной системе с использованием 
методов психологических манипуляций.

На втором этапе с помощью полученного от человека 
доступа в качестве своеобразного ключа достигают противо-
правных целей уже с применением компьютерных техноло-
гий.

Используя различные средства манипуляции, через со-
циальные сети, телефонные звонки, злоумышленники обма-
нывают людей и получают доступ к конфиденциальной ин-
формации.

Согласно данным международного источника Webroot, 
атаки социальной инженерии являются причиной 93 % уте-
чек конфиденциальных данных [7].

Центральный банк Российской Федерации, утверждая 
Основные направления развития информационной безопас-
ности финансовой сферы на 2019–2021 гг., констатировал, что 
единственным способом борьбы с социальной инженерией 
являются информационные кампании при содействии фе-
деральных и региональных СМИ, что фактически является 
признанием в бессилии любых технологических систем и 
способов защиты против данной угрозы [8].

Обосновано полагать, что фишинг является самым по-
пулярным видом социальной инженерии, о которой идет 
речь в первом параграфе. Целью фишинга является полу-
чение конфиденциальной информации о физическом лице.

По мнению Д. Г. Калатози, фишингом признается за-
владение персонифицированными сведениями с помощью 
скомпрометированных веб-ресурсов, массовых рассылок 
электронных писем и телефонных переговоров [9]. Согласно 
мнению Далгалы Т. А., фишинг это «использование поддель-
ных сообщений электронной почты для получения личной 
информации от пользователей [10] Интернета».
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Таким образом, можно говорить в том числе и о том, что 
фишингом является неправомерное получение информа-
ции от дискредитированного действиями мошенника поль-
зователя персональных и иных личных данных (а в том числе 
данных банковских счетов и связанной с ними информации) 
с целью наживы.

Как упоминалось выше, фишинг выражен разными 
подвидами. Возможные виды фишинговых атак представле-
ны автором ниже. Автор перечисляет несколько видов воз-
можных атак, учитывая, что таких видов может становиться с 
каждым днем все больше.

1. Smishing – фишинг с помощью СМС;
2. Vishing – фишинг с помощью голосовой почты.
С помощью этих моделей злоумышленник может ими-

тировать ответ оператора от какой-либо организации, и со-
общать об этом пользователю (жертве). Далее пользователю 
сообщают, что нужна какая-либо информация о нем (как 
правило, персональные данные или данные банковских сче-
тов/карт).

3. Почтовый фишинг. Такой вид атаки использует тех-
нику «spray and pray». Метод заключается в том, что злоу-
мышленник отправляет электронные письма якобы от име-
ни известных организаций. По содержанию письма могут 
быть любыми, однако, как представляется, в основном это 
«срочная» информация о взломе аккаунтов пользователей. В 
этой, как и в других ситуациях, снова выступает социальная 
инженерия: срочность ситуации (взлом аккаунта) должен 
лишить пользователя времени на обдумывание и осознание 
ситуации, то есть вызвать эффект неожиданности, и злоу-
мышленник надеется на некую невнимательность жертвы.

4. Целевой фишинг (Spear Phishing)
Тот же указанный выше почтовый фишинг, однако, на-

целенный на пользователей внутри одной организации. Как 
правило, работает эффективнее, поскольку пользователь по-
лагает, что, раз рассылка не имеет отношения к «случайным» 
лицам, то у него якобы есть отношения с организацией, на-
правившей письмо, и бдительность притупляется. У этого 
вида фишинга может быть еще одна разновидность – whal-
ing – которая как целевую аудиторию использует именно ру-
ководство какой-либо организации. Смысл такого вида целе-
вого фишинга заключается в том, чтобы получить доступ к 
более конфиденциальной информации.

5. Pharming (фарминг). В этом подвиде фишинга злоу-
мышленник атакует серверы доменных имен, перенаправляя 
пользователя через открытие легальных сайтов на вредонос-
ные веб-сайты. DNS-серверы существуют для того, чтобы на-
правлять запрос на открытие конкретного веб-сайта на соот-
ветствующий IP-адрес сервера, где этот сайт размещен. При 
фарминге атака нацелена на DNS-серверы для подмены све-
дений об IP-адресах и доменах с тем, чтобы они перешли на 
сайты с поддельными IP-адресами. Результатом становится 
ситуация, что данные пользователей становятся открытыми 
для атаки.

6. Фишинг в социальных сетях. Через использование 
социальных сетей (VK. Instagram и иные) также возможно 
получить конфиденциальные данные пользователей. Как 
правило, используется реклама якобы известных и надеж-
ных сайтов или страниц в соцсетях, которая «заманивает» 
пользователя зайти на указанную мошенническую страницу. 
Наряду с фишингом в социальных сетях, существует фишинг 
в поисковых системах, которые также, создают ссылки для 
ввода данных.

Таким образом, отмечается, что крайне необходимо по-
вышать рост компьютерной, а также финансовой грамотно-
сти населения, поскольку навыки мошенников по завладе-
нию персональными данными или иной необходимой им 
информацией находятся на высоком уровне. Эти навыки и 
стремление «заработать» приводят к крайне существенным 
финансовым потерям населения, что, безусловно, сказывает-
ся на их благополучии и чувстве безопасности, а в итоге, и на 
стабильности экономической системы государства. 
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В обществе укрепляется мысль о том, что киберпре-
ступность становится угрозой национальной безопасности. 
Таково мнение начальника главного организационно-анали-
тического управления Генеральной прокуратуры России А. 
Некрасова: «За последние годы число преступлений, совер-
шенных с использованием информационно-телекоммуника-
ционных технологий или в сфере компьютерной информа-
ции, возросло до масштабов, позволяющих говорить о них 
как об угрозе национальной безопасности» [1]. 

Специалисты по кибербезопасности с сожалением от-
мечают [1], что Россия пока занимает первое место в ТОП-5 
стран-целей для кибератак: на первом месте среди целей – 
граждане, на втором – банки, на третьем – финансы, далее 
– ИТ-компании, телекоммуникация, энергетика, правитель-
ство, образование, оборонная промышленность, военные 
учреждения. Проблему они видят в том, что нет соответ-
ствующего реагирования со стороны сотрудников органов 
внутренних дел в связи с отсутствием должной тактической 
подготовки по борьбе с киберпреступностью.

В марте 2021 г. Президент Российской Федерации В. В. 
Путин, выступая на расширенной коллегии МВД России, 
признал наличие проблем с раскрываемостью киберпре-
ступлений [4]. На сегодняшний день является очень острой 
проблема поиска новых методов расследования и новых тех-

нологий обучения либо же подготовки сотрудников органов 
внутренних дел, способных противостоять киберпреступно-
сти.

 Укажем, что 1 июня 2021 г. Российской секцией Меж-
дународной полицейской ассоциации совместно с Санкт-
Петербургским Горным университетом была проведена меж-
дународная конференция «Кибербезопасность и проблемы 
борьбы с новыми видами киберпреступлений» [5]. На ней 
приводились особенности раскрытия преступлений в сфере 
компьютерных технологий (В. М. Егоршин, главный сотруд-
ник научно-исследовательского отдела Санкт-Петербургской 
академии Следственного комитета РФ) и решались другие 
проблемы по обеспечению кибербезопасности. 

Наше особое внимание привлек доклад С. К. Кузнецо-
ва «Шпаргалка современного полицейского» [1], в котором 
автор указывает, что для расследования кибератак современ-
ному сотруднику полиции надо знать: ИТ-технологии (со-
временные протоколы и технологии построения систем свя-
зи и передачи данных, операционные системы, базы данных, 
средства разработки); цифровые следы (журналы операци-
онных систем, дампы памяти и сетевого трафика, форматы 
основных файловых систем операционных ситем); основы 
работы CERT; Darknet (архитектура сети ТОР и ее сервисов, 
механизмы деаномизации участников сети); средства кибер-
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защиты (межсетевые экраны, антивирусное программное 
обеспечение, средства защиты от DDoS-атак, средства защи-
ты от спама, WAF, DPL и др.).

Действительно, для борьбы с киберпреступностью со-
временный сотрудник полиции должен быть продвинутым 
специалистом в области информационных технологий. С 
одной стороны, он должен четко представлять технологию 
работы компьютерных систем сбора, хранения, передачи 
и обработки информации, обеспечения защиты всех видов 
конфиденциальной информации в компьютерных и теле-
коммуникационных системах в организациях и на предприя-
тиях различных направлений деятельности и форм собствен-
ности, знание сетевых технологий, с другой – разбираться в 
особенностях разработки и эксплуатации информационно-
управляющих систем и комплексов, понимать специфику 
создания их информационного и программного обеспече-
ния. Для расследования киберпреступлений ему придется 
пользоваться инновационными инструментами в борьбе с 
киберпреступлениями: централизованными базами данных, 
мобильными устройствами, АR-/VR-инструментами, воз-
можностями BigData, аналитическими AI-моделями, – без 
глубоких знаний в области информационных технологий в 
нынешнее время сложно будет раскрыть киберпреступле-
ние. 

Таким образом, одним из тактических действий по борь-
бе с киберпреступлениями должно стать введение в тематику 
преподаваемых специальных дисциплин, к примеру дисци-
плины «Тактико-специальная подготовка», соответствующих 
тем либо организация обучения сотрудников полиции по со-
ответствующей образовательной программе, которую нужно 
разработать с учетом актуальных запросов общества на обе-
спечение киберзащиты. Данная подготовка видится одной из 
форм реализации указания Президента Российской Федера-
ции В. В. Путина во время выступления на пленарном заседа-
нии Международного конгресса по кибербезопасности (Мо-
сква, 5–6 июля 2018 г.) на то, что планируется «качественно 
повысить уровень подготовки российских специалистов по 
противодействию киберпреступности, а для этого активнее 
внедрять практико-ориентированные подходы, использовать 
передовой зарубежный и российский опыт» [3].

Говоря об образовании, мы полностью соглашаемся с 
мнением о том, что нельзя без знания английского вести ра-
боту в сфере борьбы с киберпреступлениями, так как на нем 
строится вся терминология информационных технологий и 
ею оперируют киберпреступники. 

Следующим тактическим действием по борьбе с ки-
берпреступностью должна стать единая платформа обмена 
информацией внутри МВД России, а лучше – коллаборация 
Следственного комитета РФ, МВД, ФСБ, Минобороны России 
для хранения, защиты информации, безопасного обмена ею. 

В своем докладе С. К. Кузнецов привел рекомендации 
для расследования преступлений, связанных с атаками на 
биометрию, дозволяющую допуск в определенные охра-
няемые зоны путем сканирования лица, отпечатка пальца, 
радужки глаза, рисунка пульсирующих вен рук, распозна-
вания голоса. Согласно автору, сотрудник полиции должен 
знать законы Российской Федерации (115-ФЗ, 149-ФЗ, 152-
ФЗ), факторы аутентификации, алгоритмы идентификации 
и аутентификации, принципы работы нейронных сетей, ха-
рактеристику их ошибок и возможных уязвимых мест, воз-
можные сценарии использования биометрии, атак на них 
(подстановка фото/видео, 2D- и 3D-бумажные и силиконовые 
маски) и технологии защиты (к примеру, многофакторная 

аутентификация), возможности применения искусственного 
интеллекта для создания подделок (синтез голоса, DeepFake).

Чтобы расследовать киберпреступления, совершаемые в 
отношении детей, необходимо знать основы возрастной пси-
хологии, функциональные возможности основных социаль-
ных сетей и их приложений, особенности обеспечения при-
ватности и конфиденциальности при работе в социальных 
сетях, создавать памятки для родителей, в которых разъясня-
ется то, как использовать настройки в современных гаджетах, 
чтобы обезопасить детей от кибератак, а также выучить язык, 
который используют дети в социальных сетях, и говорить на 
нем – понятном современным детям и подросткам языке.

Также С. К. Кузнецов делится опытом создания ИТ-
разработок. Искусственный интеллект может оказать боль-
шую помощь в охране общественного порядка. Можно 
создавать ИТ-продукт, изучая преступления, которые совер-
шаются выполнением определенного набора действий. Че-
рез камеры слежения искусственный интеллект будет распоз-
навать характерный для преступления алгоритм действий и 
передавать информацию в соответствующий отдел полиции. 
Также сотрудникам полиции в тактике слежения способны 
помочь камеры слежения с внедренным в них искусственным 
интеллектом, которые по заданным биометрическим пара-
метрам определяют преступников, находящихся в розыске, 
пропавших без вести людей. 

Все перечисленные тактические рекомендации по борь-
бе с киберпреступлениями мы считаем действенными и тре-
бующими скорой реализации. Укажем, что на совершенство-
вание системы кибербезопасности должны направить усилия 
не только государство и правоохранительные органы, но и 
научное сообщество. Несмотря на относительно большое 
количество научных публикаций, тему киберпреступлений 
все еще можно называть новой. Требуется четко определить 
понятие «киберпреступление», анализировать все более изо-
щренные методы, формы, средства совершения рассматри-
ваемых преступлений. Особенно большого внимания требу-
ет разработка тактики поиска и поимки киберпреступников.
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Анализ и уголовно-правовую характеристику должност-
ных преступлений начнем с того, что расследования престу-
плений должностных лиц в силу юридической их сущности 
исходит из материального права, из положений уголовного 
закона. Данные преступления имеют ряд отличительных 
признаков, которые определяют сущность исследуемого пре-
ступления. Объект и криминалистическая классификация 
исходит из определенной схожести преступного посягатель-
ства, субъекта преступления — должностного лица, способов 
его совершения и причиненного вреда. Основные различия 
заключаются в практической направленности реализации 
исследования должностных преступлений. Характеризуя 
должностные преступления по критериям, представляю-
щим криминалистический интерес, следует выделить ряд 
факторов их объединяющих. К таким факторам относится 
совершение должностных преступлений в объективно суще-
ствующей системе органов внутренних дел.  

Как нам кажется основной причиной роста преступле-
ний среди сотрудников органов внутренних дел в Россий-
ской Федерации является то, что должностные лица в боль-
шинстве случаев избегают уголовной ответственности или 
подвергаются ей, но не в той степени, в которой требуется в 
обстоятельствах, сложившихся в настоящее время в стране. 
Подрыв общественного порядка в России ведет к разруше-
нию аппарата управления обществом и государством в це-
лом. В статье рассмотрим на примере сотрудников органов 
дознания при производстве предварительного расследова-

ния, а также развитие законодательства об ответственности 
за совершение должностных преступлений. Суть таких пре-
ступлений заключается в нарушении правильной деятельно-
сти государственных органов, совершаемым сотрудниками 
органов дознания. Должностные преступления объединяет 
родовой объект, который можно определить как нормаль-
ное функционирование государственной власти, правильное 
осуществление государственной службы и службы в органах 
местного самоуправления.

Основной особенностью современного уголовного за-
конодательства является четкое разграничение, классифика-
ция субъектов преступлений по определенным признакам. 
Одним из таких дифференцированных особенных элементов 
является специальный субъект преступления. Он появляется 
во многих статьях особенной части Уголовного кодекса РФ, 
однако наиболее остро встает вопрос об уголовно-правовой 
ответственности должностных лиц, которые, по какой-либо 
причине, совершают преступные деяния, в большинстве сво-
ем, как раз таки пользуясь своим должностным положением 
[5].

Естественно, мы с Вами понимаем, что такого рода пре-
ступное деяние должно непременно соответствовать всем 
основным признаком уголовного преступления, перечис-
ленным в ст. 7 УК РФ [3], кроме того, следует отметить, что в 
отдельных случаях необходимо обращать внимание на ква-
лифицирующие признаки, обязательные для какой-либо 
конкретной статьи, а также объективные, субъективные и фа-
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культативные элементы. Четкое и точное анализирование и 
последующее установление данных признаков позволит дать 
полноценную уголовно-правовую характеристику неправо-
мерному деянию по составу должностного преступления.

Соответствующая совокупность и конкретизация ранее 
упомянутых элементов, указана в диспозиции статей, рас-
положенных в рамках главы 30 УК РФ, что в последующем 
и является индивидуализированной особенностью каждой 
из них. Однако, правоприменителю следует обратить вни-
мание, что многие спорные практические аспекты разобра-
ны в Постановлении Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации, принятом 9 июля 2013 года за номером 24 «О 
судебной практике по делам о взяточничестве и об иных 
коррупционных преступлениях» [4], не смотря на это реа-
лии современного мира говорят о том, что вопросов остается 
немало, особенно по вменению данных статей, а способы со-
вершения преступных деяний должностными лицами ста-
новятся более изощренными, причем как в индивидуальном 
порядке, так и в форме соучастия.

Рассмотрим уголовно-правовую характеристику особен-
ностей должностных преступлений на примере статьи 293 
УК РФ «Халатность», с учетом того, что уголовно-наказуемые 
преступные деяния будут совершены сотрудником органа 
дознания при производстве предварительного расследова-
ния.

В диспозиции статьи 293 УК РФ дается четкое сфор-
мулированное определение, что из себя представляет ха-
латность, а также санкции, которые будут применяться к 
преступнику, с учетом вариации последствий, начиная с 
причинения ущерба, заканчивая причинением смерти по не-
осторожности двум и более лицам. То есть, исходя из выше-
изложенного, мы можем сделать вывод, что состав данного 
вида преступления по своей конструкции материальный, а 
преступление будет считаться оконченным с момента насту-
пления хоть одного из последствий, перечисленных в статье 
293 УК РФ. Как отмечает в своей работе Рубцова Ю. С., если 
последствия халатного отношения к службе будут отсутство-
вать, а сотрудник действительно недобросовестно относился 
к своим служебным обязанностям, его деяния будут расце-
нены лишь поводом привлечения к дисциплинарной ответ-
ственности, а не уголовной [2].

Уточняя объективную сторону совершения данного 
преступления, стоит отметить, что в большинстве случаев в 
действиях дознавателей прослеживаются следующие нару-
шения:

1) ненадлежащее выполнение обязанностей, прописан-
ных в должностных инструкциях сотрудника органа дозна-
ния;

2) нарушение или несоблюдение процессуальных норм 
при проведении следственных действий в процессе предрас-
следования;

3) частичная или полная утрата процессуальных доку-
ментов, вещественных доказательств, материальных носите-
лей и уголовных дел, которые находятся у него в производ-
стве;

4) неисполнение в соответствующем виде указаний про-
курора, начальника органа или подразделения дознания по 
конкретному уголовному делу;

5) неправомерный отказ в принятии заявления от граж-
данина о факте совершенного противоправного деяния;

6) намеренное затягивание сроков расследования по 
каждому конкретному уголовному делу;

7) некачественное либо несвоевременное предоставле-
ние статистических документов по уголовным делам, нахо-
дящимся в производстве. Мы перечислили лишь основные 
сгруппированные правонарушения в действиях дознавателя 
без конкретизации, на самом деле, как показывает статисти-
ка, они абсолютно разнообразные, а вариативность зависит 
от каждой индивидуальной ситуации. 

Обозначая субъект, согласно данной статье, что мы при-
вели лишь пример одного из должностных лиц, ведь перечня 
сотрудников относящихся к органам внутренних дел, кото-
рые в процессе своей трудовой деятельности реально будут 
реализовывать соответствующие полномочия, закрепленные 
уголовно-процессуальным законодательством попросту нет. 
По нашему мнению будет целесообразно в соответствую-
щей норме статьи 293 указать ссылку на Приказ МВД России 
от 21 ноября 2012 г. за номером 1051, где можно закрепить 
перечень лиц, относящихся к органам дознания, уполномо-
ченных на производство предварительно следствия в форме 
дознания.

Что касается субъективной стороны данного преступно-
го посягательства стоит отметить, что основная форма вины 
– легкомыслие либо преступная небрежность. Мотивы и 
цели играют немаловажную роль. Согласно аналитическим 
данным, приведенным в учебном пособии Александрова И. 
В. основными мотивами являются: работа «на показатель», 
быстрое и беспрепятственное продвижение по службе, лень, 
эгоизм, нежелание доброкачественно выполнять свою рабо-
ту, отсутствие интереса к служебной деятельности и служеб-
ным обязанностям, отсутствие необходимых навыков и ком-
петенций, а также, в некоторых случаях, корысть [1].

Таким образом, мы можем сделать вывод, что специ-
альный субъект, преимущественно появляющийся в рамках 
должностных преступлений, является особенным объектом 
ряда соответствующего вида преступных посягательств. Ос-
новная особенность – занимая должность по роду полно-
мочий, возложенных на конкретного человека. Совершение 
преступных деяний может являться как следствием действи-
тельного процесса выполнения работы с безразличием к про-
блемам гражданского населения, так и самой обыкновенной 
ленью. Чтобы решить проблему увеличения уровня привле-
чения сотрудников ОВД по данной статьей, мы считаем, не-
обходимо улучшить условия работоспособности соответству-
ющих лиц, найти точки стимулирования их положительной 
деятельности и усовершенствовать процесс поощрения за 
добросовестный труд, а также проводить профилактические 
работы, направленные на воспитание морально-психологи-
ческих качеств и критериев нравственного развития для вы-
полнения служебно-боевых задач.
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УГОЛОВНОЕПРАВОУГОЛОВНОЕПРАВОУГОЛОВНОЕПРАВО

Захарова С. А.

Кузьмин С. С.  

Пандемия COVID-19, охватившая все страны, пред-
ставляет существенную угрозу жизни и здоровью населе-
ния, нормальному развитию экономики и культуры, пре-
пятствует проведению социальных реформ, порождает 
социальные конфликты внутри стран, способствует воз-
никновению, обострению и развитию межгосударствен-
ных противоречий и конфликтов. Реальность данных 
угроз осознано руководством стран и международных 
организаций, в связи с чем ими предпринимаются зна-
чительные усилия: а) по разработке и производству ле-
карств; б) по разработке эффективных вакцин и вакцина-
ции населения; в) по организации и проведению курсов 
лечения; г) по разработке и производству средств диагно-
стики; д) по выработке мер, предупреждающих (ограни-
чивающих) распространение вируса, и их реализацию, 
как правило, связанную с введением соответствующих 
ограничений по массовости проводимых мероприятий и 
обеспечению безопасности; е) по обеспечению контроля 
за выполнением принятых решений и соблюдением уста-
новленных правил поведения; ж) по применению мер 

правового (в том числе, 
уголовно-правового) воз-
действия, предусматри-
вающих ответственность 
за нарушение правил по-
ведения в период уста-
новленных ограничений 
и др. Данные меры, соот-
ветственно, осуществля-
ются в России. При этом, 
разработка и проведение 
противодействующих ви-
русу мер, должны учитывать основные характеристики 
COVID-19, к которым специалисты относят его чрезвы-
чайную опасность для жизни и здоровья, высокую дина-
мичность и агрессивность, живучесть на основе способ-
ности к мутации, гибкость в выборе объекта поражения. 
Их наличие позволяет предположить перспективу дли-
тельного противодействия человечества данному вирусу. 
С учетом этого необходимо вырабатывать и осуществлять 

Лакеев А. А.
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комплекс необходимых мер, включая меры уголовно-пра-
вового воздействия как крайнего средства обеспечения 
безопасности в условиях распространения вируса. Прези-
дент России В. Путин, открывая заседание Государствен-
ного Совета по науке и образованию, заявил, что защита 
от новых инфекций является самой актуальной задачей 
[1]. 

Вместе с тем, необходимо понимать, достаточно ли, в 
том числе уголовно-правовых средств, для решения такой 
задачи или уголовное законодательство нуждается в со-
вершенствовании. Чтобы ответить на этот вопрос, необ-
ходимо а) выявить круг совершаемых общественно опас-
ных деяний, связанных с незаконным распространением 
COVID-19; б) определить круг уголовно-правовых норм, 
регулирующих ответственность за их совершение и, в слу-
чае необходимости, выработать предложения по их опти-
мизации. 

Вместе с тем, необходимо отметить определенные 
усилия Верховного Суда Российской Федерации по упо-
рядочению судебной практики в этой сфере, подготовив-
шего в 2020 – 2021 годах три Обзора судебной практики 
по отдельным вопросам, связанным с противодействием 
распространению COVID-19, включая и вопросы приме-
нения уголовного законодательства.

Анализ сложившейся ситуации, основанный, прежде 
всего, на сведениях, опубликованных в средствах массовой 
информации, позволяет выделить следующий круг обще-
ственно опасных деяний, имеющих непосредственное от-
ношение к незаконному распространению COVID-19:

1) Нарушение установленных санитарно-эпидемио-
логических правил. 

Такое поведение охватывается признаками ст. 236 УК 
РФ, которая в апреле 2020 года была изменена с учетом 
перспективы противодействия распространению короно-
вируса. Вместе с тем, применение данной статьи остается 
проблемным, из-за недостаточной определенности при-
знаков состава преступления «массовость заболевания», 
«создание угрозы массового заболевания».

Для того, чтобы данная норма реально «заработала», 
необходимо в основу ответственности положить также 
принцип административной преюдиции и часть первую 
ст. 236 УК РФ изложить в следующей редакции:

«Нарушение санитарно-эпидемиологических пра-
вил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание 
или отравление людей либо создавшее угрозу наступле-
ния тяжких последствий, а также совершенное лицом, 
подвергнутым административному наказанию по ст. 6.3 
КоАП РФ».

Специфичным для данной нормы является то, что 
санитарно-эпидемиологические правила могут быть 
установлены как на федеральном, так и на региональном 
уровне, что устраняет возможность единообразного под-
хода в криминализации деяний. В результате такого раз-
нообразия одни и те же деяния в разных субъектах Рос-
сийской Федерации могут быть как правомерными, так и 
преступными.

По смыслу закона субъектом преступлений, предус-
мотренных ст. 236 УК РФ,  является общий субъект, вклю-
чая и лиц, инфицированных  COVID-19 или контактиро-
вавших с ними лиц, умышленно нарушающих правила, 

установленные соответствующим документом (предпи-
санием, постановлением) в отношении таких лиц (Об-
зор № 3. Утвержден Президиумом Верховного Суда РФ 
17.02.2021 г.).

С позиций подходов квалификации, ст. 236 УК РФ 
является общей по отношению к другим статьям УК РФ, 
предусматривающим ответственность за отдельные нару-
шения санитарно-эпидемиологических правил, и должна 
применяться при отсутствии последних.  

2) Воспрепятствование осуществлению санитарно-
эпидемиологических мероприятий.

Воспрепятствование как форма общественно опасного 
поведения является признаком многих составов преступле-
ний, предусмотренных УК РФ. Их анализ  позволяет сфор-
мулировать обобщенное понятие воспрепятствования, под 
которым следует понимать совершенное с прямым умыс-
лом общественно опасное деяние (действие, бездействие), 
противодействующее осуществлению наиболее значимой 
законной общественно полезной деятельности или реали-
зации прав и свобод человека и гражданина, причинившее 
или создавшее угрозу причинения вреда общественным 
отношениям, охраняемым уголовным законом [2, с. 253]. 
Сущностью воспрепятствования является противодействие 
законной деятельности человека (отдельной личности, пред-
ставителя структур власти, общественных объединений, са-
морегулируемых организаций и др.) и (или) реализации 
ими законных прав и свобод. Такое противодействие может 
быть выражено в различных деяниях. Применительно к рас-
сматриваемой сфере деятельности, направленной на огра-
ничение распространения COVID-19, воспрепятствование 
осуществлялось, например, в уничтожении путем поджога 
мобильного пункта вакцинации (г. Абакан), в хищении 320 
доз препарата «Спутник-V» с целью его уничтожения (г. 
Нижний Тагил), в угоне автомобиля медицинской службы, 
использовавшегося для мобильной вакцинации (г. Тихвин) 
и в других действиях, включая насилие. Подобные действия, 
из-за отсутствия специальной нормы, подлежат квалифика-
ции по статьям УК РФ, предусматривающим наступившие 
общественно опасных последствий. Но такая квалификация 
не отражает сущность таких преступлений, препятствую-
щих распространению короновируса.

Для устранения данного пробела, учитывая особен-
ности конструирования составов воспрепятствования [3, 
с. 269-271], представляется целесообразным дополнить 
УК РФ статьей 236.1 в следующей редакции:

«Статья 236.1. Воспрепятствование санитарно-эпиде-
миологической деятельности.

1. Воспрепятствование законной санитарно-эпиде-
миологической деятельности, – наказывается…

2. То же деяние, совершенное с насилием не опасным 
для жизни или здоровья, а равно совершенное группой 
лиц, – 

 наказывается…
3. Деяние, предусмотренное частью первой, совер-

шенное с применением насилия, опасного для жизни или 
здоровья, а равно совершенное организованной группой, 
– наказывается…».

3) Совершение умышленных действий лицом, инфи-
цированным COVID-19, направленных на заражение дру-
гих лиц.
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Данные действия могут быть совершены по отноше-
нию к широкому кругу лиц или персонально. Если дея-
ние совершается по отношению к неопределенному кру-
гу лиц, то его квалификация зависит не только от факта 
нарушенного санитарно-эпидемиологического правила, 
но и от других обстоятельств: знания субъектом о соб-
ственной инфицированности, направленности умысла и 
степени его реализации, содержания целей и мотивов, 
наличия соучастия, степени реальности угрозы жизни и 
здоровью, масштабов последствий. В таком случае деяние 
может быть квалифицировано, с учетом обстоятельств 
дела, по ст. 236 УК РФ.

Если же деяние носило персональный характер и 
было направлено на заражение конкретных лиц, то оно, 
по нашему мнению, должно быть квалифицировано 
как преступление против личности. Учитывая наличие 
в УК РФ специальной ст. 122, предусматривающей от-
ветственность за заражение ВИЧ-инфекцией, а также 
сопоставимую опасность ВИЧ-инфекции и COVID-19, 
представляется целесообразным распространить такую 
ответственность и в отношении короновируса путем уни-
фикации указанной статьи.

Для этого в частях 1-4 и в примечании к указанной статье 
термин «ВИЧ-инфекция» заменить словосочетанием «ВИЧ-
инфекция и другие вирусные инфекции». Данное словосо-
четание включает COVID-19, что позволит квалифицировать 
рассматриваемые случаи по ст. 122 УК РФ.

4) Публичное распространение заведомо ложной ин-
формации о вреде вакцинации.

Верховный Суд РФ признает распространение инфор-
мации о COVID-19 общественно значимой и имеющей не-
посредственное отношение к обеспечению безопасности, 
жизни и здоровья граждан (Обзор № 1 от 21.04.2020 г.). В 
соответствии с этим, подобные деяния подлежат квали-
фикации по статьям 207.1 или 207.2 УК РФ, разграничи-
вая их, прежде всего, по факту наступления общественно 
опасных последствий.

Так, блогер Мысливец был осужден по ст. 207.1 УК 
РФ за размещение в соцсетях ролика «Мир после вируса, 
планета после обнуления», в котором навязывалась идея 
о том, что вакцину от COVID-19 создали как средство со-
кращения населения Земли (СПС Право.ru / Право-300).

5) Имитация вакцинации с оформлением соответ-
ствующей документации.

Подобное деяние характеризуется тем, что лицо 
(«клиент»), уклоняясь от вакцинации, по сговору и при не-
посредственном участии медицинских работников в уста-
новленном порядке оформляют Сертификат, подтверж-
дающий вакцинирование «клиента». Исходя из того, что 
Сертификат о вакцинации является официальным доку-
ментом, лицо, его изготовившее, подлежит уголовной от-
ветственности по ч. 1 ст. 327 УК РФ. Если же в таком из-
готовлении принимало участие несколько медицинских 
работников, то их действия нужно оценивать с позиций 
соучастия, учитывая вид соучастника и форму соучастия. 
При этом, медработники, являющиеся должностными 
лицами или лицами, выполняющими управленческие 
функции в коммерческих или иных организациях, с уче-
том обстоятельств дела, могут нести ответственность по 
совокупности со ст. 201, 285, 286, 290 УК РФ.            

В свою очередь, действия «клиента» ложной вакци-
нации, в случае использования им Сертификата, необ-
ходимо квалифицировать по ч. 3 ст. 327, а при наличии 
коррупционного аспекта – по совокупности со ст. 291 или 
204 УК РФ.

Рассмотренные варианты общественно опасного по-
ведения являются наиболее распространенными для 
сегодняшнего времени, что не исключает их развития в 
дальнейшем. Представляется вероятным повышение ак-
туальности таких, например, деяний как незаконное про-
ведение собраний, митингов, демонстраций, шествий, 
пикетирования, направленных против вакцинации, про-
дажа или использование сертификатов или QR-кодов, 
принадлежащих другим лицам. В создавшихся условиях 
все же можно говорить, что уголовное законодательство и 
складывающаяся судебная практика в сфере противодей-
ствия распространению COVID-19, содержат необходи-
мые правовые средства, а те меры по совершенствованию 
уголовного законодательства, предлагаемые нами, повы-
сят его их эффективность.
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Цель (Object): раскрыть основные тенденции борьбы с мошенничествами, совершенными с использованием 
информационных технологий. 

Методы (Methods): В исследовании использовался всеобщий диалектический (философский) метод, общенаучные и 
частно-научные методы познания.

Результаты (Findings): Проблемы общего и специального предупреждения мошенничеств, совершенных с 
использованием информационно-телекоммуникационных технологий, для их разрешения вызывают острую необходимость в 
создании отраслевых специализированных подразделений органов внутренних дел по противодействию киберпреступлениям, 
в том числе и на районном уровне, поскольку именно такая структура ориентирована на эффективное противодействие 
кибермошенничествам, в то время как существующая выступает инструментом временного разрешения возникших 
трудностей посредством приспособления и имитации деятельности. Переориентация органов внутренних дел на значимость 
виктимологической профилактики мошенничеств, совершаемых с использованием информационных технологий, концентрация 
основных усилий на возмещение ущерба потерпевшим (отмена транзакций, арест на имущество, в т.ч. на расчетные счета, 
возвращение похищенных активов и т.д.) вне зависимости от того, привлечен ли преступник к уголовной ответственности или 
нет, позволит создать условия для экономической невыгодности совершения указанной категории преступлений.

Выводы (Conclusions): Выявлена необходимость законодательного закрепления критериев отнесения программы к 
вредоносной и наносящей угрозу обществу. Обоснована целесообразность внесения дополнений в гл. 29 УК РФ, включив 
в диспозицию преступных деяний указание на способ совершения «...посредством использования информационно-
коммуникативных сетей».

Ключевые слова: мошенничество, киберпреступления, информационные технологии, кибермошенничество.
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TRENDSINCOMBATINGINFORMATIONTECHNOLOGYFRAUD

Purpose(Object): to reveal the main trends in the fight against fraud committed using information technology. 
Methods: The study used a universal dialectical (philosophical) method, general scientific and private scientific methods of cognition. 
Findings: Problems of general and special prevention of frauds committed with the use of information and telecommunication 

technologies, for their resolution, cause an urgent need for the creation of specialized divisions of the internal affairs bodies to counter 
cybercrimes, including at the district level, since it is such a structure is focused on effective counteraction to cyber fraud, while the 
existing one acts as a tool for temporary resolution of the difficulties that have arisen by means of adaptation and imitation of activities. 
Reorientation of internal affairs bodies on the importance of victimological prevention of frauds committed using information technologies, 
concentration of main efforts on compensation for damage to victims (cancellation of transactions, seizure of property, including to 
current accounts, return of stolen assets, etc.) regardless of whether the offender is prosecuted or not, it will create conditions for the 
economic disadvantage of committing this category of crimes. 

Conclusions: The necessity of legislative consolidation of the criteria for classifying a program as malicious and posing a threat to 
society has been identified. The expediency of making additions to Ch. 29 of the Criminal Code of the Russian Federation, including in the 
disposition of criminal acts an indication of the method of committing “... through the use of information and communication networks.” 

Keywords: fraud, cybercrimes, information technology, cyber fraud. 

Установление обстоятельств совершения указанного 
преступления и требует сосредоточить усилия на определе-
ние таких юридически значимых фактов, как пространствен-
но-временные факторы, признаки информационной среды 
совершенного преступления, качественно-количественные 
характеристики.

Обстановка совершения преступного деяния, характери-
зуется не только совокупностью внешних условий, в которых 
действовал преступник, но и историческими, правовыми, 
социально-экономическими и политическими факторами, 
конкретными условиями функционирования и деятельности 
социума, в котором совершено преступление.
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Необходимо учитывать: технологическое развитие об-
щества, эффективность деятельности государственных ин-
ститутов, призванных обеспечить информационную и эко-
номическую безопасность.

В настоящее время Комитетом по обороне и безопасно-
сти Совета Федерации Российской Федерации разрабатыва-
ется законопроект, в рамках которого будут определены по-
нятия компьютерной атаки и кибермошенничества.

Правильная квалификация мошенничеств, совершен-
ных с использованием информационных технологий  и от-
граничения его от других составов преступлений, являются 
основанием для того, чтобы суд определил степень вины, вид, 
строгость и соразмерность наказания. Точное и объективное 
определение состава преступления - одна из государствен-
ных гарантий защиты прав и свобод человека и гражданина.

Необходимо отметить, что для большинства рассматри-
ваемых преступлений характерны следующие особенности: 
[4, с. 598].

1) Умышленное использование в криминальных целях 
информационно-телекоммуникационные средств.

2) Повышенная скрытность совершения преступления.
3) Трансграничный характер (преступник находится вне 

территориальных границ нахождения жертвы).
4) Профессиональная подготовленность преступника и 

интеллектуальный характер преступной деятельности.
Реалии настоящего времени, в мировом масштабе, пред-

ставлены широким спектром отдельных видов корыстных 
преступлений, совершаемых с использованием информаци-
онно-телекоммуникационных технологий. Согласно данным 
Центра жалоб на Интернет преступления (IC-3) Федеральной 
службы безопасности США, выделяют следующие киберпре-
ступления, наиболее популярные в 2019 году и совершаемые 
в целях получения финансовой выгоды: [2, с. 86].

1) Аукционное мошенничество (Auction Fraud);
2) Подделка платежного документа (Counterfeit Cashier’s 

Check);
3) Понци/пирамида (Ponzi/Pyramid);
4) Пересылка товара (Reshipping);
5) Спам (Spam);
6) Сторонний получатель средств (Third Party Receiver of 

Funds).
Компьютерные мошенничества, составляют около од-

ной трети от всех киберпреступных деяний, совершаемых 
практически во всех регионах мира. Одним из ведущих на-
правлений деятельности полиции, по противодействию с 

мошенничествами, совершаемыми с использованием ин-
формационно-телекоммуникационных технологий, являет-
ся их предупреждение.

Предупреждение преступлений в современных услови-
ях характеризуется разнообразной деятельностью уполно-
моченных субъектов и является по сути сложной, многоуров-
невой системой.

Однако, меры по предупреждению киберпреступле-
ний, а также обязанности должностным лицам полиции 
Инструкцией не определены, в связи с отсутствием гласных 
специализированных подразделений полиции

Положительного результата в данной области достигли 
зарубежные коллеги из Соединенных Штатов Америки. Так, 
по мере распространения кибермошенничеств исследовате-
ли CERT/СС помогают следователям правоохранительных 
органов обрабатывать цифровые доказательства, предостав-
ляя навыки, методологии и инструменты.

Программа Cyber Investigation Certificate - это новейшее 
учебное предложение. Существуют три курса, финансируе-
мые ФБР, которые предлагаются бесплатно для правоохра-
нительных органов и доступны через корпоративный портал 
правоохранительных органов (LEEP) [1, с. 79].

Первый курс предназначен для полицейских непосред-
ственно реагирующих на сообщения о преступлениях, свя-
занные с цифровыми активами, такими как Координацион-
ный центр CERTCERT/CC находится в ведении федерального 
финансирования Питтсбурга на основе Института программ-
ной инженерии (SEI) в университете Карнеги-Меллона. SEI 
были также созданы компьютеры, сотовые телефоны и план-
шеты. Обучаемые узнают о возможностях компьютерного и 
иного оборудования при совершении киберпреступлений.

Около 1500 офицеров по всей стране уже прошли ше-
стичасовой курс обучения. Голливудом создан обучающий 
фильм из пяти частей, в котором показывают совершённое 
преступление и то, как оно расследуется. Этот метод нагляд-
но демонстрирует, как необходимо реагировать.

Второй курс ориентирован на начинающих и средних 
детективов. 100 учебных часов этого курса включают упраж-
нения, которые фокусируются на том, что детектив должен 
делать в процессе расследования цифрового преступления 
- например: сбор данных с IP-адреса участвующего компью-
тера и использование социальных сетей для сбора информа-
ции о фигуранте. Как и в случае с курсом «first responders», 
Голливудом также выпущены четыре одночасовых обучаю-
щих фильма.

Рисунок 1.  Основные виды хищений, совершенных с использованием информационных  технологий [5, с. 169].
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Третий курс рассчитан на «продвинутых» детективов, 
охватывающих все более сложные методы, которые исполь-
зуют преступники. На это требуется около 80 учебных часов.

Как видим, уже сейчас очевидна дополнительная не-
обходимость разработки и внедрения системы биометриче-
ской идентификации, которая сможет по двум факторам, 
например, лицо и голос, распознать личность и стать для 
конкретного человека своеобразным «паролем» для доступа 
к банковским услугам. Для этого будет достаточно подтвер-
дить биометрию с помощью видеокамеры и микрофона соб-
ственного смартфона. Система проанализирует изображе-
ние с камеры, выявит то, что может являться лицом человека, 
проанализирует ключевые точки (до 1500 ед.), преобразует 
их координаты в шифр и сверит с базой данных, находя в ней 
аналогичный шифр данного человека. Подобным образом 
происходит и голосовая идентификация. Здесь сравнивают-
ся записанные ранее несколько фраз, сказанные человеком 
своим голосом с разными интонациями и преобразованны-
ми системой в шифр, при совпадении которого также откры-
вается доступ к банковским услугам [3, с. 60].

Выявленные в ходе исследования проблемы общего и 
специального предупреждения мошенничеств, совершен-
ных с использованием информационных технологий, для 
их разрешения вызывают острую необходимость в создании 
отраслевых специализированных подразделений органов 
внутренних дел по противодействию киберпреступлениям, 
в том числе и на районном уровне, поскольку именно такая 
структура ориентирована на эффективное противодействие 
кибермошенничествам, в то время как существующая вы-
ступает инструментом  временного разрешения возникших 
трудностей посредством приспособления и имитации дея-
тельности.

Кроме того, переориентация органов внутренних дел на 
значимость виктимологической профилактики мошенни-
честв, совершаемых с использованием информационно-те-
лекоммуникационных технологий, концентрация основных 
усилий на возмещение ущерба потерпевшим (отмена тран-
закций, арест на имущество, в т.ч. на расчетные счета, возвра-
щение похищенных активов и т.д.) в независимости от того 
привлечен ли преступник к уголовной ответственности или 
нет, позволит создать условия для экономической невыгод-
ности совершения указанной категории преступлений. Про-
блема киберпреступности становится настоящей угрозой со-
временного общества и сохраняет следующие тенденции: [1, 
с. 59].

– рост общественно-опасных деяний, совершаемых с ис-
пользованием информационно-телекоммуникационных тех-
нологий;

– использование технологий «Вigdata», «Искусственного 
интеллекта», «Машинного обучения», т.е. совершение кибер-
преступлений в автоматизированном режиме;

– с учетом глобальной информатизации мирового со-
общества, появление новых субъектов киберпреступлений, 
обусловленных трансграничнным характером совершаемых 
противоправных деяний;

– высокий уровень латентности совершенных киберпре-
ступлений;

– неэффективное реагирование государственных право-
охранительных органов на кибернетические угрозы и вызо-
вы, обусловленное отставанием в информационно-техниче-
ском и законодательно-правовом обеспечении.

С учетом криминологической характеристики и детер-
минаций мошенничеств, совершенных с использованием ин-

формационных технологий, необходимы методические ре-
комендации территориальным органам внутренних дел по 
противодействию указанному виду преступлений, в зависи-
мости от обстоятельств их совершения. Рекомендации долж-
ны содержать источники получения оперативно значимой 
информации, а также способы ее добывания. Впоследствии 
полученные сведения будут иметь решающее значение для 
изобличения виновных, доказательства их вины, возмещения 
ущерба, возбуждения и расследования уголовных дел и их 
последующего рассмотрения по существу в суде

Из выше изложенного, можно сделать вывод о том, что 
урегулирование проблем правоприменения федерального 
законодательства путем оперативного принятия подзакон-
ных нормативных актов и разработки инструктивно-регла-
ментирующей документации, окажут эффективное воздей-
ствие на решение сложностей связанных с реализацией норм 
уголовного закона, содержащих признаки кибермошенни-
честв, в практической деятельности органов внутренних дел 
Российской Федерации. Развитие информационных техно-
логий и совершение с их помощью киберпреступлений вы-
зывают острую необходимость постоянного совершенство-
вания уголовного законодательства. Ежегодный стабильный 
рост регистрируемых мошенничеств, совокупность назрев-
ших теоретических и сугубо практических проблем относи-
тельно правил квалификации обозначенных деяний предо-
пределяют актуальность настоящей темы.
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Как указано в толковом словаре: «гласность – это открытая 
и полная информация всего населения о любой общественно 
значимой деятельности и возможность ее свободного и широ-
кого обсуждения» [1, с. 132], а «открытый – ... Доступный для 
всех желающих... Искренний, откровенный, выражающий пря-
моту...» [1, с. 472].

Согласно ч. 4 ст. 29 Конституции Российской Федерации, 
каждый имеет право свободно искать, получать, передавать, 
производить и распространять информацию любым законным 
способом1. 

Государство разрабатывает и внедряет различные норма-
тивно-правовые акты, направленные на развитие и внедрение 
таких основополагающих принципов демократического обще-
ства, как открытость и гласность.

Распоряжением Правительства РФ от 30.01.2014 № 93-р 
была утверждена Концепция открытости федеральных орга-
нов исполнительной власти, которая разрабатывалась в целях: 
повышения прозрачности и подотчетности государственного 
управления и удовлетворенности граждан качеством государ-
ственного управления; расширения возможностей непосред-
ственного участия гражданского общества в процессах разра-
ботки и экспертизы решений, принимаемых федеральными 
органами исполнительной власти; качественного изменения 
уровня информационной открытости федеральных органов 
исполнительной власти; развития механизмов общественного 
контроля за деятельностью федеральных органов исполнитель-
ной власти2. Особую роль такая деятельность государства при-
обретает в системном противодействии взяточничеству в тех 
сферах, где это социальное зло получило особое распростра-

1	 Конституция	Российской	Федерации	/	Российская	газета,	1993.	–	
25	декабря.	-	№	237.

2	 Распоряжение	 Правительства	 Российской	 Федерации	 от	
30.01.2014	№	93-р	«Об	утверждении	Концепции	открытости	фе-
деральных	органов	исполнительной	власти»	/	«Собрание	зако-
нодательства	РФ»,	03.02.2014,	№	5,	ст.	547.

нение, в частности таким наиболее уязвимым местом является 
сфера высшего образования России. 

Основываясь на показателях уровня открытости и гласно-
сти органов государственной власти и иных подконтрольных ей 
организаций и ведомств, в частности по коэффициенту предо-
ставляемой ими информации и ее достоверности, о принятых 
решениях и иных юридически значимых действиях, можно су-
дить о степени демократичности страны и эффективности мер, 
направленных на предупреждение коррупции и другим нега-
тивным явлениям.

Необходимо предоставить площадки для открытой дис-
куссии между гражданами, общественными организациями, 
представителями бизнеса и иными институтами гражданского 
общества, и государством в обсуждении принимаемых органа-
ми власти решений, а также возможность осуществлять их кон-
троль, реализацию и качество. Механизмы такого взаимодей-
ствия могут быть различными: это и публичные консультации; 
интернет-петиции; общественная и научная экспертиза проек-
тов законов; голосование; общественные обсуждения и т.п.

Положительными примерами такого взаимодействия 
между обществом и государством в Российской Федерации 
можно считать такие общественно-государственные инстру-
менты, как «Активный гражданин»3 (г. Москва) и «Федеральный 
портал проектов нормативных правовых актов»4, где у граждан 
имеется возможность участвовать в обсуждении принимаемых 
проектов нормативных правовых актов.

Основу эффективного функционирования любого демо-
кратического государства составляет возможность свободной 
реализации основополагающего конституционно закреплён-
ного права на образование [2].

3	 	Проект	«Активный	гражданин».	[Электронный	ресурс].	–	Режим	
доступа:	https://ag.mos.ru/home	(дата	обращения	20.01.2022).

4	 Официальный	 сайт	 «Федеральный	 портал	 проектов	 норматив-
ных	правовых	актов».	[Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	
https://regulation.gov.ru/projects	(дата	обращения	20.01.2022).
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Прогрессивное развитие России невозможно без полной 
реализации гарантированного ст. 43 Конституции Российской 
Федерации права на высшее образование, где сказано, что каж-
дый вправе на конкурсной основе бесплатно получить высшее 
образование5.

Соблюдение принципов открытости и гласности особенно 
необходимо в сфере высшего образования, так как это способ-
ствует обеспечению равного доступа к образованию независи-
мо от имущественного, должностного положения лица, иных 
различий и осуществлению общественного контроля за функ-
ционированием системы образования, поддержанию доверия 
общества к правильному функционированию образовательных 
организаций высшего образования.

Одним из главных инструментов процесса достижения це-
лей гласности и открытости в сфере отечественного высшего об-
разования, в частности является соблюдение информационной 
открытости указанными организациями. 

Частью 1 статьи 97 Федерального закона «Об образовании 
в Российской Федерации» предусмотрено, что органы государ-
ственной власти Российской Федерации, органы государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, органы местного 
самоуправления и организации, осуществляющие образова-
тельную деятельность, обеспечивают открытость и доступность 
информации о функционировании системы образования в 
Российской Федерации6.

В экспертном докладе «Открытость государства в Рос-
сии - 2021», представленном Счетной палатой Российской 
Федерации совместно с АНО «Информационная культура» 
и «Центром перспективных управленческих решений», кото-
рый включает в себя созданный на основе авторской эксперт-
ной методологии рейтинг открытости федеральных органов 
исполнительной власти (далее – ФОИВ), уровень открытости 
Минобрнауки России в 2021 году обозначен как средний (ВАВ), 
по сравнению с 2020 годом, когда показатели уровня открыто-
сти были особенно низкими (ССB). При этом основа методики 
осталась неизменной. Как и в предыдущие годы, исследование 
открытости органов власти проходит по трем направлени-
ям, каждое из которых включает следующие параметры для 
оценки: 1) открытость информации; 2) открытые данные; 3) от-
крытый диалог. Рейтинг открытости федеральных органов ис-
полнительной власти ведется с целью определения и развития 
лучших практик ФОИВ в сфере открытости, а также обозначе-
ния слабых мест, недостатков и осуществления шагов по их ис-
правлению7.

Несмотря на принятие различных нормативно-правовых 
документов, направленных на развитие и соблюдение принци-
пов открытости и гласности как в целом, так и в частности в сфе-
ре высшего образования, все же указанные принципы, которые 
в первую очередь нацелены на предупреждение коррупции и 
ее основного элемента-взяточничества, не нашли своего полно-
го отражения в соответствующих пунктах Порядка приема на 
обучение по образовательным программам высшего образова-
ния - программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, 
утвержденного приказом Министерства науки и высшего обра-
зования РФ от 21 августа 2020 г. N 1076 «Об утверждении Поряд-
ка приема на обучение по образовательным программам выс-
шего образования - программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры» (далее Порядок)8. 

В связи с этим, считаем целесообразным, внести в этот 
нормативный документ следующие изменения:

– из подп. 4 пункта 79 Порядка текст, в котором указано, 
что «в конкурсном списке указываются следующие сведения: 

5	 Конституция	Российской	Федерации	(принята	всенародным	го-
лосованием	12.12.1993	с	изменениями,	одобренными	в	ходе	об-
щероссийского	голосования	01.07.2020).	[Электронный	ресурс].	
–	Режим	доступа:	http://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_28399/	(дата	обращения	27.01.2022).

6	 Федеральный	закон	от	29	декабря	2012г.	№	273-ФЗ	«Об	образовании	в	
Российской	Федерации»	/	Российская	газета,	2012.	–	31	декабря.	-	№	303.

7	 Официальный	сайт	«Счетная	палата	РФ».	[Электронный	ресурс].	
–	 Режим	 доступа:	 https://ach.gov.ru/upload/pdf/Otkrytost-2020.
pdf;	[Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	https://ach.gov.ru/
upload/pdf/Otkrytost-2021.pdf	(дата	обращения	27.01.2022).	

8	 Приказ	Министерства	 науки	 и	 высшего	 образования	 РФ	 от	 21	
августа	2020	г.	№	1076	«Об	утверждении	Порядка	приема	на	об-
учение	по	образовательным	программам	высшего	образования	-	
программам	бакалавриата,	программам	специалитета,	програм-
мам	магистратуры»	/	Официальный	интернет-портал	правовой	
информации.	 [Электронный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 http://
www.pravo.gov.ru	(дата	обращения:	27.01.2021).

номер страхового свидетельства обязательного пенсионного 
страхования (при наличии); уникальный код, присвоенный по-
ступающему (при отсутствии указанного свидетельства)»;

– из подп. 4 пункта 79 Порядка, в котором указано, что «в 
конкурсном списке фамилия, имя, отчество (при наличии) по-
ступающих не указываются»;

– из пункта 96, в котором указано, что «в списке лиц, пода-
вших документы, и в списке поступающих на места в пределах 
целевой квоты не указываются сведения, относящиеся к приему 
на целевое обучение в интересах безопасности государства»;

– из пункта 97, в котором указано, что «зачисление на ме-
ста в пределах целевой квоты лиц, подготовка которых осущест-
вляется в интересах безопасности государства, оформляется 
отдельным приказом (приказами), который не подлежит раз-
мещению на официальном сайте»9.

Все указанные положения подлежат исключению, по-
скольку они противоречат: а) основополагающим принципам 
открытости и гласности, несоблюдение которых создает 
благоприятные условия для совершения взяточничества при 
приеме на обучение и препятствует предупреждению этих 
коррупционных преступлений; б) ч. 3 ст. 43 Конституции РФ; 
в) п. 3 ст. 3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции»; г) п. п. 9,11 ч.1 ст. 3 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; д) подп. «л» п. 1 ч. 2 ст. 29 того же Федерального 
закона. 

Указанные спорные положения Порядка в том правовом 
смысле, в котором они изложены, неизбежно будут способство-
вать созданию необходимых благоприятных коррупционных 
условий, в частности взяточничества, которые будут возникать 
при приеме на обучение в вузы нашей страны.

В связи с обезличиванием таких сведений, как имя, фами-
лия, отчество поступающего в вуз, становится невозможной 
гласная, нормальная фактическая конкуренция, состязатель-
ность и контроль при поступлении в отечественные образова-
тельные организации высшего образования.

Полагаем целесообразным в интересах безопасности на-
шего государства оставление спорных положений Порядка 
применительно к специализированным ведомственным вузам, 
в которых поступившим и обучающимся на время обучения 
присваиваются должности (звания) курсанта или слушателя.

Каждый пункт указанных положений Порядка необходи-
мо дополнить примечанием в виде отдельного предложения, 
в котором указать, что в отношении какого подпункта и пун-
кта действует примечание, следующего содержания: «Приме-
чание. Положение (указать в отношении какого подпункта и 
пункта действует примечание) применяется только в отноше-
нии лиц, поступающих в ведомственные вузы, обучающимся в 
которых на время обучения присваивается должность (звание) 
«курсант» или «слушатель» по согласованию ведомственного 
вуза с Минобрнауки РФ. 

Позитивным и важным фактором является то, что законо-
датель все-таки озабочен соблюдением принципов открытости 
и гласности в образовательных организациях высшего образо-
вания, в связи, с чем и была включена в закон об образовании 
ст. 29 «Информационная открытость образовательной органи-
зации», где дается подробный перечень информации, которая 
должна быть общедоступна (в том числе через интернет ресур-
сы). Однако считаем, что для предупреждения взяточничества и 
в целом коррупции в сфере высшего образования, необходимо 
полноценное внедрение в указанные образовательные органи-
зации принципов открытости и гласности. Следует еще многое 
предпринять для этого, как на законодательном уровне, так и 
на практике, так как на сегодняшний день, указанные принци-
пы нередко носят лишь декларативный характер. 
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Effective protection of the individual, society and the state from socially dangerous encroachment is ensured not only by the 
establishment of appropriate criminal law prohibitions, but also by regulating the lawful infliction of harm during protection from socially 
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Keywords: knowingly false denunciation, defamatory information, reputation, identity, statement about the commission of a crime.

Субъективная сторона преступления является одной из 
наиболее дискуссионных проблем в науке уголовного права 
и имеет важнейшее юридическое значение для отграниче-
ния преступных деяний от непреступных и для правильной 
квалификации преступления.

Исходя из сущности преступлений против правосудия 
все эти деяния однозначно признаются умышленными пре-
ступлениями. Однако вопрос о виде умысла не является в 
литературе столь однозначным. Подавляющее большинство 
ученых рассматривают преступления против правосудия как 
совершаемые только с прямым умыслом. Тем не менее, в на-
учной литературе встречаются мнения о возможности совер-
шения таких преступлений и с косвенным умыслом [8].

Что касается состава заведомо ложного доноса, то 
проблем при определении содержания субъективной 
стороны: формы вины, вида умысла, цели и мотива пре-
ступления – в научной литературе не встречается. Во всех 
научных публикациях заведомо ложный донос рассматри-
вается как преступление, которое может быть совершено 
только с прямым умыслом. Такой вывод исследователями 
делается исходя из указания в диспозиции ст. 306 УК РФ 
на признак «заведомости», а также исходя из конструкции 

состава данного преступления [7]. В связи с тем, что заведо-
мо ложный донос – преступление с формальным составом, 
психическое отношение виновного устанавливается толь-
ко к совершаемому деянию, так как общественно-опасные 
последствия доноса находятся за рамками состава престу-
пления. Интеллектуальный момент умысла при заведомо 
ложном доносе характеризуется осознанием виновным за-
ведомой ложности сообщаемых сведений о преступлении. 
По мнению B.C. Калашникова, данный признак выража-
ется в заведомой неправомерности совершаемых действий 
[4]. Волевой момент умысла при совершении преступле-
ния, предусмотренного ст. 306 УК РФ, характеризуется же-
ланием сообщить ложную информацию о преступлении. 
Осознание неправомерности совершаемых действий за-
ключается в том, что виновное лицо сознает, что его деяние 
нарушит нормальное функционирование правоохрани-
тельных органов, отвлечет их силы и средства на проверку 
поступившей ложной информации.

Приведенная выше аргументация позволила М.Х. Ха-
бибуллину сделать обоснованный вывод о том, что заведомо 
ложный донос мыслим лишь как деяние, совершаемое с пря-
мым умыслом [16].
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Тем не менее, в научных источниках при рассмотрении 
интеллектуального момента умысла в составе заведомо лож-
ного доноса недостаточно внимания уделено анализу кате-
гории «заведомо». Как справедливо отмечал А.И. Чучаев, 
установление признака «заведомость» имеет практическое 
значение, так как позволяет отграничивать рассматриваемое 
преступление от непреступных деяний [14]. 

В теории уголовного права до настоящего времени от-
сутствует единый подход к определению «заведомости», ее 
понятийное толкование наукой не разработано. Относитель-
но места заведомости в составе преступления исследователи 
заняли несколько противоположных позиций. По мнению 
Н.И. Дегтяревой и М. Фаткуллины [11], заведомость является 
самостоятельным признаком субъективной стороны. В уго-
ловно-правовой литературе советского периода высказыва-
лось предложение о том, что заведомость – это особая форма 
вины, которая включает в себя признаки косвенного умысла и 
преступной самонадеянности (легкомыслия)[15]. В процессе 
развития отечественной уголовно-правовой науки эта пози-
ция была отвергнута, так как она противоречила разработан-
ным теорией советского уголовного права представлениям 
о форме и содержании вины. По мнению Ш.С. Рашковской 
заведомость является характеристикой интеллектуального 
элемента умысла преступления и подчеркивает осознание 
виновным того или иного обстоятельства[9]. Сходную с Ш.С. 
Рашковской и наиболее точную и лаконичную характеристи-
ку заведомости предложил С.А. Денисов, который, указал, 
что «признак заведомо выступает в качестве синонима слова 
осознание и указывает на тот факт, что субъект... отчетливо 
представляет незаконный характер своих действий...»[3].

По смыслу статьи 306 УК РФ заведомость означает: 1) 
осознание виновным намеренного искажения истины, ко-
торая ему известна; 2) осознание виновным общественной 
опасности (вредоносности) поступления искаженной инфор-
мации в органы предварительного расследования1. Важно от-
метить, что у виновного в отношении искажения истины при 
заведомо ложном доносе должно быть точное знание. Здесь 
интеллектуальный момент заведомо ложного доноса тесно 
связан со свойствами информации, передаваемой при совер-
шении рассматриваемого преступления, и объективируется 
в ней. Иными словами, осознание виновным намеренного 
искажения истины находит свое отражение в материальном 
мире – в сообщаемых им ложных сведениях. Ведь при совер-
шении заведомо ложного доноса виновным лицом передает-
ся только информация – утверждение, а не предположение, 
причем эта информация содержит признаки и обстоятель-
ства совершенного или готовящегося конкретного престу-
пления, а не сведения о том, что кто-то вообще совершает 
преступления. Именно здесь, во взаимосвязи интеллектуаль-
ного момента умысла и свойств передаваемых сведений, их 
характеристик, проходит грань между заведомо ложным до-
носом и клеветой. Если при клевете в отношении заведомой 
ложности может быть как точное, так и предположительное 
знание, и, соответственно, клевету может составлять инфор-
мация общего характера, в том числе и основанная на слухах 
и сплетнях, то интеллектуальный момент умысла при заве-
домо ложном доносе образует точное осознание виновным 
искажения известной ему истины. Виновный осознает, что 

1	 Уголовный	кодекс	Российской	Федерации	от	13.06.1996	№	63-ФЗ	
(ред.	от	01.07.2021)	 [Электронный	ресурс]	//	СЗ	РФ.	17.06.1996.	
№	 25.	 ст.	 2954.	 Доступ	 из	 справочно-правовой	 системы	 «Кон-
сультантПлюс».

передаваемая им конкретная информация – утверждение, а 
не предположение, предоставляемая как действительная, на-
несет более существенный урон интересам правоохранитель-
ных органов по сравнению с информацией общего характера 
или информацией, содержащей предположения или слухи.

Лицо может быть привлечено к уголовной ответствен-
ности за ложный донос, только если оно заведомо знало 
о невиновности того, на кого доносит. Таким образом, дан-
ное деяние считается уголовно наказуемым при условии, 
что ложность сведений заведомо известна сообщившему их 
лицу. Если это не прослеживается по делу, состав преступле-
ния отсутствует. 

Установление таких признаков субъективной стороны 
заведомо ложного доноса как цель и мотив имеет важное те-
оретическое и практическое значение. Переходя к характери-
стике цели и мотива заведомо ложного доноса, необходимо 
отметить, что в научной литературе им уделено недостаточ-
но внимания. Практически во всех научных публикациях ука-
зывается, что цели и мотивы доноса могут быть различными, 
при этом их содержание не раскрывается. Более того, мотив 
и цель заведомо ложного доноса зачастую не различаются, а 
наполнятся одинаковым содержанием, что вряд ли является 
правильным, ведь мотив и цель – самостоятельные признаки 
субъективной стороны, каждый из которых выполняет свою 
роль при квалификации преступлений.

Цель заведомо ложного доноса как признак субъектив-
ной стороны преступления не названа в УК РФ, поэтому со-
гласно господствующим в теории уголовного права представ-
лениям является факультативным признаком субъективной 
стороны и не влияет на квалификацию преступления. Более 
того, некоторые авторы критически относятся к цели как к 
признаку состава преступления, предлагая при конструиро-
вании уголовно-правовых норм ограничить использование 
субъективных признаков и создавать нормы с материальной 
диспозицией, указывая на признаки объекта и объективной 
стороны [6]. 

Некоторые авторы советского периода указывают в ка-
честве цели заведомо ложного доноса - возбуждение уголовного 
дела [10], другие считают что цель в данном составе -– напра-
вить следствие и суд по неправильному пути [5]. 

М.Х. Хабибуллина и А.В. Федорова считают что, для соста-
ва заведомо ложный донос, не имеет значения какую цель пресле-
довал преступник [17].

Цель заведомо ложного доноса тесно взаимосвязана с 
виной, а именно, с волевым моментом прямого умысла – с 
желанием сообщить ложную информацию и ввести право-
охранительные органы в заблуждение относительно призна-
ков и обстоятельств преступления. По мнению А.В. Галахо-
вой, «особенно ценны характеристики целей в тех случаях, 
когда закон не называет их в диспозиции нормы, но из ее 
содержания следует, что они есть». На взгляд автора данной 
монографии, заведомо ложный донос относится именно к та-
кому составу преступления [1].

Исследуя вопрос о целях заведомо ложного доноса И. Фар-
гиев указывает, что они могут быть самыми разнообразными, 
«главное состоит в том, что виновный своими действиями осоз-
нанно вводит в заблуждение государственные органы, ведущие 
борьбу с преступностью, о якобы совершенном преступлении» 
[19]. Данная позиция, конечно же, имеет право на существова-
ние, но, по мнению автора, в ее рамках заведомо ложный донос 
имеет как минимум две цели: 1) введение в заблуждение госу-
дарственных органов; 2) другая цель, например, корыстная. При 
этом преступник должен преследовать две цели, либо одна из 
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целей должна быть первоочередной, вторая – последующей. Та-
кое положение представляется не совсем теоретически верным. 
В качестве цели как обязательного признака состава заведомо 
ложного доноса необходимо рассматривать введение правоох-
ранительных органов в заблуждение относительно признаков и 
обстоятельств преступления.

Предложенная позиция позволит исключить смешива-
ние содержания цели и мотива заведомо ложного доноса, не 
производить замену цели преступления при конструирова-
нии квалифицирующих признаков состава преступления. 
Так, смешивание содержания цели и мотива заведомо лож-
ного доноса было характерно для УК РСФСР 1960 г., так как 
квалифицирующим признаком ч. 2 ст. 180 УК РСФСР явля-
лась корыстная цель данного преступления, а большинство 
научных публикаций советского периода указывали на ко-
рыстный мотив и корыстные побуждения.

Мотив заведомо ложного доноса является факультатив-
ным признаком субъективной стороны и не влияет на квали-
фикацию преступления. Необходимо отметить, что мотив и 
цель преступления тесно связаны между собой, так как фор-
мирование преступного мотива предшествует формирова-
нию цели. В научной литературе указаны следующие виды 
мотивов заведомо ложного доноса: зависть, месть, непри-
язнь, корысть, карьеризм, стремление избежать неприятно-
стей, боязнь разоблачения совершенного преступления [16]. 

Изучение уголовных дел показало, что наиболее распро-
страненным заведомо ложным доносом из корыстных побуж-
дений является случай, когда человек, покинув место дорож-
но-транспортного происшествия, делает ложное сообщение в 
орган внутренних дел об угоне своего автомобиля, намереваясь 
при этом незаконно освободиться от обязанности возместить 
причиненный имущественный ущерб или необоснованно по-
лучить страховое возмещение. При этом антиобщественные 
мотивы преступника, обусловленные материальными потреб-
ностями, его стремление незаконно обогатиться посредством 
заведомо ложного доноса значительно повышают степень 
социальной опасности преступления. Следует отметить, что 
Уголовный кодекс РСФСР учитывал повышенную степень об-
щественной опасности заведомо ложного доноса при вышеука-
занных обстоятельствах (ч. 2 ст. 180 УК РСФСР), в то время как 
российский законодатель не включил этот уточняющий при-
знак в редакцию ст. 306 УК РФ. 

Таким образом, можно сделать следующие обобщаю-
щие выводы.

При характеристике субъективной стороны заведомо 
ложного доноса «заведомость» должно рассматриваться 
как содержание интеллектуального момента прямого наме-
рения, включающего два взаимосвязанных компонента: 1) 
осознание лицом умышленного искажения известной ему 
истины; 2) осознание общественной опасности (вредности) 
получения правоохранительными органами искажения фак-
тов. Цель является обязательным признаком субъективной 
стороны заведомо ложного доноса. 

В качестве цели заведомо ложных доносов следует учи-
тывать введение в заблуждение правоохранительных органов 
об особенностях и обстоятельствах преступления.

 Заведомо ложный донос, совершенный по корыстным 
мотивам, представляет повышенную общественную опасность, 
которая обусловлена стремлением преступника к обогащению. 
Однако российское законодательство не включило такой квали-
фицирующий признак в редакцию статьи 306 УК РФ без всяких 
на то оснований. В связи с этим дифференциация ответственно-
сти за заведомо ложные доносы на этом основании субъектив-

ной стороны не производится, расширяя возможности судейско-
го усмотрения в оценке степени общественной опасности таких 
доносов и вынесении их приговоров.
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Семья выступает в качестве основной ячейки обще-
ства, которая способствует становлению и развитию чело-
века как личности. Истоки построения общественных от-
ношений и реализации личности происходят посредством 
семейного воспитания. Целью построения семейных от-
ношений является формирование новой ячейки общества 
для продолжения рода. При этом недостаточно только 
создать союз и воспроизвести потомство необходимо реа-
лизовать ряд задач стоящих перед супругами. 

Так согласно Семейному кодексу основной задачей 
семейных отношений в поле правового регулирования яв-
ляется построение внутрисемейного пространства на ос-
нове взаимопомощи и ответственности всех членов семьи 
[1]. В последнее время вопрос родительских прав и обя-
занностей приобрел высокую актуальность среди обще-
ственности. Часто можно услышать в средствах массовой 
информации о том, что возрастает количество родителей 
лишенных родительских прав. 

Множество дискуссий на тему прав родителей о том, 
что можно родителю и чего нельзя, но о второй категории 
зачастую забывают. Несмотря на это категория родитель-
ских обязанностей ничуть не уступает по значимости кате-
гории прав. Стоит отметить, что Конституция Российской 
Федерации [2], являясь основным законом государства, 
закрепляет обязанность родителей заботиться о своих де-

тях. Забота достаточно обширное понятие, но именно оно 
включает в себя материальное и морально – нравственное 
обеспечение необходимое в процессе воспитания. 

Родительские обязанности являются сложной много-
аспектной категорией, так как каждая выделенная обязан-
ность выступает и в роли права. Так в классификацию ро-
дительских обязанностей и одновременно прав родителя 
входит пять основных видов прав и обязанностей родите-
ля, как субъекта семейных отношений. Обязанность равно 
каждого родителя на воспитание детей, а именно исходя из 
статьи 63 Семейного кодекса [1], необходимо отметить, что 
в данную категорию входит забота о развитии ребенка, как 
в физическом, так и в морально – психологическом плане. 
Это необходимо для реализации ребенка и становления 
его, как личности в системе общественных отношений. 

Семейные отношения строятся на взаимосвязи и взаи-
модействии прав и обязанностей каждого из членов семьи. 
При этом дети являются наиболее незащищенными субъ-
ектами в силу своего возраста, несовершенства психическо-
го и физического развития и иных особенностей. Именно 
поэтому большая часть семейных обязанностей ложится 
на плечи родителей, как законных представителей ребен-
ка. Для защиты прав детей правоприменитель закрепляет 
категории ответственности за действия, нарушающие пра-
ва детей. 
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Одной из наиболее значимых категорий ответственно-
сти выступает уголовно – правовая, закрепленная в статьях 
156, 157 УК РФ [3]. Так выделены две нормы, предусматри-
вающие ответственность родителей в первом случае за не-
исполнение, либо ненадлежащее исполнение родитель-
ских обязанностей, во втором случае не неуплату средств 
на содержание детей [4, с. 175]. Стоит отметить, что в пер-
вом случае субъектом преступления может быть не только 
биологические родители, но и лица их замещающие, на-
пример опекуны. Норма статьи 157 УК РФ [3] предусма-
тривает ответственность за неуплату финансовых средств 
на содержание детей, чаще всего это происходит, когда 
брак родителей расторгнут и назначены алиментные вы-
платы в пользу того родителя с которым проживает ребе-
нок.

Основные аспекты уголовно-правовой ответственно-
сти за неисполнение родительских обязанностей заклю-
чаются в детальном рассмотрении состава преступления, 
предусматривающего назначение наказания за преступ-
ное посягательство. Так как обязанности подразделяются 
на материально-финансовые и социально-физиологиче-
ские, то ответственность предусматривается диспозиция-
ми двух статей Уголовного кодекса. Диспозиция статьи 156 
УК РФ [3] декларирует уголовную ответственность за неис-
полнение, либо ненадлежащее исполнение родительских 
обязанностей. Объектом данного преступления выделя-
ют интересы детей, а так же их нормальное физическое и 
психическое развитие, так как преступное посягательство 
зачастую сопряжено с насильственными действиями, то 
дополнительным объектом является здоровье несовершен-
нолетнего ребенка. Субъект преступления может быть, 
как общим при этом с отсылкой на статус родителя, так и 
специальный – педагог. Субъективная сторона состава вы-
ражается в виде вины в форме прямого умысла, то есть ро-
дитель, либо иное предусмотренное диспозицией статьи 
лицо осознает, что не исполняет обязанности по воспита-
нию ребенка. 

Уголовное законодательство предусматривает ответ-
ственность в форме штрафа, либо принудительных работ 
[5, с. 32-35]. К сожалению, уголовно-правовая ответствен-
ность не всегда выступает эффективным методом воз-
действия на родителя. Необходимо совершенствовать не 
только аспектные особенности состава преступления, но и 
систему противодействия и профилактики преступления 
данной категории. 

Норма статьи 157 УК РФ [3] декларирует ответствен-
ность родителей за неисполнение обязанности по матери-
альному содержанию несовершеннолетних детей. Ситуа-
ция, в которой брак родителей расторгнут, не освобождает 
от обязанности содержания общих детей [6, с. 21-22]. Так 
в судебном порядке, либо по нотариальному соглашению 
родитель с которым не проживает ребенок, обязан выпла-
чивать алиментные платежи на содержание ребенка. Если 
данная обязанность не исполняется, то родитель привле-
кается к уголовной ответственности по статье 157 УК РФ 
[3]. Ответственность выражается в форме исправительных 
работ, либо лишения свободы сроком до одного года. Ма-
териальное содержание ребенка необходимо не только 
для обеспечения его первичных потребностей, но и для 
реализации интересов социального и духовного характе-

ра. Именно поэтому законодатель, предусматривает уго-
ловную ответственность за злостное уклонение от уплаты 
алиментных выплат.

Воспитание детей является основной задачей, которая 
стоит перед родителями в формировании семейных отно-
шений. Особенности прав и обязанностей родителей выде-
лены в большом количестве нормативно – правовой базы, 
тем не менее, зачастую роль родительских обязанностей 
в научной литературе притесняется, что создает пробелы 
юридического характера. Уголовно-правовая ответствен-
ность родителей за неисполнение обязанностей по воспи-
танию детей является фактором формирования семейных 
отношений, не нарушающих права детей, как наиболее 
уязвимых субъектов. Законодатель декларирует норматив-
но-правовое регулирование в статьях 156 и 157 УК РФ [3], 
для защиты прав несовершеннолетних детей и обеспече-
ния их интересов.
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В нынешнее время, когда развитие правовой рефор-
мы необходимо для улучшения раскрытия и расследова-
ния преступлений, возрастает значимость специальных 
познаний. С их помощью можно улучшить качество и 
точность в этой деятельности лиц, непосредственно об-
ладающих специальными познаниями. С каждым годом 
в сферу производства всё больше интегрируются новые 
знания, достижения в науке и технике, а именно их про-
гресс, помогает в развитии и формировании специальных 
познаний, которые способствуют более качественному и 
улучшенному, а главное своевременному раскрытию и 
расследованию конкретных преступлений.

В наше время, состояние преступности, а именно её 
профессионализация, глобализация, коммерционали-
зация обуславливают неисчерпаемый характер различ-
ных нюансов и вопросов, связанных с использованием и 
применением специальных познаний, выступающих, в 
свою очередь, одним из ведущих факторов повышения 
эффективности расследования преступлений. Совершае-
мые преступления обретают всё более продуманный ха-
рактер, раскрытие которых невозможно без привлечения 
лиц, обладающих различными знаниями [1].

Рассмотрению вопросов изучения специальных по-
знаний посвящено не мало статей и литературы, что 

говорит о важности её изучения и анализа, с целью для 
дальнейшего развития в этой области. В современном 
уголовном производстве нельзя обойтись без использова-
ния достижения естественных, технических и других наук, 
которые используются процессуальными субъектами.

Необходимо понимать, что специальные познания 
позволяют обеспечить объективность, всесторонность, 
полноту предварительного и судебного следствия, а так-
же вынесение законного, обоснованного, а главное спра-
ведливого приговора. Но тут же и возникает вопрос: «Так 
почему же многие преступления остаются не раскрыты?». 
Проблема заключается в том, что немаловажной причи-
ной является недостаточное обращение за помощью к 
лицам, которые обладают специальными познаниями и 
могут поспособствовать их раскрытию, но также и пра-
вильность использования этими лицами своих знаний.

Как правильно отмечает О. В. Айвазова, само поня-
тие «специальные знания» в нашем уголовно-процессу-
альном законе, действующем отсутствует, но при этом 
стоит заметить, что, но неоднократно употребляется в 
нормах, которые регламентируют деятельность специ-
алиста и эксперта. Также стоит заметить, что данный 
термин широко применяется в криминалистической ли-
тературе, что говорит нам о важности его использования 
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процессуальными субъектами, которые обладают этими 
знаниями [2].

Существуют также и недостатки их использования 
при раскрытии преступлений, которые проявляются в 
следующем:

Во-первых, проявляется низких уровень познаний 
как у оперативных сотрудников полиции, которые не 
всегда имеют способность выявлять преступления своев-
ременно, так и следователей (дознавателей), которые не 
всегда способны собрать необходимое количество дока-
зательства по конкретному уголовному делу, и проблема 
заключается в том, что именно с них начинается раскры-
тие и расследование преступлений, и в дальнейшем ис-
пользовании специальных познаний субъектами их обла-
дающими.

Во-вторых, сама форма и активность взаимодействия 
субъектов расследования со специалистами и эксперта-
ми, которая не отвечает современным требованиями, на-
учным представлениям и реальным возможностям их ис-
пользования.

В-третьих, само содержание функций специалистов 
и экспертов не всегда направлено на формирование и 
представление системы доказательств для принятия за-
конного и обоснованного процессуального решения по 
конкретному уголовному делу. 

В-четвертых, в нынешней практике, в которой при-
глашают специалистов и экспертов, с целью поспо-
собствовать в раскрытии и расследовании конкретных 
преступлений говорит нам о том, что не используется 
настоящий потенциал лиц, обладающих специальными 
познаниями.

В-пятых, возникает проблема в самих процессуаль-
ных субъектах, которые владеют недостаточным количе-
ством специальных познаний в своей деятельности и не 
всегда могут правильно и грамотно использовать свои 
знания.

Стоит согласится с мнением О. С. Кучина и Ю. В. 
Гаврилина, которые указывают, что причиной пренебре-
жительного отношения к использованию специальных 
познаний имеет организационный характер, а их устра-
нение возможно с помощью налаживания взаимодей-
ствия между следственными и экспертными службами, 
они отмечают, что такое возможно, например, с помо-
щью чтений лекций следователям о их возможностях и 
пользе, которую они могут принести если они будут вза-
имодействовать. Но тут же на практике возникает про-
блема в том, что большинство следователей в процессе 
своей работы имеют нежелание «усложнять» привычную 
для них схему расследования преступлений. Ведь с про-
ведением экспертиз и привлечением специалистов в про-
цесс раскрытия и расследования, является более сложной 
процедурой, и эта проблема требует решения не только 
на организационном, но и на воспитательных уровнях [3].

Важно понимать, что решение выше названных про-
блем необходимо и потому, что именно благодаря разви-
тию науки и техники методы раскрытия и расследования 
преступлений обретают новый характер и становится все 
более легче осуществлять данную деятельность. Большин-
ство вопросов расследования решены могут быть только 
при помощи использования новейших открытий в сферах 

науки и техники, и использования специальных позна-
ний. А. В. Старова отмечает, что наиболее точное дости-
жение результата в расследовании преступлений играют 
роль именно специальные познания, которые владеют 
профессиональные субъекты, обладающих определенной 
квалификацией и знаниями в том или иной области [4].

В заключении можно сделать вывод о том, что про-
блемы в использовании специальных познаний имеют 
достаточное множество пробелов и неясностей, которые 
не дают четкую формулировку в их применении в уголов-
ном судопроизводстве, необходимо решение рассмотрен-
ных проблем, ведь их решение позволит облегчить не 
только работу в раскрытии и расследовании преступле-
ний, а также улучшит качество использования специаль-
ных познаний в этой деятельности. 
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Изучение личности несовершеннолетних преступников 
является одной из самых важных и в то же время самых слож-
ных проблем в криминологии. Следует отметить, что эта про-
блема является предметом многих научных и практических 
исследований. Личность преступника всегда представляет со-
бой одну из наиболее важных областей криминологической 
характеристики при изучении любого вида преступлений [1]. 

Характеризуя личность несовершеннолетнего преступ-
ника, прежде всего, следует иметь в виду, что личность под-
ростка, не прошедшего социализацию или прошедшего не-
достаточную социализацию, проявляет как типичные для 
подростка черты подросткового возраста, так и ряд негатив-
ных черт, характерных для личности любого преступника.

 В общей структуре личности подростка легко ужива-
ются положительные и отрицательные черты. Важно также 
отметить, что формирование негативных черт характера у 
подростка сопровождается интенсивными изменениями в его 
сознании и физиологии, психологическими особенностями 
подросткового возраста. Индивидуальное поведение подрост-
ка не всегда является выражением его социальной природы и 
иногда объясняется возрастными особенностями или совер-
шается под влиянием внешних факторов.

Подростковый возраст всегда считается уязвимым, труд-
ным, кризисным и переходным этапом. В этом возрасте фи-
зическое и психическое развитие подростка обычно еще не 
завершено, что проявляется в его действиях и поступках. В 
подростковом возрасте происходит интенсивное социальное 
развитие личности, формируется мировоззрение, мораль-
ные убеждения, принципы и идеалы, система ценностных 

суждений. Неблагополучное окружение подростка часто спо-
собствует привитию ему искаженных ценностей, которые об-
легчают ему участие в антисоциальном поведении, которое он 
считает приемлемым [7].

Как показывает анализ правоприменительной практики, 
информация о личности несовершеннолетнего преступника, 
условиях формирования и воспитания его личности может и 
должна быть получена на первоначальном этапе уголовного 
судопроизводства. Однако должностные лица, проводящие 
проверку по факту правонарушения, отчитываются после 
получения информации о причастных лицах в соответствии 
с пунктами 3 и 7 статьи 73 Уголовно-процессуального кодекса. 
Часть 1 статьи 73 УПК РФ, в соответствии с частью 1 статьи 73. 
Часть 1 статьи 73 ГПК РФ не всегда устанавливает обстоятель-
ства, способствовавшие совершению преступления, в соответ-
ствии с частью 2 той же статьи [6].

Анализ судебной практики по делам несовершеннолет-
них и наше исследование показывают, что «среди несовер-
шеннолетних правонарушителей преобладают лица старше-
го возраста (16 – 17 лет) – 70,3 %. Доля несовершеннолетних 
правонарушителей в возрасте 14 – 15 лет составляет 29,7 %. 
При этом показатели остаются относительно стабильными 
уже более 10 лет (66,7 – 72,3  % – 16-17-летние; 33,3 – 27,7  % – 14 
– 15-летние)» [3].

Исследование личности несовершеннолетних правонару-
шителей, отбывающих наказание в исправительных колониях, 
показало, что 92  % правонарушителей отбывают наказание за 
тяжкие и особо тяжкие преступления, около 49  % ранее от-
бывали наказание в исправительных колониях и вернулись в 
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исправительные учреждения через очень короткое время, из 
них около 20  % вернулись в третий и более раз. Растет число 
осужденных, склонных к различным формам деструктивного 
поведения, постоянно нарушающих существующий порядок 
отбывания наказания и вовлекающих других осужденных в 
противоправную деятельность [4].

Причины и условия преступности несовершеннолетних в 
воспитательных колониях, с одной стороны, весьма специфич-
ны, что связано, прежде всего, с таким видом наказания, как 
содержание под стражей, и спецификой отбывания данного 
вида наказания в силу возрастных особенностей несовершен-
нолетних, а с другой стороны, они отражают комплекс при-
чин преступности несовершеннолетних в целом, связанных с 
особенностями механизма формирования личности несовер-
шеннолетних правонарушителей. 

Как отмечает в своей статье Т. М. Дроздова, сегодня суще-
ствует большое количество неблагополучных семей, в которых 
«безнадзорность является важнейшим негативным фактором 
в формировании личности несовершеннолетних правонару-
шителей». К сожалению, нежелательное для стабильности 
общества появление из таких семей лиц с антисоциальным 
поведением пока не получило должного внимания» [2].

Важным фактором хулиганской преступности среди мо-
лодежи является преступность в семье. Исследования показы-
вают, что хулиганские преступления совершают подростки, 
живущие в неблагополучных семьях. Отсутствие общения, на-
пряженные отношения с родителями и их буйное поведение 
толкают подростков на улицы и в круги сверстников. 

Хулиганы часто происходят из девиантных семей. Это се-
мьи алкоголиков, наркоманов, правонарушителей и т.д.

Криминогенный характер такого явления, как повторение, 
подчеркивается многими исследователями. Результаты отдель-
ных исследований показывают, что «когда процент рециди-
вистов увеличивается с 1 до 7 %, общий уровень преступности 
среди несовершеннолетних возрастает более чем в два раза, а 
уровень преступности среди школьников – даже в три раза» [5].

Данные о личности несовершеннолетних правонаруши-
телей дают представление о самом преступлении, при этом 
имеется информация о поле, возрасте, социальном составе 
правонарушителей, их уровне образования, профессии и ра-
боте, социальной активности, семейном положении, а также 
о морально-психологических характеристиках, взглядах, инте-
ресах, потребностях, ценностях и т.д.

Употребление алкоголя и наркотиков родителями, нали-
чие в семье осужденных родственников, тяжелое материаль-
ное положение семей, отсутствие материальных, интеллекту-
ально-нравственных, эмоционально-психологических условий 
для воспитания детей способствуют тому, что толкают их на 
совершение преступлений. По данным МВД России, в период 
с 2016 по 2020 год на учете в полиции состояло более 122 000 
родителей, оказывающих негативное влияние на поведение 
своих детей. Тридцать процентов неблагополучных семей си-
стематически злоупотребляют алкоголем, а 40 процентов во-
влечены в скандалы и ведут асоциальный образ жизни.

Подчеркивая первостепенное значение воспитательной 
функции семьи, следует отметить, что именно грубые ошибки 
воспитания влияют на деформацию личности ребенка. Иссле-
дования показали, что родители малолетних правонарушите-
лей, как правило, обладают низкой культурой, эгоистично – 
потребительским отношением, что определяет неправильную 
воспитательную позицию по отношению к детям. 

С этой точки зрения оправдано создание воспитательных 
центров с нормальным надзором и воспитательных центров с 
усиленным надзором.

Мы считаем, что несовершеннолетние, впервые при-
говоренные к лишению свободы, независимо от тяжести со-
вершенного преступления, а также несовершеннолетние с 
положительной характеристикой, переведенные туда из вос-
питательных домов с усиленным надзором после отбывания 

там наказания в течение не менее одного года, должны поме-
щаться в воспитательные дома с обычным надзором.

Все сказанное в данной статье позволяет сделать вывод о 
том, что акты насилия являются результатом взаимодействия 
личности и среды, при этом влияние социальной среды нео-
чевидно. Криминологическая значимость феномена личности 
молодого преступника, совершившего насилие, обусловлена 
тем, что это активный аспект взаимодействия, характеризую-
щийся сознательной и целенаправленной деятельностью.

Недостатки в работе учреждений профилактики и воспи-
тания, ответственных за борьбу с преступностью несовершен-
нолетних – неэффективность современных методов работы, 
неквалифицированный персонал, отсутствие заинтересован-
ности специалистов в результатах работы и др. – также спо-
собствуют криминальному поведению несовершеннолетних.

Причиной деформации его личности часто является от-
сутствие нормального, асоциального и социально ориентиро-
ванного круга общения в семье.

Несомненно, что безделье молодежи, будь то в сфере тру-
да или образования, имеет криминогенное значение. Безделье 
открывает перед молодыми людьми множество возможностей 
использовать свои силы, знания и способности преступным 
образом, т.е. против общественных интересов. Но занятость в 
сфере образования также не всегда является показателем фор-
мирования у несовершеннолетних социально положительных 
личностных качеств.

Необходимо принять меры по сокращению количе-
ства материалов, пропагандирующих насилие и жестокость 
в СМИ, ограничению доступа к видео- и аудиоматериалам с 
возрастными ограничениями, запрету и учету безрецептур-
ной продажи видеоигр, содержащих насилие и жестокость, в 
местах, доступных для несовершеннолетних, а также блокиро-
ванию пиратских сайтов, позволяющих желающим скачивать 
игры, компьютерное оборудование и другие материалы.
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Семченков И. П.

Сорокин И. С.  

Преамбула. В основе работы лежит понимание того, 
что человеком движут стремление жить, стремление иметь 
определенное качество жизни и стремление получить опре-
деленные итоговые результаты жизни. Эти стремления по-
рождают множество самых различных потребностей, для 
удовлетворения которых необходимы соответствующие воз-
можности [14, с. 70]. Вот почему для людей наиболее значимы 
они сами, а также возможности реализации их стремлений и 
удовлетворения их потребностей. Все остальное может рас-
сматриваться в качестве ценности не само по себе, а только 
потому, что обеспечивает наличие возможностей удовлетво-
рения потребностей, реализации стремлений человека. Это 
первый критерий, используем ый нами в решении вопроса 
о социальной оценке, значимости вещей и явлений действи-
тельности.

Для понимания сути 
второго и не менее важно-
го критерия следует иметь 
в виду, что позитивной 
социальной оценки заслуживают не любые, а только нрав-
ственные стремления и порождаемые ими потребности. Со-
ответственно этому все вещи и явления внешнего мира могут 
оцениваться в качестве положительных, если обеспечивают 
возможности реализации только положительных с нрав-
ственной точки зрения1 стремлений и удовлетворения опре-

1	 О	 понятиях	 нравственности	 и	 нравственного	 см.:	 Семченков	
И.П.	 Объект	 преступлений,	 совершаемых	 в	 сфере	 соблюдения	
субъективных	 прав	 и	 прав	 человека	 //	 Евразийский	юридиче-
ский	журнал.	–	2022.	–	№	1	(164).	–	С.	278-279	(прим.	авт.).	

Бурдейный В. В.
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деляемых ими потребностей. Иных критериев признания 
чего-либо социальной ценностью не существует. 

Общее представление о механизме преступного воз-
действия и парадигма приоритетов социальных ценностей. 
Учение об объекте преступления не сводимо к одному лишь 
вопросу о сущности объекта преступного деяния. Истинное 
его содержание намного шире и охватывает собой представ-
ление об объективном механизме совершения преступления. 

В советской доктрине уголовного права объектом пре-
ступления признавались общественные отношения, кото-
рым, по мнению представителей данной теории, в конечном 
итоге должно причинять вред любое преступное деяние. Это 
означает, что именно общественные отношения они призна-
вали конечным пунктом преступного воздействия: престу-
пление → общественные отношения. 

В некоторых случаях, например, при совершении хище-
ния, считалось, что преступление воздействует на обществен-
ные отношения не непосредственно, а путем воздействия на 
чужое имущество в виде материальных предметов действи-
тельности: преступление → предметы материального мира → 
общественные отношения.

В этих двух вариантах представлений о механизме пре-
ступного воздействия ни отдельный человек, ни вообще ка-
кие бы то ни было люди ни в каком качестве не фигурируют 
и не упоминаются. Это указывает на неспособность данных 
представлений дать хотя бы какое-нибудь объяснение тому, 
почему люди осуществляют борьбу с преступностью, затра-
чивая на это огромные ресурсы и даже рискуя своей жизнью, 
если никому из нас преступление никакого вреда не причи-
няет. 

При совершении преступлений с конкретными по-
терпевшими механизм преступного воздействия на об-
щественные отношения имел своим проходным пунктом 
не материальные предметы, а, вместо этих предметов, 
человека: преступление → человек → общественные отно-
шения. 

В этом варианте механизма преступного воздействия 
человек низведен до уровня вещного предмета материально-
го мира. Это указывает на то, что в рамках теории объекта 
преступления как общественных отношений они, т.е. обще-
ственные отношения между людьми, признавались несрав-
ненно более важной ценностью, чем сами люди. По нашему 
мнению, такая расстановка приоритетов является в корне не-
верной.

Когда данные недостатки теории объекта как обществен-
ных отношений стали очевидными и для ее представителей, 
они «разработали» понятие «структура общественного от-
ношения», которое имело целью устранение противоречий 
между положениями этой теории и реальной действитель-
ностью. Однако все их подобного рода теоретические «умо-
построения» на поверку оказались несостоятельными, были 
успешно опровергнуты, благодаря чему стало возможным 
вернуться к такому представлению о механизме преступно-
го воздействия, которое полностью соответствует реалиям 
социальной действительности и, в том числе, правильной 
парадигме иерархии социальных ценностей, на вершине 
которой по праву находится человек, люди, а не отношения 
между людьми:

1). Преступление в конечном итоге причиняет вред ко-
му-либо из людей, ввиду чего люди и осуществляют борьбу 
с преступностью: преступление → человек (в собирательном 
значении данного слова); 

2). Преступное воздействие на человека осуществляется 
путем причинения вреда его благам: преступление → блага че-
ловека → человек; 

3). В некоторых случаях преступление воздействует на 
блага человека и далее на самого человека путем воздействия 
на материальные предметы внешнего мира или информа-
цию: преступление → материальные предметы, информация → 
блага человека → человек [14, с. 14-175].

Проблема неоднозначного понимания сущности объ-
екта преступления. Вопросы общего представления о меха-
низме преступного воздействия не исчерпывают собой всего 
спектра проблем, присущих учению об объекте преступле-
ния. По-прежнему неоднозначным продолжает оставаться 
решение вопроса о сущности объекта преступного деяния, 
т.е. о сущности тех благ, причиняя вред которым, преступле-

ние в конечном итоге причиняет вред их обладателям: пре-
ступление → объект преступления (блага) → человек.

Неоднозначность решения данного вопроса проявляет-
ся в том, что основными и дополнительными объектами от-
дельных видов преступлений признаются: права, свободы и 
законные интересы личности, общества, государства; жизнь; 
здоровье; безопасность; общественные отношения; правоот-
ношения; установленный порядок осуществления какого-ли-
бо вида деятельности и т.д. Это указывает на то, что в теории 
современного уголовного права единого философского под-
хода к пониманию сущности объекта преступления пока не 
сформировано. 

В предыдущей статье было положено начало решению 
данной проблемы, для чего было проведено исследование 
сущности объектов преступлений, совершаемых в сфере со-
блюдения субъективных прав и прав человека. На основании 
результатов данного исследования установлено, что объек-
тами данных преступлений являются не субъективные пра-
ва и права человека, а возможности их реализации. В ходе 
этого исследования особое внимание было уделено престу-
плениям против жизни, здоровья и собственности, объек-
тами которых были признаны не право на жизнь, право на 
здоровье и право собственности, а возможности реализации 
данных прав [15, с. 277-282]. Однако данный вывод оказался 
несоответствующим теоретическому наследию советского 
уголовного права, в соответствии с которым объектом этих 
преступлений признаются не возможность жить или иметь 
здоровье, не возможность владеть, пользоваться и распоря-
жаться имуществом, а общественные отношения. Данное 
обстоятельство предопределило необходимость проверки 
обоснованности тезиса о том, что объектами преступлений 
против жизни, здоровья и собственности, как, впрочем, и 
других преступлений, являются общественные отношения. 

Отсутствие аргументов, контраргументы и истоки 
возникновения теории объекта преступления как обще-
ственных отношений. Проверка обоснованности любой 
теории обычно начинается с проверки аргументов, посред-
ством которых ее авторы подтверждают свои теоретические 
выводы. Многолетние исследования этого аспекта теории 
объекта преступления как общественных отношений пока-
зали, что ни одного действительно научного аргумента, под-
тверждающего истинность данной теории, в трудах ученых 
советского периода не приводится. Тезис о том, что объектом 
преступления являются общественные отношения, они счи-
тают настолько очевидным, что рассматривают его в качестве 
аксиомы, которая, как известно, в доказательствах своей ис-
тинности не нуждается. Отсутствуют какие-либо аргументы 
в пользу признания объектом преступления общественных 
отношений и в трудах представителей дореволюционной 
школы уголовного права. Ни о каких предпосылках возник-
новения данной теории в трудах дореволюционных крими-
налистов также не упоминается.

Единственное возможное объяснение причин возникно-
вения теории объекта преступления как общественных от-
ношений удалось получить только на основе использования 
метода историко-правового исследования, которое показало 
следующее. 

В качестве идейного философско-теоретического осно-
вания Октябрьской социалистической революции 1917 года 
было использовано учение К. Маркса и Ф. Энгельса об обще-
ственно-экономической формации (ОЭФ), которое, якобы, 
обосновывало историческую неизбежность крушения капи-
тализма, закономерность перехода к социализму и, в даль-
нейшем, к коммунизму. В рамках данного учения особая 
роль отводилась общественным отношениям, которые, по 
мнению авторов и сторонников данного учения, составляют 
так называемый базис существования любого общества и ко-
торые развиваются по своим особым законам, независящим 
от воли отдельных личностей. 

Данное идейно-философское «обоснование» революции 
было закреплено в первом уголовно-правовом законодатель-
ном установлении советской власти – Руководящих началах 
по уголовному праву РСФСР 1919 года, в которых объектом 
уголовно-правовой охраны (объектом преступления) были 
названы общественные отношения: «Советское уголовное 
право имеет задачей посредством репрессии охранять си-
стему общественных отношений, соответствующую интере-
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сам трудящихся масс, организовавшихся в господствующий 
класс в переходной от капитализма к коммунизму период 
диктатуры пролетариата» [18, с. 64]. 

Данное понимание сущности объекта преступления на-
шло свое отражение в одном из первых советских учебников 
по уголовному праву А.А. Пионтковского, опубликованном в 
1924 году, где отмечалось, что: «Объектом всякого преступле-
ния в буржуазном уголовном праве являются общественные 
отношения системы капиталистической эксплуатации, охра-
няемые всем аппаратом уголовно-правового принуждения»; 
«Советское уголовное право охраняет систему отношений 
пролетарской диктатуры» [12, с. 129, 130].

С тех пор «идеологически верная» теория объекта пре-
ступления как общественных отношений настолько прочно 
укоренилась в науке советского уголовного права, что даже 
в 1961 году А.А. Пионтковский по-прежнему продолжал от-
носить к объекту преступления общественные отношения, 
составляющие базис и надстройку общественно-экономиче-
ской формации социализма: «Преступление может иметь 
своим объектом общественные отношения, непосредственно 
относящиеся к базису и надстройке» [13, с. 134-135]. 

Не подвергалось сомнению данное принципиальное 
для социалистического строя решение вопроса и в других 
работах советского периода. В условиях господства совет-
ской идеологии такая критика была невозможной. Между 
тем, в данной связи и к чести науки уголовного права сле-
дует отметить, что несмотря на это отдельные представи-
тели советской школы уголовного права, в частности, Б.С. 
Никифоров [11, с. 69, 106], Е.А. Фролов [17, с. 17, 18, 22] и 
Н.И. Коржанский [6, с. 51] все равно пытались обосновать 
вывод о том, что непосредственным объектом преступле-
ния является возможность определенного состояния или 
поведения. «Однако господствовавшая в советское время 
теория объекта преступления как охраняемых уголовным 
законом общественных отношений не могла воспринять 
такого понимания вопроса, отторгла его как чужеродное, 
причем, даже несмотря на то, что данные авторы всячески 
пытались «вписать» его в рамки этой теории, не противо-
поставляя свою точку зрения общему выводу о том, что 
объектом любого преступления являются общественные 
отношения» [15, с. 281]. 

Приведенные выше обстоятельства указывают на то, что 
теория объекта преступления как общественных отношений 
действительно научного обоснования не имеет, и возник-
ла она исключительно на основе первого законодательного 
установления советской власти, пропитанного духом учения 
об общественно-экономической формации. Однако истин-
ность данного учения была опровергнута самим ходом исто-
рии, по причине чего оно давно уже исключено не только из 
школьных программ, но и из курсов философии в системе 
высшего профессионального, в том числе юридического, об-
разования: «Концепция О.Э.Ф. вместе с породившей ее идеей 
линейного прогресса уже принадлежит истории социальной 
мысли» [10, с. 482]. Это первый контраргумент теории объ-
екта преступления как общественных отношений, который 
демонстрирует наличие ее научной необоснованности. 

Вторым контраргументом теории объекта преступле-
ния как общественных отношений является тот факт, что она 
не соответствует пониманию сущности объекта преступле-
ния самими основоположниками марксизма-ленинизма, ко-
торые излагали свое понимание сущности преступлений без 
применения «высокой идеалистической философии», т.е. не 
прибегая к употреблению таких понятий как «общественные 
отношения», «базис», «надстройка». «Если один человек на-
носит другому физический вред, и такой вред, который вле-
чет за собой смерть потерпевшего, – указывал в данной связи 
Ф. Энгельс, – мы называем это убийством» [8, с. 329-330]. С 
учетом того, что смерть есть лишение жизни, данное вы-
сказывание Ф. Энгельса указывает на то, что, по его мнению, 
убийство есть лишение жизни другого человека, а это озна-
чает, что объектом убийства, т.е. тем благом, на которое оно 
посягает, является жизнь человека, а не общественные отно-
шения.

Теоретическая основа проверки обоснованности тео-
рии объекта преступления как общественных отношений. 
Приведенные выше контраргументы не заменяют собой не-
посредственного научного анализа, имеющего своей целью 

проверку обоснованности признания общественных отноше-
ний объектом отдельных видов преступлений. 

В качестве основы такого анализа вместо учения об ОЭФ 
мы предлагаем простое и понятное системное мировоззре-
ние, согласно которому общество представляет собой соци-
альную систему, элементами которой являются отдельные 
физические лица. В силу жизненной необходимости и целе-
сообразности в обществе выделяются отдельные подсистемы, 
например, управления, обеспечения безопасности и т.д. По-
мимо этого члены общества формируют множество других 
различных по масштабу групповых социальных образова-
ний, которые также представляют собой особые подсистемы 
общества как системы. 

Детализация представлений об обществе как о социаль-
ной системе, проводимая путем их дополнения социально-
философскими аспектами юридического характера, показы-
вает следующее.

Поведение, деятельность людей в обществе, в том чис-
ле и их взаимодействие, регламентируются определенными 
базовыми правилами, которые устанавливаются обычаями, 
законами и иными нормативно-правовыми актами. Испол-
нение этих базовых правил обеспечивается наличием и при-
менением других законов и нормативных актов, которые 
регламентируют ответственность тех, кто базовые правила 
поведения и деятельности не исполняет. В некоторых случа-
ях законы и устанавливают правила поведения, и регламен-
тируют ответственность за их нарушение одновременно. 

Принимая во внимание ограниченность объема дан-
ной статьи, и во избежание громоздких, а потому не очень 
удобных для восприятия теоретических конструкций, даль-
нейшая работа по формированию теоретической основы для 
анализа сущности объектов преступлений против жизни, 
здоровья и собственности будет проводиться на примере соз-
дания теоретической основы для анализа объекта убийства. 

В нашем обществе высшей ценностью является человек. 
Для любого человека главной ценностью является его жизнь. 
Поэтому для обеспечения сохранности жизни ст. 20 Консти-
туции нашей страны закрепляет право каждого человека на 
жизнь2. 

Право на жизнь – это юридически закрепленная теоре-
тическая модель социальной действительности, признавае-
мая правильной с нравственной точки зрения, согласно кото-
рой любой человек должен иметь возможность жить до тех 
пор, пока жизнь его не будет прекращена по естественным 
причинам или по воле случая, т.е. без вмешательства других 
людей. Либо, если совсем кратко, то право на жизнь – это 
нравственно обоснованное, юридически закрепленное при-
знание правильным того, что каждый человек должен иметь 
возможность жить… [15, с. 281]. 

Закрепляя право каждого человека на жизнь, основной 
закон вменяет каждому его обладателю обязанность осу-
ществлять его таким образом, чтобы это не лишало возмож-
ности реализации права на жизнь других его обладателей 
(ст. 17 Конституции3). Данная совокупность взаимных прав и 
обязанностей образует собой правоотношение, в котором у 
каждого его субъекта имеется и свое право на жизнь, и обя-
занность соблюдать право на жизнь, имеющееся у любого 
другого лица. 

Это правоотношение имеет двоякое социальное значе-
ние. Во-первых, оно выступает в качестве самостоятельного 
нравственного регулятора поведения людей в обществе. Во-
вторых, оно влечет установление дополнительных правил, 
обеспечивающих его реализацию. Эти дополнительные пра-
вила обеспечительного характера можно разделить на две 
группы.

В первую группу входят правила, которые предусматри-
вают обязанность совершения действий или предоставляют 
право на совершение действий, направленных на защиту 
жизни человека во время совершения посягательства на его 
жизнь. Обязанность защищать жизнь человека во время со-
вершения такого посягательства предусмотрена для сотруд-
ников силовых министерств и ведомств, а также может быть 

2	 Здесь	 и	 далее,	 см.:	 Конституция	 Российской	Федерации	 [Элек-
тронный	ресурс]	(прин.	12.12.1993,	в	ред.	по	сост.	на	01.07.2020)	
//	СПС	КонсультантПлюс.	

3	 См.:	Конституция.	Там	же.	
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возложена на договорной основе. Право на действия по за-
щите жизни человека предоставлено уголовным законода-
тельством нашей страны, которое содержит нормы, напри-
мер, о праве на необходимую оборону. 

Вторую группу норм, обеспечивающих действенность 
установленного Конституцией правоотношения, имеющего 
своей целью обеспечение возможности осуществления права 
на жизнь, составляют: 1) нормы уголовного законодательства 
и иных законодательных актов, которые регламентируют от-
ветственность тех, кто причиняет смерть другим людям; 2) 
нормы законодательства, регламентирующего деятельность 
отдельных работников, исполняющих предписания уголов-
ного законодательства и иных законодательных актов по реа-
лизации ответственности за совершение убийства. 

Все указанные выше нормы и устанавливаемые ими пра-
воотношения вне всяких сомнений являются очень важными 
и ценными социальными благами. Однако из этого вовсе не 
следует, что они могут быть признаны объектом убийства. 
Будучи управленческими решениями (нормы права) и тео-
ретическими моделями «дозволяемого и предписываемого» 
(правоотношения), они преступному воздействию не подвер-
гаются, а объектом преступления признается только такое 
благо, которое может подвергаться причинению преступно-
го вреда. 

Реализацией данных моделей занимаются конкретные 
люди, действия которых также являются очень важным со-
циальным благом, – без действий, деятельности данных лиц 
нормы права будут мертвы. Однако и это благо в качестве 
объекта убийства также рассматривать невозможно. Так, на-
пример, нельзя рассматривать в качестве объекта убийства 
действия непосредственных защитников потенциальной 
жертвы. Убийство человека, выбранного виновным в качестве 
жертвы, направлено на лишение жизни только этого чело-
века и на действия по защите жизни никак не воздействует. 
Убийство воздействует только на того, кого лишают жизни. 
Смертоносная причинная связь, имеющая место при совер-
шении данного преступления, очень четко указывает на эту 
его направленность. Если же лицо, пытающееся совершить 
убийство, станет оказывать противодействие лицу, защища-
ющему жизнь потенциального потерпевшего, то, в зависи-
мости от характера такого противодействия, оно будет рас-
сматриваться уже как другое преступление, но не убийство 
изначально избранной жертвы.

Таким образом, из максимально широкого перечня всех 
благ, которые представляется возможным упомянуть в свя-
зи с реализацией права на жизнь и совершением убийства, 
лишь одно благо может именоваться объектом данного пре-
ступления – это жизнь человека, т.е. возможность его даль-
нейшего существования в нашем мире. 

Проверка обоснованности признания общественных 
отношений объектом отдельных видов преступления. Вме-
сто признания объектом убийства жизни человека наследие 
идеологизированной части советского уголовного права по-
прежнему предлагает считать объектом данного преступле-
ния общественные отношения, складывающиеся по поводу 
реализации права на жизнь и обеспечивающие безопасность 
жизни [5, с. 377].

Первый способ проверки обоснованности признания 
общественных отношений объектом убийства подразумевает 
выяснение того, что именно представляют собой обществен-
ные отношения как нечто такое, что обеспечивает безопас-
ность жизни человека. Для этого представляется необходи-
мым и достаточным ответить на вопрос о том, что именно 
обеспечивает эту безопасность, и является ли это «оно» об-
щественными отношениями.

Выше было показано, что безопасность жизни обеспечи-
вается: 1) нормами Конституции и других законодательных 
актов, которые направлены на обеспечение безопасности 
жизни; 2) правоотношениями, которые устанавливаются 
этими нормами; 3) действиями, деятельностью людей, кото-
рые осуществляются во исполнение обязанности обеспечи-
вать безопасность жизни либо представляют собой поведе-
ние, реализующее право на защиту жизни. 

Нормы Конституции – это нормативно закрепленное 
решение (волеизъявление) народа, нормы иных законода-
тельных актов – решение органов государственной власти, 
которыми устанавливаются «субъективные права и юриди-

ческие обязанности, представляющие собой модели возмож-
ного и должного поведения субъектов права» [16, с. 227]. 

Решения народа и органов власти, а также устанавлива-
емые ими комплексы моделей поведения, деятельности пре-
ступному воздействию при убийстве не подвергаются. Дан-
ное обстоятельство указывает на невозможность признания 
норм права и правоотношений объектом не только убийства, 
но и вообще какого бы то ни было иного преступления. 

Действия, деятельность по обеспечению безопасности 
жизни другого человека объектом убийства также не явля-
ются. Совершаемое убийство имеет своей мишенью избран-
ную жертву, а не действия, деятельность по обеспечению ее 
жизни. 

Из всего, что обеспечивает жизнь человека, обществен-
ными отношениями можно было бы признать только соот-
ветствующие действия и деятельность людей, однако они 
объектом убийства быть не могут. 

Второй способ проверки обоснованности утвержде-
ния о том, что объектом убийства являются общественные 
отношения, состоит в поиске ответа на вопрос о сущности 
общественных отношений в трудах классиков марксизма-
ленинизма, учение которых и привело к внедрению данного 
термина в идеологию, социальную философию, философию 
права и юриспруденцию. С учетом того, что исследованием 
теории объекта преступления как общественных отношений 
мы занимаемся с 1998 года, ответ на данный вопрос для нас 
никаких затруднений не составляет. 

В трудах К. Маркса понятие общественных отношений 
не приводится, и никаких иных высказываний, проясняю-
щих его понимание сущности общественных отношений, в 
его творчестве также не содержится. 

В трудах В.И. Ленина понятие общественных отноше-
ний специально также нигде не сформулировано. Однако в 
его творчестве имеется одно высказывание, которое, хотя и 
является посвященным иному вопросу, но достаточно опре-
деленно указывает на то, что, по его мнению, общественные 
отношения представляют собой действия людей: «социолог-
материалист, делающий предметом своего изучения опреде-
ленные общественные отношения людей, тем самым уже из-
учает и реальные личности, из действий которых и слагаются 
эти отношения» [7, с. 423-424]. 

Данная позиции В.И. Ленина вновь возвращает нас к 
трактовке общественных отношений как поведения, деятель-
ности людей, которая уже была рассмотрена выше, и по ре-
зультатам исследования которой был сделан обоснованный 
вывод о том, что поведение, деятельность людей по обеспе-
чению сохранности жизни объектом убийства не являются.

Единственным представителем марксизма-лениниз-
ма, который сформулировал понятие общественных отно-
шений, является Ф. Энгельс, причем, сделал он это всего 
один раз и более никогда к данному вопросу не возвращал-
ся: «Под экономическими отношениями, которые мы счи-
таем определяющим базисом истории общества, мы по-
нимаем тот способ, каким люди определенного общества 
производят средства к жизни и обменивают между собой 
продукты (поскольку существует разделение труда). Таким 
образом, сюда входит вся техника производства и транс-
порта. Эта техника, согласно нашим взглядам, определяет 
также и способ обмена, затем способ распределения про-
дуктов и тем самым после разложения родового строя так-
же и разделение на классы, отношения господства и под-
чинения, государство, политику, право и т. д. В понятие 
экономических отношений включается далее и географи-
ческая основа, на которой эти отношения развиваются, и 
фактически перешедшие от прошлого остатки прежних 
ступеней экономического развития, которые продолжают 
сохраняться зачастую только по традиции или благодаря 
vis inertiae , а также, конечно, внешняя среда, окружающая 
эту общественную форму» [9, с. 174]. 

Если исходить из данного понимания общественных от-
ношений, то объектом убийства необходимо было бы при-
знать способ производства и распределения благ, уровень 
развития техники производства и транспорта, разделение 
общества на классы, отношения господства и подчинения, 
государство, политику, право, историческое социальное на-
следие, географические условия, внешнюю среду и т.д., рас-
смотренные в их совокупности и взаимосвязи. 
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Однако такая трактовка объекта убийства до сих пор 
никем, причем, даже самыми активными апологетами те-
ории объекта преступления как общественных отношений, 
почему-то не осуществлялась. Но почему? Тому есть две при-
чины.

Во-первых, данная трактовка объекта убийства очень 
далека от реальной действительности и не отражает самого 
главного, а именно того, что убийство причиняет смерть че-
ловеку, лишая его самого ценного из имеющихся у него благ 
– жизни. Во-вторых, данное понятие общественных отноше-
ний в силу присущей ему эклектичности демонстрирует тот 
факт, что Ф. Энгельс сам достаточно ясного понимания сути 
базиса общественно-экономической формации не имел, с 
этим вопросом должным образом не разобрался, ввиду чего 
и вынужден был использовать для его характеристики изна-
чально весьма неопределенный по своему значению термин 
«общественные отношения». Законченной теории обще-
ственно-экономической формации, – как это справедливо 
было отмечено Г.Я. Миненковым, – у ее основоположников 
не получилось [10, с. 482.]. Обнародовать этот факт, подры-
вающий научный авторитет «классика», в социалистическом 
обществе было нельзя, по причине чего это высказывание в 
опубликованных научных трудах в полном его объеме, как 
правило, не приводится. Из этого высказывания обычно ци-
тируют только его начало – «под экономическими отношени-
ями, которые мы считаем определяющим базисом истории 
общества, мы понимаем тот способ, каким люди определен-
ного общества производят средства к жизни и обменивают 
между собой продукты». 

Вместе с тем и эти общественные отношения в более 
узком их понимании, т.е. способ производства и распреде-
ления благ, определяемый государственно-политическим 
устройством общества, объектом убийства также призна-
ваться не могут. Объясняется это тем, что убийство обычного 
человека государственно-политическое устройство общества 
и определяемый им способ производства и распределения 
благ не изменяет. Изменить их может убийство только та-
кого человека, на существовании которого держится все го-
сударственно-политическое устройство и определяемый им 
способ производства и распределения благ (при условии, ко-
нечно, что такой человек существует). Однако в этом гипоте-
тическом примере мы будем должны говорить уже о другом 
преступном деянии с другим названием, которое отличается 
от убийства тем, что посягает не только на жизнь, а на два 
объекта преступления одновременно: на жизнь человека и 
на государственно-политическое и экономическое устрой-
ство общества. То есть, в данном примере мы будем говорить 
о комплексном характере совершаемого преступления, ко-
торое, с одной стороны, представляет собой убийство, име-
ющее своим объектом жизнь человека, а с другой стороны, 
является деянием, в котором убийство фигурирует в качестве 
способа посягательства на другой объект – государственный 
строй и соответствующее ему устройство экономики. Таким 
образом, и в этом случае мы все равно должны будем при-
знать объектом убийства только жизнь потерпевшего. 

Аналогичным образом и преступление против собствен-
ности не изменяет экономическое устройство общества, ко-
торое Ф. Энгельс называет экономическими общественными 
отношениями. Данное преступление совершается в рамках 
установленного и поддерживаемого государством экономи-
ческого строя, не изменяя его. С учетом этого объектом пре-
ступления против собственности также следует признавать 
не экономические общественные отношения, а возможность 
владеть, пользоваться и распоряжаться имуществом. 

Третий способ проверки обоснованности тезиса о том, 
что объектом убийства являются общественные отношения, 
заключается в рассмотрении точки зрения советских ученых, 
которые решали вопрос о сущности общественных отноше-
ний не так, как это делали сами основоположники марксиз-
ма-ленинизма. 

Понятие общественных отношений, сформулированное 
Ф. Энгельсом, не могло быть воспринято советской социаль-
ной философией по причине недостаточной его разработан-
ности, о чем уже было сказано выше.

Понимание В.И. Лениным сущности общественных от-
ношений как действий людей не могло быть принято по дру-
гим причинам. 

Во-первых, трактовка общественных отношений как 
действий людей является, если позволительно так будет вы-
разиться, очень уж простой и понятной, не содержащей в 
себе какого-то особого глубинного философского смысла, в 
силу чего воздвигать такие общественные отношения на вы-
сокий пьедестал движущего фактора исторического прогрес-
са было бы весьма непрезентабельно.

Во-вторых, трактовка общественных отношений как 
действий людей могла привести к опровержению учения 
об общественно-экономической формации, которое, яко-
бы, обосновывало закономерность перехода от капитализма 
к социализму и далее, – к коммунизму вне зависимости от 
воли отдельных личностей. Для уяснения этого, на первый 
взгляд, неожиданного обстоятельства, необходимо принять 
во внимание следующее. Действия людей всегда есть способ, 
которым они создают условия (возможности) для удовлет-
ворения своих потребностей, порождаемых стремлением к 
существованию, развитию и процветанию. При этом, с точки 
зрения парных философских категорий сущности и явления, 
действия людей представляют собой явление, в котором они 
проявляют свою сущность, свое человеческое начало. Из это-
го следует, что при более глубоком осмыслении вопроса о 
движущей силе исторического прогресса, такой движущей 
силой следует признавать уже не действия людей (явление), 
а их стремление к существованию, развитию и процветанию 
(один из аспектов сущности человека, который проявляется 
в этом явлении). В рамках же советской философии движу-
щим фактором социального прогресса признавались обще-
ственные отношения, составляющие базис социалистическо-
го общества, которые не зависят от воли людей, игнорируют 
человеческое начало истории и свободу выбора человека [10, 
с. 482]. 

Совокупность данных причин привела к тому, что в со-
циальной философии советского периода общественными 
отношениями стали признавать не действия, деятельность 
людей, не их взаимодействие, а социальные связи между 
людьми, возникающие в процессе их деятельности, взаимо-
действия [2., с. 28], [4, с. 15]. С тех пор понимание сущности 
общественных отношений как социальный связей продолжа-
ет оставаться главенствующим и в постсоветской науке [1, с. 
483].

В контексте настоящего исследования это означает не-
обходимость проверки допустимости признания объектом 
убийства и этого варианта в понимании сущности обще-
ственных отношений, т.е. социальных связей между людьми. 

Социальные связи представляют собой социальный 
контакт, посредством которого люди осуществляют взаимо-
действие, содействие, противодействие, управление, а также 
все иные виды возможного проявления своей человеческой 
сущности. 

Человек, действующий в рамках социальной связи, ста-
рается использовать ее для реализации своих устремлений 
и удовлетворения возникающих при этом потребностей. Од-
нако стремления людей и определяемые ими потребности с 
нравственной точки зрения могут быть оценены как позитив-
ные или негативные. 

Если стремления и определяемые ими потребности 
являются позитивными, то и социальная связь, в рамках 
которой лицо изыскивает возможности для их реализации 
и удовлетворения, также оценивается как положительная. 
Если же нет, то социальная связь в качестве положительной 
рассматриваться уже не может. Из этого следует, что реше-
ние вопроса о социальной значимости социальной связи в 
конечном итоге всегда зависит от оценки стремлений и по-
требностей, для реализации и удовлетворения которых она 
предоставляет возможность. Оценка социальных связей са-
мих по себе, то есть вне зависимости от того, как их наличие 
отражается на наличии возможностей реализации позитив-
ных стремлений и удовлетворения позитивных потребно-
стей, смысла не имеет. 

К вопросу о значимости социальных связей необходимо 
подходить по аналогии с тем, как мы оцениваем значимость 
имущества. Предметы собственности мы называем матери-
альными ценностями не потому, что они имеют ценность 
сами по себе, а потому, что обладание ими предоставляет 
возможность их использования для удовлетворения наших 
потребностей, реализации наших стремлений. Именно по-
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этому охраняемым уголовным законом благом (объектом 
преступления) мы называем не имущество, а возможность 
владеть, пользоваться и распоряжаться имуществом. 

Тот факт, что при совершении подавляющего боль-
шинства убийств происходит разрушение социальных 
связей, существовавших до этого между жертвой и други-
ми людьми, отрицать невозможно. Уничтожение данных 
связей, при условии их позитивного характера, влечет за 
собой лишение этих людей имевшихся ранее возмож-
ностей удовлетворения своих позитивных потребностей, 
реализации позитивных стремлений. Однако этот аспект 
убийства оценивается негативно не потому, что разруша-
ет социальные связи, а только потому, что уничтожение 
этих связей лишает людей возможности реализации сво-
их стремлений и удовлетворения соответствующих по-
требностей. 

С этой точки зрения еще одним объектом преступле-
ния, на который посягает убийство человека, имевшего пози-
тивные социальные связи, имеет смысл признавать не соци-
альные связи как таковые, рассматриваемые сами по себе, а 
утрачиваемые возможности людей, имевших до совершения 
убийства социальные контакты с его жертвой. 

Эти возможности должны признаваться дополнитель-
ным факультативным объектом преступления: убийство → 
жизнь (основной объект) → жертва убийства → возможности 
других лиц (дополнительный факультативный объект) → другие 
лица (дополнительные факультативные потерпевшие). Допол-
нительным факультативным данный объект является пото-
му, что имеет место не во всех случаях совершения убийства, 
а только тех, в которых разрушаемые этим преступлением 
социальные связи являются положительными. 

Данное понимание объективного механизма соверше-
ния убийства является самодостаточным и признания соци-
альных связей объектом преступления не требует. 

На этом же уровне философского осмысления следует 
подходить к пониманию сущности объектов и других пре-
ступлений. Из всех земных благ для людей важны лишь их 
возможности. Всё остальное самостоятельной ценностью не 
обладает. Если какое-либо деяние обеспечение возможно-
стей не затрагивает, то признавать его преступлением по-
просту незачем. Какой бы вариант механизма причинения 
преступного вреда мы ни рассматривали, процесс развития 
преступной причинной связи все равно будет проходить от 
преступления к человеку через его возможности: преступле-
ние → возможность → человек. Иным образом, т.е. не лишая 
человека определенной возможности, причинить ему вред 
нельзя. 

Не влияет на правильность данного решения вопроса 
и трактовка социальных связей как непосредственных или 
опосредованных зависимостей, возникающих между людь-
ми в процессе их жизни в обществе. Например, это зависи-
мость между уплатой налогов и наличием возможностей, 
которые обеспечиваются за счет бюджетных средств. И эта, 
и иные зависимости также могут рассматриваться как цен-
ность не сами по себе, а только в том случае, если задейство-
ваны в обеспечении возможности удовлетворения позитив-
ных потребностей, реализации позитивных стремлений 
людей. Социальные связи при любом варианте понимания их 
сущности все равно будут оставаться всего лишь одним из ус-
ловий, которое может обеспечивать наличие какой-либо возмож-
ности человека. При этом оценка социальной связи всегда будет 
зависеть от содержания поведения людей, между которыми она 
существует, а это поведение может быть как положительным, 
так и негативным. Объясняется это тем, что социальная связь 
представляет собой канал воздействия одних людей на других и не 
более, ввиду чего оценка социальной связи зависит от оценки того 
воздействия, которое осуществляется в ее рамках и которое либо 
обеспечивает позитивные возможности, либо нет. Аналогичным 
образом оценивается и социальная связь как зависимость между 
поведением человека, действующего в рамках социальной связи 
как социального контакта (канала воздействия), и результатом 
этого воздействия в виде обеспечения или необеспечения соответ-
ствующей возможности.

Выводы. Теория объекта преступления как обществен-
ных отношений с научной точки зрения ничем не обоснована 
и возникла как следствие неуместного внедрения в уголовное 
право учения об общественно-экономической формации, от 

которого давно уже отказалась даже социальная философия. 
Признание общественных отношений объектом отдельных 
видов преступлений действительности не соответствует и ни-
чего не объясняет. 

Для обоснования борьбы с преступностью и фор-
мирования правильного представления о механизме 
преступного причинения вреда объектом преступления 
следует признавать возможности удовлетворения пози-
тивных потребностей, реализации позитивных стремле-
ний физических или юридических лиц, народов, всего 
человечества. 

Признание возможности объектом преступления 
является продуктивным и для объяснения сути преступ-
ного бездействия, которое выражается в необеспечении 
какой-либо возможности. Примером тому является не-
оказание помощи больному, сущность которого состоит 
в непредотвращении смерти, вреда здоровью [3, с. 8], т.е. 
в необеспечении возможности жить, иметь здоровье. От-
ветственность за преступное бездействие имеет целью 
понуждение к выполнению обязанности по обеспечению 
соответствующих возможностей. 
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В содержании статьи произведен анализ убийства матерью новорожденного 
ребенка, как объекта криминологического исследования, деструктивно влияющего на 
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In contents of article the analysis of murder of the newborn child by mother as object of the 
criminological research which is destructively influencing development of the public and moral 
relations, and also discredit of criminal influence is made. The article presents an analysis of 
statistical data, as well as the peculiarities of solving the problem of infanticide and the need to study 
the identity of a woman who committed a crime when conducting a criminological characteristic of 
a criminal act.
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Криминологическое исследование является важным 
фактором для анализа преступности в стране [2, с. 5-7]. Оно 
способствует формированию не только теоретических пред-
ставлений о преступлении, а также важно для следственно-су-
дебной практики. Особенности криминогенной обстановки 
определяются на основе статистических данных, представ-
ляемых в форме анализа конкретных видов преступления. 
Так происходит криминологическая дифференциация видов 
преступлений, которая позволяет определить характер и сте-
пень опасности, как группы преступных посягательств, так и 
отдельного преступления.

В системе преступных посягательств особое место зани-
мают преступления против личности. Государство стремится 
защитить права и свободы граждан, регулируя обществен-
ные отношения по средствам совершенствования законода-
тельных актов. Но, несмотря на попытки государственных 
органов декриминализировать уровень преступных посяга-
тельств статистика показывает рост преступных элементов 
в сфере нарушения прав и свобод личности. Преступления 
против личности обладают высокой степенью общественной 
опасности и занимают первое место среди наиболее крими-
нализированных видов преступления. Так в последние годы 
возросло число детоубийств, а именно преступлений, пред-
усмотренных статьей 106 УК РФ [1] – убийство матерью но-

ворожденного ребенка. Данная категория преступлений не 
только образует преступное посягательство, но и деструктив-
но влияет на общественные отношения. В статье рассмотрим 
общие особенности состава преступления, а также основные 
аспекты криминологической характеристики убийства мате-
рью новорожденного ребенка.

В современном уголовно-правовом поле преступления 
против жизни и здоровья личности занимают особое место. 
Личность её права и свободы выступают высшей ценностью 
правового демократического государства. Именно поэтому 
убийство рассматривается, как наиболее опасное обществен-
ное посягательство. Категория детоубийств в современном 
обществе достигла своего пика, что заставляет задуматься о 
более тщательном изучении преступления, предусмотренно-
го статьей 106 УК РФ. Оценка статистических данных позво-
ляет сделать вывод о возрастании общественной опасности 
убийства матерью новорожденного [3, с. 114-116]. При этом, 
если рассматривать данное преступление со стороны мо-
рально – нравственной категории, то необходимо отметить 
падение морально – нравственного аспекта. Это происходит 
не только из-за непонимания самого деяния, но и из-за влия-
ния преступного посягательства на общество. Сложно пред-
ставить, что женщина, выносившая ребенка, может, находясь 
в состоянии умысла причинить ему вред. Но, опуская соци-
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ально – бытовые аллегории для формирования криминоло-
гической характеристики преступного деяния необходимо 
изучить основные особенности состава преступления и на их 
основе воссоздать характерные черты преступного деяния.

Уголовное законодательство закрепляет юридическую 
ответственность за преступления против жизни и здоро-
вья личности в главе 16 Уголовного кодекса, выделяя 20 ви-
дов преступных посягательств, одним из которых является 
убийство матерью новорожденного ребенка. Итак, состав 
преступления является материальным, то есть уголовная от-
ветственность за убийство ребенка наступает с момента его 
фактической смерти, если происходит ситуация, в которой 
младенец остается жив, то квалификация происходит с от-
сылкой на статью 30 УК РФ. При этом, например, если мать 
оставляет младенца в мусорном контейнере, на улице, на 
остановке общественного транспорта, то преступление мо-
жет быть квалифицированно, как оставление в опасности в 
зависимости от наступивших последствий. Объектом данно-
го преступления выступает жизнь новорожденного ребенка, 
при этом стоит отметить три вида детоубийства. 

Первый заключается в убийстве, совершенном вовремя, 
либо сразу после родов, то есть в момент рождения плода 
до момента его полного отделения от матери, либо в первые 
сутки после родов. Для криминологической характеристики 
первый вид детоубийства выделяет такие особенности, как 
желание матери к появлению ребенка и её готовность к его 
воспитанию. Так при квалификации преступления стоит об-
ратить внимание на личностные особенности матери, как на 
физиологические, так и на социальные. Физиологические 
особенности матери заключаются в её возрасте и особенно-
стях организма. Несмотря на то, что субъектом может вы-
ступать только женщина, родившая ребенка и достигшая 16 
лет, на практике возрастной ценз зачастую ниже. Развитие 
общественных отношений во многом влияет на половое со-
зревание подростков, тем самым данные следственных ор-
ганов и СМИ показывают возросшее число беременностей 
среди девушек, не достигших возраста совершеннолетия. 
Именно возраст, когда будущая мама сама еще не сформи-
рована, выступает фактором значимым для криминологи-
ческой характеристики. Так же важным аспектом является 
желание матери к появлению ребенка, как фактор, влияю-
щий на решение о совершении противоправного деяния. 
Здесь необходимо отметить сложности законодательного 
урегулирования вопросов медицинского вмешательства на 
ранних сроках беременности и социальный критерий осуж-
дения. То есть женщина боится общественного порицания, 
если отдаст ребенка в специализированное учреждение и 
решается на совершение преступления. Государство, стара-
ясь решить этот вопрос, во многих регионах вводит специ-
ализированные бейби – боксы [4], в которые женщина может 
положить ребенка, и он не погибнет, а попадет в детское уч-
реждение. Данный метод декриминализиции преступности 
детоубийства позволяет сохранить жизни сотням младенцев, 
но не решает вопроса с моральной составляющей. При этом, 
государственные органы, стремясь повысить уровень демо-
графии страны, запрещают медицинские вмешательства без 
показаний в жизнь плода, то есть даже, если женщина не же-
лает ребенка, либо не имеет возможности к его воспитанию 
она вынуждена оставить плод. Так, решая одну криминоло-
гическую проблему, возникает другая, которая не просто по-
рождает морально – нравственные факторы, понижающие 
уровень социальной ответственности, но и способствуют ро-
сту криминогенности убийства матерью новорожденного.

Второй вид включает в себя особенности социально – бы-
тового характера, то есть убийство в условиях психотравми-
рующей ситуации для женщины. Для криминологической 
характеристики важными аспектами в данном случае будет 
выступать особенности ситуации, в которой находится жен-
щина. Это может быть отсутствие материального обеспече-
ния, отказ отца ребенка от женщины, давление работодателя 
на женщину. То есть происходит формирование неблагопри-
ятной обстановки, в которой состояние беременности ослож-
няется иными негативными факторами. Решениями данной 
проблемы для снижения уровня преступности в сфере детоу-

бийства могут выступать образование центров помощи жен-
щинам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, так 
как не всегда есть близкие люди готовые придти на помощь.

Третий вид включает в себя особенности психического 
здоровья женщины после родов, то есть убийство новорож-
денного в условиях психического расстройства, не исключа-
ющего вменяемость. Криминологическая характеристика 
при исследовании личности женщины, совершившей данное 
преступление, включает в себя не только оценку личностных 
качеств виновной и условий, повлиявших на совершение де-
яния, но и физиологические особенности протекания бере-
менности и родов. Так могут возникнуть осложнения после 
сложного родоразрешения и у женщины на фоне гормональ-
ных изменений и физиологических особенностей происхо-
дит психоз, как фактор, влияющий на совершение престу-
пления. В данном случае пути решения проблемы кроются 
в своевременном и тщательном медицинском наблюдении.

При этом важным аспектом криминологической харак-
теристики является субъективная сторона преступления, в 
данном случае выраженная в форме умысла. То есть, несмо-
тря на все смягчающие особенности преступного желание 
женщина желает наступления последствий и стремится их 
осуществить. Анализируя следственно-судебную статистику 
и случаи, освещенные в СМИ, стоит отметить, что крими-
ногенность детоубийства достигла своего пика, что является 
не только фактором морально-нравственного разложения 
общества, но и дискредитирует уголовно – правовую сферу.

Криминологическое исследование убийства матерью 
новорожденного ребенка дает возможность говорить, что 
данная категория преступлений имеет высокую обществен-
ную опасность, деструктивно влияя на морально – нравствен-
ные ценности и дискредитируя правовые аспекты уголов-
ного права. Государственные органы предпринимают меры 
по борьбе с данной категорией преступлений, как с одной 
из форм, деструктивно влияющих на развитие обществен-
ных отношений. При этом меры и средства по борьбе с пре-
ступлениями в сфере детоубийства, имеющиеся в арсенале 
правоохранительных органов на данный момент недоста-
точно эффективны, что доказывают статистические данные 
и примеры практического характера. Большое значение для 
исследования имеет личность женщины, совершившей пре-
ступление, как важная составляющая оценки условий, спо-
собствовавших преступному деянию. Именно поэтому в пер-
вую очередь правоохранительные органы должны изучать 
личность виновной, ее особенности со стороны криминоло-
гии и психологии для успешного раскрытия и расследования 
преступлений.
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Законодательство России в отношении организован-
ной преступности держит крепкую позицию. Анализи-
руя уголовное законодательство РФ, можно сделать вы-
вод, что любая организованная преступная деятельность, 
а также совершение преступлений в группе, являются 
более тяжкими деяниями, чем если бы совершалось то, 
или иное преступление единолично. На основе анализа 
статистических данных необходимо сделать вывод о том, 
что с 2019 года и по настоящее время наблюдается рост 
количества лиц, состоящих в составе организованной 
группы или преступного сообщества. По состоянию на 
декабрь 2021 года указанный показатель вырос на 22 %, 
по сравнению с 2020 годом, так в 2020 году было выявле-
но 9764 лиц, состоящих в составе организованной группы 
или преступного сообщества, а в 2021 году этот показа-
тель составил 11910 лиц1.

1	 Генеральная	прокуратура	Российской	Федерации,	портал	право-
вой	статистики.	[Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	http://
crimestat.ru	(дата	обращения:	01.02.2022).

На основе изложенных статистических показателей 
необходимо сделать вывод об актуальности исследования 
темы связанной с совершенствованием уголовного зако-
нодательства, предусматривающего ответственность за 
организацию преступного сообщества (преступной ор-
ганизации) или участие в нем (ней). Несмотря на совер-
шенствование борьбы с организованной преступностью, 
законодательство в области борьбы с организованной 
преступностью до сих пор является несовершенным, в 
том числе и касательно ст. 210 УК РФ.

Законодательство зарубежных стран регламентиру-
ет ответственность за создание преступного сообщества 
и преступной организации по-разному и имеет свои не-
дочеты, но и российское законодательство в этом плане 
не идеально. При применении ст. 210 Уголовного кодекса 
РФ, возникает ряд определенных проблемы, для решения 
которых в 2010 году было представлено постановление 
Пленума Верховного суда РФ № 12.
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При решении вопроса о привлечении организаторов 
и руководителей преступного сообщества и преступной 
организации к ответственности, необходимо пояснить, 
что они несут ответственность не только за создание 
таковых, но и за все преступления, которые данными 
группами совершаются. Таким образом, организаторы 
преступного сообщества могут быть привлечены к ответ-
ственности за всю совокупность преступных деяний, но с 
одной оговоркой. Данные преступные деяния не должны 
попадать под понятие, эксцесс исполнителя. То есть, если 
руководитель или организатор не знал о том, что его под-
чиненные совершают те или иные преступные деяния, 
и они действовали самостоятельно, за такое ответствен-
ность нести не будут. 

Что касается участников преступного сообщества, 
они признаются соисполнителями только в тех престу-
плениях, в которых они участвовали, при этом не важно, 
какой вклад внесли в совершении данного преступления, 
и также по ст. 210 УК РФ, как участники преступного со-
общества и преступной организации. В связи с данными 
позициями Пленума Верховного суда РФ, возникает во-
прос о правильности такой квалификации, ведь в случае 
преступного сообщества и преступной организации, их 
участники несут двойную ответственность, первая по ст. 
210 УК РФ за участие в преступном сообществе, а вторая 
за совершение тех преступлений, которые они соверши-
ли в составе данного сообщества.

В науке уголовного права данный факт называется 
идеальной совокупностью, когда за одно деяние вменяет-
ся несколько статей Уголовного кодекса. Данная позиция, 
с одной стороны, нарушает принцип, согласно которому 
за одно деяние человек может нести наказание только 
единожды, но тут вступает факт наличия двойной формы 
вины. Таким образом, участник преступления, в составе 
преступного сообщества, виновен по двум статьям. Пер-
вая, это вина за участие в преступном сообществе, вторая 
за то преступление, которое он совершает в составе это-
го сообщества. Не стоит считать, что деяние происходит 
одно, так как состав ст. 210 УК РФ усеченный, вина насту-
пает еще до момента совершения самого преступления, а 
с момента вхождения в данное сообщество.

Исходя из данной концепции, можно судить и о по-
кушении на совершение данного преступления. Покуше-
ние на ч. 1 ст. 210 УК РФ возникает с момента возникнове-
ния умысла на совершение данного преступления.

В странах общего права вы найдете методологиче-
скую модель квалификации участников преступления, 
которые фактически играют разные роли в качестве со-
участников. Например, преступления по общему праву 
делятся на проступки, преступления и преступления, 
подпадающие под понятие государственной измены; 
Сообщники выделяются только в отношении уголовных 
преступлений, в то время как в случаях проступка или 
государственной измены все участники признаются соу-
частниками. Этот факт оправдывается тем, что проступок 
является слишком незначительным преступлением, что-
бы расследовать, кто какую роль в нем сыграл, и что пре-
ступления, связанные с государственной изменой, харак-
теризуются повышенным социальным риском, и поэтому 
назначение соучастников в них не считается оправдано.

При определении ответственности участников пре-
ступного сообщества не стоит определять важность и ре-
зультативность каждого отдельного члена такого сообще-
ства. Такое действие будет с одной стороны не слишком 
гуманным, но с другой стороны надо исходить из общей 
цели. Так как форма преступного сообщества наиболее 
опасна для государства и его граждан, в связи с ее мас-
штабностью и организованностью, следует рассматривать 
деятельность преступного сообщества в целом, а не в от-
дельных его частях.

В любом механизме, будь это часы или же живой со-
циум, нет неважных деталей, как и нет не важных людей. 
Если убрать маленький винтик или шестеренку, то рабо-
та всего механизма будет нарушена. Так и в преступном 
сообществе, все его члены способствуют единой цели, со-
вершение преступлений, и не важно какую роль они при 
этом выполняли. Если участник преступного сообщества 
в полной мере осознавал свой статус, что он является 
участником преступной организации или преступного 
сообщества, то он должен нести полную ответственность, 
наравне с другими участниками.

Преступное сообщество занимается заказными убий-
ствами и ликвидацией конкурентов на рынке. Для этого 
было сформировано специальное подразделение, состоя-
щее из вооруженных киллеров, переговорщиков, предла-
гающих решить все мирным путем и уборщиков, которые 
разбирались с последствиями перестрелки, убирали сле-
ды присутствия участников сообщества, и также имелась 
собственная химчистка, для отмывания крови с одежды.

В данном случае, даже вроде бы незначительная ра-
бота уборщика и химчистки, которая встречается везде и, 
по сути, не является преступлением, в данной ситуации 
будет являться преступным деянием, потому что они ста-
ли элементами цепи и являются участниками преступно-
го сообщества. В связи с этим не стоит разграничивать от-
ветственность участников преступного сообщества между 
собой, а вменять ответственность относительно их совер-
шенного преступления в составе данного подразделения 
и за участие в преступном сообществе. 

Что касается руководителей преступной организа-
ции и создателей, в отношении их уголовной ответствен-
ности, они несут ответственность с момента создания 
таковых сообществ и организаций. Это преступления 
является продолжительным, так как руководители несут 
ответственность за всю совокупность преступлений, со-
вершенных за период деятельности преступного сообще-
ства. Это обосновывается тем, что руководители являются 
координирующим звеном, которое направляет всю дея-
тельность всех членов преступного сообщества. 

Для привлечения к ответственности за создание пре-
ступного сообщества и преступной организации необхо-
димо установить факт наличия структурированной систе-
мы участников преступного сообщества, распределения 
их ролей, а также умысел на совершение тяжких и особо 
тяжких преступлений. Свидетельствовать об этом может 
факт наличия планов грядущего преступного деяния, по-
купка оружия, взрывчатых веществ, наркотиков и других 
запрещенных и ограниченных в обороте предметов и ве-
ществ. О наличии структуры и факта наличия участников 
преступного сообщества, может свидетельствовать пере-
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писка, участи в собрании, переговоры, показания участ-
ников и т.д.

Проблемой является то, что на практике сложно 
доказать наличие преступного сообщества, так как нет 
формальной закрепленности данного формирования, а 
все связи и договоренности лишь устные. Таким образом 
на этапе создания в качестве доказательств может высту-
пать лишь показания руководителей и их участников. 
Поэтому все дела, попадающие на стол суда, по факту 
создания преступного сообщества идут вместе со статья-
ми предусматривающие те преступления, которые уже 
совершили в составе данного сообщества.

В 2019 году, было вынесено слишком много оправда-
тельных приговоров по ст. 210 УК РФ. Это также говорит 
и о сложно доказуемости данных деяний, причем слож-
ность не в том, что преступное сообщество сложно струк-
турированно или совершает слишком много различных 
преступлений. Сложность в собирании доказательств на-
личия преступного сообщества. 

Подводя итог по всем проблемам, возникающим в 
ходе разбора уголовно-правового состава ст. 210 УК РФ, 
предлагаются внести определенные изменения в УК РФ. 
Во-первых, необходимо дать разъяснение понятий пре-
ступное сообщество и преступной организации. Законо-
дательное закрепление данных понятий поспособствует 
пониманию структуры и формы данных объединений, в 
том числе о количестве их участников.

Далее, необходимо криминализировать совершение 
преступных действий по заказу преступного сообщества 
и преступной организации, даже если лицо не знало, 
что совершает данные деяния по их поручению. Дан-
ное деяние будет рассматриваться, как умышленное, так 
и неумышленное. Таким образом, лица, совершающие 
преступные действия по чьему-либо поручению, будут 
мотивированы узнать личности своих заказчиков, а также 
данных лиц можно будет привлекать за содействие пре-
ступным сообществам и организациям. 

В большинстве статей особенной части УК РФ, пред-
усмотрен квалифицирующий признак, как совершение 
преступлений в составе организованной группы, вместе 
с тем, Постановление Верховного суда РФ № 12 говорит 
о необходимости привлечения участников преступного 
сообщества по ч. 2 ст. 210 УК РФ и по статье согласно со-
вершенным преступным деяниям, с применением квали-
фицирующего признака, совершенного организованной 
группой, если такой предусмотрен соответствующей ста-
тьей УК РФ. 

Таким образом, участники преступного сообщество 
привлекаются сразу и за участие в преступном сообще-
стве и за совершение преступления в составе организован-
ной группой. Данное положение не находит отражения 
в международной практике, поэтому данный принцип 
присутствует только в российском законодательстве, но 
он описан лишь в постановлении, а не в уголовном зако-
нодательстве. В связи с этим, предлагается внести данный 
принцип в общую часть Уголовного кодекса РФ, дабы у 
правоприменителей не возникало вопросов в данном 
плане.

Вместе с тем, в науке уголовного права многие ис-
следователи обосновывают позицию о необходимости 

закрепления в статьях Особенной части УК РФ такого 
квалифицирующего признака как совершение престу-
пления в составе преступного сообщества (преступной 
организации). При этом некоторые из них одновре-
менно предлагают исключить ст. 210 из уголовного за-
кона2.

Данное мнение не отражает действительной необхо-
димости, так как исключение ответственности за создание 
и участие в преступном сообществе, и добавление квали-
фицирующего признака совершения преступления в со-
ставе преступного сообщества, лишь усугубит ситуацию 
в отношении борьбы с организованной преступности. В 
оправдание данного мнения можно изложить следующее 
суждение. Нет необходимости исключать ст. 210 УК РФ 
из уголовного законодательства, но можно декриминали-
зовать ч. 2. Ст. 210 УК РФ, и добавить в каждую статью 
уголовного кодекса квалифицирующий признак, совер-
шение преступления в составе преступного сообщества. 
Такое положение будет обосновано и в теории должно 
улучшить борьбу с организованной преступностью, хоть 
и потребует значительного изменения уголовного законо-
дательства России.
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Принудительные работы, регулируемые статьей 53.1 УК 
РФ, на сегодняшний день являются самым «молодым» видом 
наказания. Закрепленные в кодексе ещё в 2011 году, принуди-
тельные работы начали исполняться только в 2017, соответ-
ственно уже имеется пятилетний опыт их применения. На 
момент введения этого наказания в действие было создано 
всего 4 исправительных центра для его отбывания. Вместе с 
тем, необходимо отметить, что государством постоянно про-
водится работа по расширению мест для исполнения этого 
наказания. Исправительные центры функционируют в Иши-
ме Тюменской области (создан на базе исправительной ко-
лонии № 6 на 100 мест), Георгиевске в Ставропольском крае 
(создан на базе воспитательной колонии на 144 места), в п. 
Зеленый Тамбовской области (создан на базе ик3 на 70 мест), 
Уссурийске Приморского края (создан на базе колонии по-
селения на 150 мест). Для осужденных организованы рабочие 
места в производственной и строительной сферах деятель-
ности. Например, в Новосибирске осужденные работают на 
Мебельной фабрике, инструментальном заводе, в строитель-
ной организации. В Кемерово рабочие места для отбывания 
принудительных работ предоставляет завод железобетонных 
конструкций, а в Приморском крае осужденные трудятся 
на рыбоперерабатывающем предприятии. Кроме того, как 
рассказала начальник уголовно исполнительной инспекции 
по Новосибирской области Е. В. Ревенко в интервью Радио 
России «Новосибирск», осужденным предоставляют рабочие 
места и частные компании, например, жилищно-эксплуата-
ционные участки и клининговые компании. И хотя отбыва-
ние принудительных работ так проходит под контролем го-
сударства в лице администрации исправительных центров, 
все же возникают сомнения в правомерности задействования 
негосударственных организаций для исполнения наказания. 
Ведь из смысла статьи 43 УК РФ следует, что, поскольку на-
казание является мерой государственного принуждения, ис-

полняться оно должно только государственными органами. 
Важным представляется обратить внимание на тот факт, что 
государство оказывает помощь организациям, предостав-
ляющим рабочие места осужденным к принудительным 
работам, которая выражается в возращении им части нало-
гов. Осужденные получают зарплату за свой труд, которая 
расходуется ими на выплату удержаний по приговору суда, 
иные выплаты по исполнительным листам, а также на само-
обеспечение. Осужденные оплачивают свои расходы на еду, 
одежду, транспорт, коммунальные платежи. Со своей сторо-
ны исправительные центры предоставляют им возможность 
проживания в благоустроенных общежитиях, обеспечивают 
постельным бельем, кухонными принадлежностями, телеви-
дением, библиотекой. Осужденные, которые ещё не устрои-
лись на работу, живут и питаются за счет государства. Они 
могут без ограничений пользоваться телефонами, а также 
при наличии личным автотранспортом. Администрация 
исправительного центра проводит с осужденными воспита-
тельную работу, включая беседы, организацию спортивных 
мероприятий, походы в театры и музеи. После отбытия од-
ной трети назначенного срока отбывания принудительных 
работ осужденный может проживать с семьей за пределами 
исправительного центра. Все это свидетельствует о том, что 
наказание в виде принудительных работ имеет мощный по-
тенциал ресоциализации осужденного. Считаем, что в слу-
чае назначения наказания в виде лишения свободы на срок 
свыше пяти лет, а тем более на длительные сроки наказания, 
целесообразно при наличии к тому оснований, предусмо-
тренных кодексом, заменять неотбытую часть наказания в со-
ответствии со ст. 80 УК РФ на принудительные работы. Это 
позволит лицу, долгое время бывшему оторванному от со-
циума, влиться в повседневную трудовую, общественную и 
личную жизнь общества. При отбывании принудительных 
работ осужденный с одной стороны находится под надзо-
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ром государства, получает от него определенную помощь в 
трудоустройстве и жизнеобеспечении, с другой стороны, он 
приобретает возможность жить в обществе и по его законам. 
Осужденный трудится на производстве вместе с обычными 
законопослушными гражданами, он не ограничен в возмож-
ности передвижения по населенному пункту, в котором на-
ходится исправительный центр в свободное от работы время, 
может посещать те же магазины, парки, кафе, культурные 
центры, что и обычные граждане. Вместе с тем, он находится 
под надзором государства, ограничен режимом, обязан до-
бросовестно трудиться и соблюдать правила распорядка. В 
случае же уклонения от отбывания принудительных работ 
или нарушения порядка их отбывания осужденный может 
отправиться в места лишения свободы (п. 6 ст. 53.1 УК РФ). 
Таким образом, осужденный, которому лишение свободы 
заменено принудительными работами, может постепенно 
приучаться к жизни в социуме по мере ослабления огра-
ничений и расширения возможностей жизни как обычный 
гражданин, вплоть до возможности жить за пределами ис-
правительного центра вместе с семьей (ст. 60.4 УИК РФ). Ис-
править осужденного (ресоциализировать), значит, вернуть 
его к жизни в обществе с нормализованными социальными 
представлениями и ожиданиями. Как справедливо отмечает 
Е. Г. Багреева, в результате успешной социализации «у инди-
вида должны возникнуть субъективное ощущение единства 
с социальным окружением, осознание своей роли в нем» [1].

Важнейшее значение для ресоциализации осужденных 
имеет их трудоустроенность, приобретение квалификации 
на этом рабочем месте и заработная плата. С трудовой заня-
тостью лиц, осужденных за преступление, возникает ряд про-
блем. Среди основных отметим отвыкание от работы осуж-
денных на длительные сроки лишения свободы, а также факт 
наличия судимости. К сожалению, сложилось так, что суди-
мость – это клеймо, которое преследует человека и после ее 
погашения или снятия, всю дальнейшую жизнь. В частности, 
наличие судимости зачастую мешает устроиться на работу. 
Поэтому, значительная часть осужденных к принудитель-
ным работам, привыкнув к труду на определенном им ме-
сте работы, получив квалификацию, зачастую остаются или 
планируют остаться работать там и дальше, после отбытия 
наказания. Таким образом, трудовая занятость осужденных 
из средства воспитательного и исправительного воздействия 
превращается в средство самореализации осужденного, даю-
щее ему возможность обеспечить полноценный образ жизни 
в обществе. Об этом потенциале ресоциализации осужден-
ного говорилось в юридической литературе. «Если государ-
ство обеспечит исправительные центры достаточным объе-
мом работы, гарантирует осужденным получение достойной 
заработной платы, пусть даже и с удержаниями, труд может 
стать желанным для осужденных, следовательно, мера с ка-
рательным элементом трансформируется в эффективный 
инструмент ресоциализации осужденного» [2].

Принудительные работы могут быть назначены в трех 
случаях:

1. По приговору суда за совершенное преступление в со-
ответствии со статьей 53.1 УК РФ

2. В случае замены лишения свободы более мягким на-
казанием в соответствии со статьей 80 УК РФ.

3. В случае замены наказания вследствие злостного укло-
нения от его исполнения в соответствии со статьями 49, 50 
УК РФ.

В первом случае принудительные работы назначаются 
за преступления небольшой и средней тяжести либо тяжкие 
преступления, совершенные впервые, при замене наказания 
в виде лишения свободы, назначенного на срок не свыше 
пяти лет. В соответствии с уголовным законодательством суд 
не может сразу назначить осужденному принудительные ра-
боты. В совещательной комнате при постановлении пригово-
ра судья должен сначала назначить виновному лицу наказа-
ние в виде лишения свободы на срок не свыше 5 лет, а затем 
при наличии оснований заменить это наказание на прину-
дительные работы. В любом случае вопрос о наличии или 
отсутствии возможности замены наказания в виде лишения 
свободы принудительными работами в порядке, установ-

ленном ст. 53.1 УК РФ должен быть отражен в приговоре, в 
противном случае приговор может быть отменён1. О неудоб-
стве в применении этой громоздкой законодательной кон-
струкции не раз отмечалось в юридической литературе» [3]. 
Особенно целесообразность такого решения законодателя 
вызывает сомнения в случаях назначения наказания за пре-
ступления небольшой и средней тяжести, санкции которых 
предусматривают возможность назначения наказания в виде 
лишения свободы максимально до 5 лет. Например, ст.109 
УК РФ предусматривает в санкции назначение лишения сво-
боды до трех лет. То есть какой бы срок лишения свободы 
судья не назначил, возможность замены этого наказания на 
принудительные работы все равно останется. Представляется 
более логичным установить в уголовном законе для принуди-
тельных работ такой же порядок назначения, как и для дру-
гих основных видов наказания. По данным судебного депар-
тамента про Верховном суде РФ доля принудительных работ 
в общем числе назначаемых судами основных наказаний не 
велика. Так в 2018 году из 698291 общего количества осужден-
ных принудительные работы были назначены 1030 осужден-
ным, что составляет 0,15 % от общего числа осужденных. В 
2019 году анализируемый вид наказания был назначен 1406 
осужденным (0,23 %), в 2020 году – 947 осужденных (0,17 %), 
в первом полугодии 2021 года – 527 (0,22 %). Полагаем, что 
столь незначительное количество случаев применения при-
нудительных работ объясняется, в том числе и сложностью 
механизма их назначения. Чаще всего это наказание назнача-
ется за злостное уклонение от уплаты алиментов (ст. 157 УК 
РФ), преступления против собственности (ст. 158-168), нару-
шение правил дорожного движения лицом, подвергнутым 
административному взысканию (ст. 264.1 УК РФ)2.

Большинству осужденных к принудительным работам 
это наказание назначалось в порядке замены лишения сво-
боды на более мягкий вид наказания в соответствии со ст.80 
УК РФ. Так, только в 2020 году такая замена была произве-
дена в отношении 7741 осужденных. В этом случае прину-
дительные работы могут отбывать и осужденные за тяжкие 
преступления. Представляется, что замена принудительны-
ми работами лишения свободы, особенно при его назначе-
нии на длительные сроки, является важным шагом на пути 
к ресоциализации осужденного. На встрече с президентом 
РФ Владимиром Путиным министр юстиции РФ Константин 
Чуйченко отметил, что применение принудительных работ 
планируется расширить. Если сейчас в России действует 15 
тыс. мест для исполнения наказания в виде принудительных 
работ, то концу 2024 года Минюстом запланировано созда-
ние порядка 100 тыс. таких мест3. Таким образом, по отноше-
нию к осужденным к моменту окончания срока отбывания 
наказания будет в основном выполнена программа адапта-
ции к жизни в свободном обществе.
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Петрова Г. О.

Люди, как цветы на Земле
все разные и прекрасные.

Развитие человечества связано с преодолением различ-
ных «катаклизмов». Это могут быть как природные явления, 
так и человеческая деятельность. Последняя может вызвать 
изменения не только в природе, окружающей человека, но 
и в самом человеке, в человеческом обществе. Самым губи-
тельным событием для природы и людей, на наш взгляд, яв-
ляется война.

Что же такое война?
Толковые словари определяют значение слова «война» 

как межгосударственный конфликт. Следовательно, по за-
конам логики, чтобы не было войны, не нужны государства. 
Однако, чем сильнее государство, тем больше у него возмож-
ностей защититься от вооруженного нападения другого госу-
дарства. Россия и ее народы как никакая другая страна знает 
это!

В 20 веке в Первую мировую войну мой дед воевал на 
юго-западном фронте «За бога, царя и отечество». Во вторую 
мировую войну – Великую отечественную войну мой отец, 
балтийский моряк, воевал «За Родину, за Сталина». В на-
стоящее время меняется «идеология» войны. Воюют за лик-
видацию тоталитаризма, за демократию. Войны становятся 
«гибридными». 

Однако, государства на международном уровне при-
няли, подписали и ратифицировали несколько конвен-
ций, посвященных войне. Ее планированию, подготовке, 
развязыванию, ведению и последствиям. Однако, уго-
ловное право не устанавливает наказания государств за 
эти деяния, оно лишь закрепляет эту ответственность за 
отдельными лицами. Отечественный уголовный кодекс 
включает в себя статьи, санкции в которых применимы 

только к физическим лицам (в главе против мира и без-
опасности человечества).  

На сегодняшний день специалисты приходят к выводу 
о том, что существующие законодательные нормы в области 
уголовного права нуждаются в совершенствовании, т.к. су-
ществуют реальные угрозы не только государству и народу 
России, но и другим государствам, которые не входят в соот-
ветствующий «блок».

За какие же преступления против человечества пред-
усмотрена уголовная ответственность в различных государ-
ствах?

В кодифицированном уголовном законодательстве Нор-
вегии в ч. 2 «Преступления» глава 8 «Преступления против 
независимости и безопасности государства» посвящена нака-
занию за причастность и развязывание, разжигание войны, 
за нарушение нейтралитета Королевства [1, с. 48].

Уголовное законодательство Федеративной республики 
Германия предусматривает наказание за развязывание и ве-
дение агрессивной войны. Это говорит о значении, которое 
придаёт законодатель этим чрезвычайно опасным действи-
ям [10, с. 65].

В УК Испании в разделе XXIII установлена санкция за 
противоречащие Основному закону страны действия Прави-
тельства в отношении начала военных действий или подпи-
сания мирного договора [8, с. 176]. За такие деяния предпола-
гается наказание в виде лишения свободы на определённый 
срок. 

В уголовном законодательстве Японии прямо запреща-
ется в частном порядке развязывать военные действия про-
тив других государств. Особенным образом регламентирует-
ся применение вооружённых сил внутри страны [11, с. 36]. 

В современном уголовном кодексе присутствует боль-
шое количество разделов. Эти разделы органично отражают 
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современные угрозы, которые несут для общества вооружён-
ные конфликты, относящиеся к международным. 

Предлагается изменить название раздела XII и главы 34 
УК РФ. Именовать их «Преступления против человечества», 
т.к. все указанные преступления могут привести к гибели че-
ловечества. Под человечеством понимаются: «Люди, челове-
ческий род» [4, с. 718].

Это диктуется изменениями, которые происходят в со-
временном мире. На карте мира всё чаще возникают военные 
конфликты, которые необходимо урегулировать в рамках 
правового поля. Это сложный процесс, однако он необходим 
для мирного сосуществования народов и государств [7, с. 218]. 

Уголовный кодекс Российской Федерации предусматри-
вает наказания за более широкий спектр преступлений по 
сравнению с уголовным законодательством зарубежных го-
сударств. 

Вводятся в УК РФ новые запреты: ст. 354 прим Реабили-
тация нацизма и ст. 361 Акт международного терроризма В 
ст. 354 прим. УК РФ предусмотрено наказание в четырех ча-
стях за различные деяния, связанные с реабилитацией нациз-
ма. В ч. 3 ст. 354 прим. УК РФ предусмотрена, на наш взгляд, 
широкая альтернатива наказаний за три преступления [2, с. 
420]:

1) распространение выражающих явное неуважение к 
обществу сведений о днях воинской славы и памятных датах 
России, связанных с защитой Отечества; 

2) осквернение символов воинской славы России; 
3) унижающее человеческое достоинство обращение по 

отношению к ветеранам боевых действий.
Своевременным будет установить в настоящее время 

уголовное наказание в самостоятельных статьях за перечис-
ленные деяния. В УК РФ отсутствует статья, позволяющая на-
казывать за оскорбление в разделе V11 Преступления против 
личности. Однако за оскорбление военнослужащего пред-
усматривается наказание в самостоятельной ст. 336 УК РФ. 
Тем более важно защитить честь и достоинство защитников 
Отечества, лиц, участвующих в вооруженном конфликте или 
военных действиях, выполнявших интернациональный долг.

В главе 34 УК РФ законодатель в статьях 353 и 354 ука-
зывает как на агрессивную войну, так и в ст. 356 на войну. На 
международном уровне в Резолюции 29-й Генеральной Ас-
самблеи ООН от 14 декабря 1974 г. было дано понятие агрес-
сии [5, с. 239]: 

1. Оккупационные действия, направленные на агрессив-
ное вторжение и захват территории;

2. Применение ВВС в отношении мирного населения, а 
также использование других видов вооружения;

3. Бомбардировка вооруженными силами одного госу-
дарства территории другого государства или применение 
любого оружия государством против территории другого 
государства;

4. Отправка вооружённых группировок, основной целью 
которых являются диверсионные действия и которые вторга-
ются в иностранное государство без санкции властей. 

В Словаре русского языка С. И. Ожегова и в ст. 356 УК РФ 
говорится о войне без указания на ее агрессивный характер 
[3, с. 116]. Хотелось бы, чтобы не существовало вооруженной 
борьбы между государствами, международных военных кон-
фликтов, т.е. войны. Решение межгосударственных вопросов 
и проблем возможно мирными методами и Россия прила-
гает все усилия, чтобы предотвратить войну. Поэтому надо 
объединяться не против кого-то, а за позитивное развитие и 
взаимопомощь, если научились говорить, то надо научиться 
договариваться, используя дипломатические приемы. 

Правовое регулирование – способ взаимодействия в 
установлении универсального порядка на планете Земля. 
Подтверждение эти пожеланиям находим еще в Договоре об 
отказе от войны в качестве орудия национальной политики 
от 27 августа 1928 г [6, с. 108].

Принимая во внимание важность охраняемых объектов, 
предлагается перенести рассматриваемые преступления из 
главы 34 в главу 16 УК РФ и переименовать соответствующий 
раздел и главу – «Преступления против человечества». Дей-
ствующему же разделу и главе УК РФ присвоить знак «один» 
и можно переименовать на «Преступления против человека» 
и соответственно «Преступления против жизни и здоровья 
человека».

Какие же наказания предусмотрены за совершение пре-
ступлений против человечества?

Исторически известны приговоры Нюрнбергского 1945 
г. и Токийского 1946 г. судов.

В УК Франции по отношению к физическим лицам за 
преступления против человечества предусмотрено пожиз-
ненное заточение, а юридические лица могут быть также 
объявлены уголовно ответственными и в качестве наказания 
предусмотрена конфискация имущества [9, с. 56]. 

Уголовное законодательство Норвегии в § 97 с предус-
матривает: в отношении преступлений, названных в главе 8, 
наряду с лишением свободы могут применяться штрафы [1, 
с. 58].

В УК ФРГ в § 80 подготовка агрессивной войны наказы-
вается пожизненным лишением свободы или лишением сво-
боды на срок не менее десяти лет, а за подстрекательство к 
агрессивной войне в § 80а предусмотрено наказание в виде 
лишения свободы на срок от трех месяцев до пяти лет [10, с. 
67].

Уголовное законодательство Испании предусматри-
вает «Преступления против мира и независимости госу-
дарства», может быть назначено только наказание в виде 
тюремного заключения. Сроки наказания за различные 
преступления установлены в пределах от 6 месяцев до 20 
лет. Однако, это не касается иностранных граждан. Для 
них предусмотрено наказание за перемещение на терри-
торию вражеского государства, в том случае, если такое 
перемещение не будет разрешено специальным норма-
тивным актом уполномоченного государственного органа 
[8, с. 178].

В УК Японии в ст. 81 Вызывание внешних осложнений 
предусмотрено наказание в виде смертной казни. За иные 
преступления, относящиеся к внешним осложнениям и ка-
сающимся внешних отношений, предусмотрены самые раз-
личные виды наказания. Самым мягким из них является 
штраф, а наиболее строгим-смертная казнь. Нередко приме-
няют лишение свободы на определённый срок или тюремное 
заточение [11, с. 36].

В УК РФ предусмотрены следующие виды наказаний за 
преступления против безопасности человечества, а именно 
лишение свободы на определённый срок или пожизненно, 
обязательные, исправительные или принудительные работы, 
денежный штраф.

Очевидно, что в России более гуманное законодатель-
ство, предоставляющее возможность суду за некоторые пре-
ступления наряду с наказанием, связанным с изоляцией 
субъекта от общества, применять более мягкие наказания.
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Еремина А. А.  

Пережогина Г. В.

В уголовно-правовой доктрине встречается мнение 
о том, что в качестве покушения на разбой можно рассма-
тривать ситуацию, при которой виновное лицо совершает 
нападение с применением насилия опасного для жизни и 
здоровья потерпевшего, однако по независящим от него об-
стоятельствам не совершает хищения.

Надо сказать, что такая позиция находит отражение не 
только в доктрине, но и в судебных актах. Так, Гороховецкий 
районный суд приговором от 26.02.2014 по делу № 1-12/2014 
признал виновным лицо в совершении преступления, пред-
усмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 162 УК РФ. В деле изложены 
следующие обстоятельства: виновное лицо совершило нападение 
на потерпевшую с целью хищения находящейся при ней денеж-
ной суммы. Преступник соорудил из подручных средств маску 
и, достав из рюкзака нож, позвонил в квартиру потерпевшей. Да-
лее для реализации преступного намерения виновное лицо, демон-
стрируя потерпевшей нож, двинулось к ней навстречу. Однако 
потерпевшая сорвала с нападавшего маску, чем его спугнула. Суд 
в данном случае пришел к выводу, что виновный не реали-
зовал до конца свой преступный умысел по независящим от 

него обстоятельствам (а именно не совершил хищение)1. На 
наш взгляд, суд допустил грубую ошибку при квалификации 
деяния, поскольку демонстрация ножа уже является угрозой 
применения насилия, опасного для жизни потерпевшей, что 
полностью соотносится с формулировкой: «нападение». Сле-
довательно, деяние надлежало квалифицировать по ч. 2 ст. 
162 УК РФ без ссылки на ч. 3 ст. 30 УК РФ.

Такая позиция, выраженная учеными и судами, в корне 
противоречит положениям Постановления Пленума Вер-
ховного Суда Российской Федерации от 27.12.2002 № 29 «О 
судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое», в 
котором разъясняется, что разбой считается оконченным с 
момента нападения, совершенного с применением насилия, 
опасного для жизни и здоровья, либо с угрозой применения 
такого насилия2. Из этого следует, что недостижение цели, 

1	 Приговор	Гороховецкого	районного	суда	Владимирской	области	
от	26.02.2014	по	делу	№	1-12/2014	//	СПС	«КонсультантПлюс»

2	 Постановление	 Пленума	 Верховного	 Суда	 Российской	 Феде-
рации	от	27.12.2002	№	29	//	Бюллетень	Верховного	Суда	РФ.	 -	
2003.	-	№	2.
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указанной в диспозиции 162 статьи УК РФ, на квалификацию 
не влияет, так как действия по изъятию имущества находятся 
за рамками объективной стороны данного преступления.

Также некоторые исследователи придерживаются мне-
ния о том, что нападение и насилие нельзя отождествлять и 
рассматривать совокупно, как единое целое. Следовательно, 
можно говорить о существовании следующей концепции: 
«нападение без насилия или насилие без нападения». 

Во-первых, по мнению, ряда ученых, нападение не всегда 
объективно совершается с применением насилия, опасного 
для жизни и здоровья, либо с угрозой применения такого 
насилия, хотя субъективно воспринимается потерпевшим 
иначе [23, с. 45]. Соответственно, исходя из этой позиции, 
ученые предлагают вменять в подобных ситуациях покуше-
ние на разбой, поскольку при данных условиях объективная 
сторона деяния начинает исполняться, однако характер наси-
лия или полное его отсутствие не позволяют рассматривать 
преступление как оконченное.

По нашему мнению, при такой квалификации возмож-
на подмена составов, предусмотренных п. «в» ч. 2 ст. 161 УК 
РФ (грабеж с применением насилия, не опасного для жизни 
или здоровья, либо угрозой применения такого насилия) и ч. 
1 ст. 162 УК РФ (разбой), если исходить из характера насилия 
– что противоречит правилам квалификации преступлений 
с точки зрения теории уголовного права.

Кроме того, отсутствие насилия, на наш взгляд, не сви-
детельствует о незавершенности преступления, поскольку 
само по себе нападение по своей сущности тесно связано как 
минимум с угрозой его применения и автоматически влечет 
за собой ее выражение – что, исходя из признаков состава 
162 статьи УК РФ, влечет окончание преступления. Подобное 
мнение раньше было выражено А. Гравиной. Она определи-
ла нападение «как действие, состоящее из двух последова-
тельных этапов: создание реальной опасности применения 
насилия и непосредственно насилие». Такая формулировка 
дает понять, что нападение изначально представляет собой 
угрозу насилия, которая в дальнейшем может трансформи-
роваться непосредственно в насилие.

Более того, весомым аргументом против существования 
концепции «нападение без насилия» может выступать тот 
факт, что в Пленум Верховного Суда Российской Федерации 
в Постановлении от 17.01.1999 № 1 «О практике применения 
судами законодательства об ответственности за бандитизм» 
под нападением понимает действия, направленные на дости-
жение результата путем применения насилия либо создания 
угрозы его применения3. Следовательно, видится, что право-
применитель не разделяет данные понятия, а, наоборот, под-
черкивает, что нападение – это действие, которое может реа-
лизовываться именно насильственным путем. 

Также в доктрине выдвигалось предложение вообще ис-
ключить из действующей редакции статьи 162 УК РФ термин 
«нападение». Р.Д. Шарапов – один из сторонников подобного 
предложения – считает, что указание в статье только на при-
менение насилия или угрозу его применения будет являться 
достаточным в данном составе [20, с. 75]. В целом, учитывая 
указанную выше позицию Пленума Верховного Суда по дан-
ному вопросу, можно согласиться с данным предложением, 

3	 Постановление	 Пленума	 Верховного	 Суда	 Российской	 Федера-
ции	от	17.01.1997	№1	//	Бюллетень	Верховного	Суда	РФ.	-	1997.	
-	№	3.

поскольку, на наш взгляд, термин «нападение» не несет в себе 
отдельной смысловой нагрузки, однако порождает при этом 
большое количество споров.

Во-вторых, ряд исследователей, разделяя нападение и 
насилие, высказывает возражения против признания нападе-
нием действия по введению в организм потерпевшего опас-
ных для жизни или здоровья веществ с целью приведения 
потерпевшего в беспомощное состояние. Данные действия 
признаются ими насилием, не связанным с нападением. 
Например, Е.И. Каплан писал: «спаивание спиртными на-
питками, использование лекарственных препаратов во всех 
случаях совершается незаметно для потерпевших, и здесь, 
конечно, нет нападения, а значит, нет и разбоя» [7, с. 56]. Та-
кое мнение поддерживал и С. Кочои. Он говорил о том, что 
если введению препаратов не предшествовало нападение 
или само введение вещества в организм не сопровождается 
насилием, то разбойного нападения быть не может [11, с. 28]. 

Однако, исходя из анализа Постановления Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации от 27.12.2002 № 29 
«О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое», 
можно прийти к выводу о том, что Пленум не проводит раз-
граничений между нападением и насилием, рассматривая 
данные понятия как неразрывно связанные между собой. 
Более того, позиция о рассмотрении введения в организм 
вещества, опасного для жизни и здоровья, в качестве одного 
из признаков разбоя прочно закрепилась в правопримени-
тельной практике.

Так, можно отметить, что суды при вынесении пригово-
ров не игнорируют разъяснения Пленума Верховного Суда и 
рассматривают в качестве нападения введение в организм по-
терпевшего различного рода сильнодействующих веществ. 
Например, как следует из анализа приговора Московского 
городского суда от 22.04.2014 по делу № 2-9/14, суд расценил в 
качестве разбойного нападения действия виновного лица по 
подмешиванию наркотических средств в напитки потерпев-
ших и последующее хищение их имущества4.

Особого внимания заслуживает рассмотрение вопроса 
о возможности совершения покушения на разбой при фак-
тической ошибке. Считаем целесообразным в отдельности 
рассмотреть влияние на квалификацию разбоя некоторых 
самостоятельных видов фактической ошибки.

Первое, на что необходимо обратить внимание, - это 
ошибка в объекте посягательства. Если быть точнее, споры 
порождает квалификация деяния, совершенного именно в 
отношении негодного объекта. 

К оценке предлагается следующая ситуация: лицо но-
чью врывается в квартиру и в темноте, путая спящего хозяина 
квартиры с большим предметом, лежащим на кровати, наносит 
по нему битой несколько ударов с целью последующего хищения 
имущества.

Описанный случай вызывает большое количество спо-
ров относительно квалификации данного деяния. Ряд ученых 
поддерживает возможность вменения в подобной ситуации 
покушения на разбой. Это объясняется тем, что в данном 
случае насилия, опасного для жизни и здоровья, или угро-
зы применения такого насилия, как обязательного признака 

4	 Приговор	 Московского	 городского	 суда	 от	 22.04.2014	 по	 делу	№	
2-9/14	//	СПС	«КонсультантПлюс»
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разбоя, не было и быть не могло в связи с отсутствием годно-
го объекта посягательства.

Однако нам видится, что в описанной ситуации квали-
фицировать разбой необходимо как оконченный. Приведем 
следующие доводы в подтверждение нашей позиции:

Во-первых, на наш взгляд, недопустимо отрицать нали-
чие насилия или угрозы его применения в отношении до-
полнительного объекта посягательства, поскольку необхо-
димо оценивать непосредственно сам факт произведенных 
действий. Если раскладывать состав разбоя на его составля-
ющие признаки, то можно констатировать следующее: на-
падение объективно имело место, действия насильственного 
характера так же объективно было совершены, насилие объ-
ективно носило характер опасный для жизни и здоровья, так-
же имелась цель на хищение имущества. 

Субъективная составляющая, а именно восприятие 
лица, в подобном случае значения не имеет по следующим 
основаниям. Во-первых, нередки ситуации, при которых 
потерпевшее лицо не имеет возможности субъективно вос-
принимать угрозу как реальную. Чаще всего это связано с 
невозможностью полноценного осознания происходящего: 
нападение на потерпевшего со спины, нападение во время 
пребывания потерпевшего в состоянии сна, психические 
отклонения у потерпевшего, препятствующие достоверно-
му восприятию происходящего и так далее. Хотя в науке 
существуют позиции, что субъективное восприятие лица 
непосредственно влияет на квалификацию преступления. 
Например, Б.С.Никифоров указывал, что «о покушении на 
разбой может идти речь в тех случаях, когда не заведомо для 
потерпевшего предпринимается безуспешная попытка сбро-
сить на него с высоты тяжелый предмет, ударить во сне или 
сзади и прочее» [12, с. 88]. А Ю.М. Каракетов предлагает рас-
сматривать как покушение на разбой ситуации, «когда вино-
вный подкрадывается сзади, чтобы нанести удар потерпев-
шему, прицеливается из огнестрельного оружия» [8, с. 28]. 
Однако такая позиция противоречит разъяснениям Плену-
ма Верховного Суда, вследствие чего большинством ученых 
не принимается.

Также считаем необходимым в данном отношении оце-
нить точку зрения Л.В. Ивановой и Н.А. Калашникова, ко-
торые указывают, что покушение на разбой имеет место в 
случае, когда лицо «высказывает угрозу убийством для завла-
дения чужим имуществом, демонстрирует оружие, подкре-
пляя свою угрозу, однако потерпевший оказывается инвали-
дом по зрению и слуху» [6, с. 278]. В данном случае, видится, 
что квалификация деяния также ставится в зависимость от 
субъективного восприятия потерпевшим. Однако справед-
ливым будет отметить, что при такой ситуации объективно 
опасность для жизни лица, имеющего инвалидность, все 
равно имеет место быть, поэтому, на наш взгляд, нельзя де-
лать разграничения в квалификации деяния виновного лица, 
отталкиваясь от физиологического состояния потерпевшего. 
В противном случае, подобное разграничение вполне обо-
снованно может быть расценено как дискриминация лиц, 
страдающих потерей зрения или слуха.

Продолжая разговор о субъективной составляющей, не-
обходимо отметить, что высказываются точки зрения о том, 
что в основу оценивания характера насилия или угрозы та-
кого насилия нельзя закладывать субъективный критерий. 
Всё дело в том, что человеку свойственно неосознанно пере-

оценивать происходящие с ним вещи либо осознанно давать 
завышенную оценку, склоняя результат в свою пользу вслед-
ствие прямой или косвенной заинтересованности в исходе 
дела. Так, например, В.А. Владимиров и Ю.И. Ляпунов пи-
сали, что «нельзя отвлекаться от того обстоятельства, что по-
терпевшие зачастую склонны переоценивать угрожающую 
им опасность» [2, с. 116]. 

 Указанная нами позиция подтверждается и судебной 
практикой. Так, из анализа судебных актов следует, что суды 
при вынесении приговоров руководствуются именно объек-
тивными критериями. Например, в обвинительном пригово-
ре Москаленский районный суд Омской области от 06.05.2016 
по делу №1-19/2016 при квалификации деяния в качестве 
разбойного нападения оценивал такие факторы, как время 
суток, количество нападавших, отсутствие поблизости иных 
лиц, замкнутость пространства, агрессивное поведение напа-
давших, демонстрация оружия и так далее5. Исходя именно 
из этих обстоятельств, суд пришел к выводу, что у потерпев-
шего были реальные причины опасаться за свои жизнь и здо-
ровье.

Тюменский областной суд в приговоре от 03.08.2015 по 
делу № 2-23/2015 так же указывал на то, что у потерпевшего 
имелись основания опасаться за свои жизнь и здоровье. К та-
кому выводу суд пришел так же на основании именно объек-
тивных факторов: количества нападавших, согласованности 
их действий, демонстрации оружия и высказывания угроз6.

Во-вторых, необходимо отметить, что законодатель пе-
реносит момент окончания преступления на более раннюю 
стадию, что непосредственно вытекает из самой конструкции 
данного состава. Следовательно, законодатель, формулируя 
состав разбоя, выводит при оценке на первое место само дей-
ствие виновного лица, а не наступившие последствия. 

В таком случае, стоит заключить, что все необходимые 
действия в описанной ситуации были произведены в полном 
объеме, что свидетельствует, на наш взгляд, об оконченности 
преступления. 

Рассмотрим далее ошибку в личности. По общему пра-
вилу ошибка в личности на квалификацию не влияет, но ис-
ключение составляют случаи, когда ошибка в личности вле-
чет за собой ошибку в объекте преступления.

Так, например, затруднения в даче квалификации мо-
жет вызвать ситуация, при которой лицо желает совершить 
разбойное нападение в отношении представителя власти, но 
допускает ошибку и совершает разбой в отношении обычно-
го лица.

Видится, что в данном случае покушение на разбой не-
возможно, поскольку применение насилия либо угроза при-
менения насилия в отношении представителя власти регули-
руется специальным составом, и покушение будет именно на 
него. А посягательство, совершенное в отношении обычного 
лица, будет считаться оконченным разбоем.

Здесь также необходимо отметить, что для наличия спе-
циального состава у виновного лица должна быть конкрет-
ная цель – причинение вреда именно представителю власти. 
Поэтому если лицо во время совершения разбойного напа-
дения заблуждается относительно наличия у лица властных 

5	 Приговор	 Москаленского	 районного	 суда	 Омской	 области	 от	
06.05.2016	по	делу	№	1-19/2016	//	СПС	«КонсультантПлюс»

6	 Приговор	Тюменского	областного	суда	от	03.08.2015	по	делу	№	
2-23/2015	//	СПС	«КонсультантПлюс»
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полномочий, то его действия будут квалифицироваться как 
оконченный разбой. 

Следующая ошибка, которая, как нам видится, мо-
жет вызвать споры относительно возможности вменения 
покушения на разбой - ошибка в средстве совершения 
преступления, а именно использование средства непри-
годного для совершения преступления. Однако Пленум 
Верховного Суда Российской Федерации в Постановле-
нии от 27.12.2002 № 29 «О судебной практике по делам 
о краже, грабеже и разбое» дал разъяснения по поводу 
применения негодных средств совершения преступления. 
Считаем необходимым в данном случае разграничить три 
случая возможной квалификации деяния:

1. Лицо совершает разбойное нападение с непригод-
ным оружием, считая, что оно пригодно для совершения 
преступления, - квалификация производится по направ-
ленности умысла: ч. 2 ст. 162 УК РФ – разбой, совершен-
ный с применением оружия, а равно предметов, исполь-
зуемых в качестве оружия;

2. Лицо совершает разбойное нападение с непригод-
ным оружием и заведомо осознает непригодность этого 
оружия для совершения преступления, при этом потер-
певший субъективно воспринимает угрозу как реальную, 
- квалификация производится по ч. 1 ст. 162 УК РФ – раз-
бой;

3. Лицо совершает разбойное нападение с непригод-
ным оружием и заведомо осознает непригодность этого 
оружия для совершения преступления, при этом потер-
певший также осознает непригодность этого оружия – 
квалификация производится по ст. 161 УК РФ – грабёж.

Итак, нами были рассмотрены спорные случаи вли-
яния фактической ошибки на квалификацию разбоя. 
Исходя из вышеуказанного, можем заключить, что фак-
тическая ошибка никаким образом не может влиять на 
квалификацию разбойного нападения и не позволяет ус-
матривать в действиях виновных лиц признаков покуше-
ния на данный состав.

Следующий аспект, на который необходимо обра-
тить внимание – это возможная подмена при квалифи-
кации приготовительных действий к разбою на так назы-
ваемое «покушение» на разбой. Если приготовительные 
действия по приисканию, изготовлению, приспособле-
нию, приисканию соучастников, сговору особых вопросов 
не вызывают, то иные умышленные действия при приго-
товлении к разбою порождают сложности при разграни-
чении приготовления и покушения. Это, на наш взгляд, 
обусловлено использованием обобщенной формулиров-
ки и отсутствием какой-либо конкретизации данных при-
готовительных действий. 

В этой связи довольно показательной является ситуа-
ция, при которой виновное лицо выжидает с орудием в руках 
«жертву» нападения. Нам видится, что указанные действия 
лица необходимо рассматривать как иные приготови-
тельные действия к разбойному нападению, направлен-
ные на создание условий для формирования объективной 
стороны. Хотя сторонники теории существования поку-
шения на разбой, склонны квалифицировать действия 
виновного лица не иначе как покушение на разбой. Бо-
лее того, в этом отношении хочется заметить, что начало 
объективной стороны по статье 162 УК РФ прочно связано 

с началом нападения с применением насилия, опасного 
для жизни и здоровья, или с угрозой применения такого 
насилия. В указанной ситуации лицо не предпринимает 
действий по нападению, а лишь занимает выжидающую 
позицию.

Проблема в разграничении приготовления и поку-
шения прослеживается и в судебной практике. Так, на-
пример, Президиум Верховного Суда Российской Феде-
рации в постановлении от 03.04.2002 № 115п02 оставил 
без изменения приговор Брянского областного суда от 
03.09.2001 в части признания участников группы вино-
вными в совершении покушения на разбой. Суть дела со-
стояла в следующем: один из участников группы позвонил в 
квартиру потерпевшего и с целью проникновения в нее попро-
сил потерпевшего обменять валюту. Потерпевший в дверной 
глазок успел увидеть, как один из преступников надевает ма-
ску, поэтому не открыл дверь и позвал на помощь. Преступ-
ники, не желая быть застигнутыми на месте преступления, 
скрылись7. Судами было отмечено, что виновные начали 
реализовывать свой преступный умысел, однако по неза-
висящим от них обстоятельствам не смогли довести пре-
ступление до конца. Исходя из этого, действия виновных 
были квалифицированы как покушение на разбой.

Данная позиция представляется нам спорной, по-
скольку покушение всегда связано с началом выполнения 
объективной стороны преступления. В этой связи необ-
ходимо обратить внимание на особенность состава статьи 
162 УК РФ, которая заключается в том, что с началом вы-
полнения объективной стороны преступление будет счи-
таться оконченным (поскольку состав усеченный). Более 
того, мы склонны утверждать, что в данном случае дей-
ствия виновных лиц как раз необходимо расценивать как 
действия приготовительного характера, поскольку лица, 
позвонив в дверной звонок и надев маски, всего лишь соз-
дали себе условия для выполнения объективной стороны 
преступления. Подобную позицию ранее высказывал и 
Е.В. Благов: «при приведенных обстоятельствах содеян-
ное за пределы приготовления к разбою не выходит, так 
как прибытие на место совершения преступления означа-
ет не более чем создание одного из условий совершения 
преступления» [1, с. 189].

Исходя из вышеописанного, можем сделать следую-
щий вывод: стадию неоконченного разбойного нападения 
будет образовывать только совершение приготовитель-
ных к разбою действий. Дальнейшие действия, выходя-
щие за рамки приготовления, будут образовывать окон-
ченный состав преступления, минуя стадию покушения.

Итак, подводя итог, можем сделать следующие выво-
ды:

Во избежание дальнейших споров представляется 
возможным рассматривать понятия «нападение» и «наси-
лие / угроза применения насилия» как понятия идентич-
ные по смысловой нагрузке, поскольку нападение в лю-
бом случае влечет за собой угрозу применения насилия, а 
далее с развитием действий может перетекать непосред-
ственно в насилие.

7	 Постановление	Президиума	Верховного	Суда	Российской	Феде-
рации	от	03.04.2002	№	115п02	//	СПС	«КонсультантПлюс»
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Фактическая ошибка не оказывает влияния на квали-
фикацию деяния как оконченного разбойного нападения, 
поскольку неверное представление лица относительно 
фактических обстоятельств не исключает непосредствен-
ного совершения виновным действий, составляющих объ-
ективную сторону состава преступления, предусмотрен-
ного ст. 162 УК РФ. (лучше просто ст. 162 УК РФ)

На стадии неоконченного разбоя возможно соверше-
ние только приготовительных действий. Поскольку за-
конодатель переносит момент окончания преступления 
на стадию покушения, то дальнейшие действия, уже не 
являющиеся приготовительными, будут образовывать 
оконченный состав разбоя.

В целях формирования единообразной судебной 
практики предлагается внести изменение в Постановле-
ние Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 
27.12.2002 № 29 «О судебной практике по делам о краже, 
грабеже и разбое» и добавить в него пункт следующего 
содержания: «При рассмотрении дел о разбое судам сле-
дует иметь в виду, что в действующей редакции ст. 162 УК 
РФ покушение на разбой невозможно ввиду конструкции 
объективной стороны данного состава». 
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specific goals at a certain stage of development. Today, as the implementation of this institution 
improves and the legal system of the state is modernized, the goals of criminal punishment in Russia 
are also subject to rethinking.

The article analyzes the essence and content of the goals of criminal punishment within the 
framework of the current legislation and their possible alternative replacement with functions.

Keywords: criminal law, purposes of punishment, convict, correction, prevention, functions of 
punishment.

Бадамшин И. Д.  

Литвина А. В.

Привлечение лица к уголовной ответственности за со-
вершенное виновное общественно опасное деяние в течение 
долгих лет является одним из самых действенных способов 
предупреждения преступлений. Наиболее эффективными 
предупредительными мерами считаются неотвратимость на-
казания, его адекватность и справедливость, а также весь по-
рядок его наложения в целом.

Государство, повышая уровень и качество жизни своих 
граждан, совершенствует все подвластные ему сферы обще-
ственной жизни, но, как правило, прогресс взаимосвязан с на-
личием определенного рода преград и затруднений. Кризи-
сы в экономической сфере, расслоение в обществе являются 
источником возникновения многих проблем, в том числе по-
литических. Исходя из этого, модернизация государственной 
политики должна происходить в единстве со всеми сферами 
в совокупности, для чего необходимо отойти от средств и ме-
тодов, используемых ранее. Важно найти такие способы, ко-
торые позволили бы в полном объеме решать поставленные 
вопросы и достигать целей. И, в первую очередь, это касается 

вопросов противодействия 
и предупреждения престу-
плений.

На наш взгляд, в со-
временных реалиях необ-
ходимо переосмыслить и 
переформатировать цели 
уголовного наказания, а 
также выработать новые способы их достижения в услови-
ях постоянно развивающейся политико-правовой системы 
государства. Но в то же время нельзя соглашаться с тем по-
стулатом, что в действующей реальности цели уголовного 
наказания претерпевают кризисное состояние и в целом яв-
ляются недостижимыми.

Для анализа целей уголовного наказания, в первую оче-
редь, следует определить сущность данного понятия с соци-
альной точки зрения. Но здесь возникает вопрос: возможна 
ли постановка каких-либо целей перед уголовным наказани-
ем и допустимо ли их достижение?

Кулиев И. Б.
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С точки зрения Д. А. Шестакова «в уголовном законе це-
лесообразнее упоминать о функциях, чем о целях наказания, 
которые закреплены в ст. 43 УК РФ. Наказание как неодушев-
ленное не может преследовать никаких целей, однако яв-
ляется исполнителем определенных ролей в общественной 
жизни» [1].

Сопоставляя понятие «цель» с его содержанием: «ито-
говый результат, на который направлена деятельность» [2] и 
поддерживая вышеуказанную позицию, можно согласиться 
с тем, что наказание, само по себе, не способно преследовать 
какие-либо определенные цели.

Как известно, действующий УК РФ в ст. 43 законодатель-
но регламентирует цели уголовного наказания: восстановле-
ние социальной справедливости, исправление осужденного, 
предупреждение совершения новых преступлений.

И если в отношении третьей, заключительной цели, ни 
у теоретиков, ни у практиков, разногласий во мнениях, а уж 
тем более бурных дискуссий по концептуальным моментам 
ее содержания и сущности, практически не возникает, то в 
отношении первых двух, существует некоторая неопределен-
ность, своего рода диссонанс.

Так, социальная справедливость выступает в качестве 
многоаспектного социального, правового явления и рассма-
тривается в философии как особый вид справедливости.

Многие авторы полагают, что социальная справедли-
вость представляет собой совокупность общественных ин-
ститутов, воздействующих на взаимоотношения субъектов во 
всех сферах общественной жизни.

По мнению Н. А. Беляева, «наказание выступает как 
возмездие тогда, когда страдания и лишения причиняются 
виновному за совершенное деяние с целью удовлетворения 
чувства справедливости общества, против которого соверше-
но преступление» [3]. В. П. Ревин отмечал, что «именно цель 
восстановления социальной справедливости с наибольшей 
полнотой выражает социальную сущность наказания» [4].

Необходимо отметить отсутствие единства в толковании 
рассматриваемого понятия. Данное определение носит, ско-
рее всего, нравственно-оценочный характер и воспринять его 
содержание возможно лишь сквозь призму других синони-
мичных понятий, таких как возмещение ущерба от престу-
пления, соразмерность содеянному виновным и т.д.

В юридической литературе имеется немало разноо-
бразных мнений относительно сущности данной цели в 
российском уголовном праве. Ряд ученых придерживаются 
того мнения, что она реализуется в процессе исполнения на-
казания лицом, совершившим уголовно-наказуемое деяние. 
Другие полагают, что она достигается при восстановлении 
прав пострадавших от совершенного в отношении них пре-
ступления. Мы склоняемся к первой точке зрения, т.к. на наш 
взгляд восстановление всех прав потерпевшего достаточно 
редко представляется возможным.

Данная цель реализуется при назначении справедливо-
го и разумного наказания виновному лицу.

Назначение наказания, которое отвечает требовани-
ям не только права, но и нравственности, способствует до-
стижению ресоциализации осужденного, воспитательному 
воздействию на неустойчивых лиц и моральному удовлетво-
рению потерпевших, а также привитию уважения к закону 
среди населения, росту авторитета органов государственной 
власти и в особенности судебной системы.

Таким образом, вполне оправдана постановка восста-
новления социальной справедливости первой среди иных 
целей. Она обладает конкретным и неабстрактным содержа-
нием.

Следующая цель – исправление осужденного, по наше-
му мнению, является особенно актуальной и приоритетной, 
тем более, если осуществлять ее рассмотрение с позиции до-
стижения при назначении наказания, связанного с изоляци-
ей от общества.

Можно в определенной мере согласиться с Л. Б. Смир-
новым в вопросах реализации наказания в рамках испра-
вительных учреждений: «Она (колония) утратила свой ис-
правительный потенциал и не способна достигать целей, 
ставящихся перед таким наказанием, как лишение свободы. 
Колония переродилась, стала опасной для осужденных и об-
щества, способствует воспроизводству преступности …» [5].

И действительно, может ли лицо, таким образом, и в таких 
условиях изолированное от общества, исправляться? Скорее 
всего, нет. Здесь защищаются, в первую очередь, интересы об-

щества, а не осуществляется исправление преступного лица. А 
может, следует обратить внимание на постпенитенциарное по-
ведение лица, совершившего преступление, а также обеспечить 
создание всех необходимых условий, которые бы реально смог-
ли воспрепятствовать совершению им нового преступления?

Преступность – это состояние, при котором в обществе 
существует угроза нарушения прав и законных интересов 
граждан. В действительности же зачастую происходят слу-
чаи, когда лицо, отбывшее наказание в виде лишения сво-
боды, предпринимает попытки возвращения к прежнему, 
социально одобряемому образу жизни, однако в итоге, от от-
чаяния и безысходности, ненависти к не воспринимающему 
его, инертному обществу, повторно встает на путь соверше-
ния преступлений.

Практически не представляется возможным исправить 
взрослого человека, который преступил закон, с учетом со-
временной уголовно-исполнительной системы. Более веро-
ятным будет не исправление, а его ресоциализация.

Однако создание наиболее комфортных условий для 
лиц, отбывающих наказание, не является главной целью ин-
ститута ресоциализации. Бесспорно, создание благоприят-
ных условий в местах отбывания наказания намного снизит 
желание лиц, привлеченных к уголовной ответственности, 
возвращаться к «сложной повседневной жизни на свободе». 
В таком случае у данных лиц возрастет желание находиться 
в исправительных учреждениях и организациях дольше, к 
тому же за счет средств федерального бюджета.

Безусловно, в местах лишения свободы должны быть 
регламентированы аскетичные условия содержания данных 
лиц. Воспитательная работы и труд должны стать главны-
ми и стержневыми средствами воздействия на них. Однако 
в полной мере добиться цели исправления осужденного не-
возможно, и даже в таких условиях.

Данную проблему необходимо разрешать, начиная с 
модернизации и коррекции уголовных наказаний на зако-
нодательном уровне, т.к. если отсутствуют какие-либо недо-
четы в государственной сфере, то реализация установлений, 
содержащихся в нормативных правовых актах, повышается.

Идея «перезагрузки» целей наказания, регламентиро-
ванных в УК РФ, уже не раз освещалась в юридической лите-
ратуре. В частности, вышеупомянутый нами Д. А. Шестаков 
уже выступал с предложением о замене целей на функции 
уголовного наказания, а именно – ресоциализация осужден-
ного, реституция и удержание лица от совершения новых 
преступлений.

В данной связи следует отметить, что если цель уголов-
ного наказания «исправление осужденного» будет заменена 
на функцию ресоциализации лица, совершившего престу-
пление, то вполне возможно она будет воздействовать на 
преступника и после того, как он отбудет назначенное ему 
судом наказание, вплоть до того момента, пока вероятность 
совершения им нового преступления будет сведена к мини-
муму.

Таким образом, в настоящее время существует объек-
тивная необходимость корректировки ст. 43 УК РФ, что, по 
нашему мнению, будет способствовать оптимизации и мо-
дернизации уголовной политики Российской Федерации в 
сфере реализации уголовного наказания.
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В статье проведено изучение и анализ причин насильственной преступности против личности. Предложены новые 
направления и формы целенаправленного противодействия насильственной преступности. Направление по изучению 
насильственной преступности против личности заключается в анализе влияния насильственной преступности на криминогенные 
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Эффективная борьба с насильственной преступно-
стью против личности, направленная на ее предотвраще-
ние и пресечение, предполагает, чтобы формы проявле-
ния насильственной преступности были хорошо изучены.

Направление по изучению насильственной преступ-
ности против личности заключается в анализе влияния 
насильственной преступности на криминогенные ситуа-
ции, возникающие в связи с совершением убийств, тяж-
ких телесных повреждений, хулиганства, изнасилований 
и других насильственных преступлений, анализ причин-
ного комплекса и условий им способствующих. Такой 
анализ позволит получить представление о состоянии, 
динамике и структуре насильственной преступности про-
тив личности, провести детальный анализ полученных 
данных, которые будут способствовать выявлению факто-
ров, влияющих на ситуацию с насильственной преступно-
стью против личности.

Изучение и анализ причин насильственной преступ-
ности против личности позволяет выработать новые на-
правления и формы целенаправленного противодействия 
насильственной преступности. Только на этой основе 
можно правильно определить главные направления в 
борьбе с насильственной преступностью, разрабатывать и 
применять правильные и эффективные меры, закреплять 
определенные успехи.

Заметно изменились и причины преступлений про-
тив личности, и условия, способствующие им. В частно-
сти, конфликтные отношения на почве имущественных 
споров (о земле, деньгах и др.), Причиной значительной 
части преступлений против личности оказывается кон-
кретная жизненная ситуация. С ней связаны почти 2/3 
убийств и телесных повреждений. То же можно сказать и 
о неосторожных преступлениях, посягающих на жизнь и 
безопасность людей.
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При совершении многих преступлений против лич-
ности конкретная жизненная ситуация выступает в форме 
конфликтных отношений между преступником и жерт-
вой. Своевременное выявление и устранение подобных 
конфликтных ситуаций является важной предпосылкой 
предотвращения преступлений. Это проблема и практи-
ки, и криминологического изучения преступлений про-
тив личности. На ней необходимо сосредоточить внима-
ние и усилия не только правоохранительных, но и других 
государственных и общественных органов, имеющих воз-
можность активно вмешаться в преодоление конфликт-
ных отношений.

«Семейный», «бытовой» характер некоторых насиль-
ственных преступлений (преимущественно убийств) и 
повышенная виктимность взаимоотношений между зна-
комыми (в случае половых преступлений, телесных по-
вреждений и др.) требуют организации мер по устране-
нию не благоприятной обстановки в семье, привлечению 
компетентных органов и общественности к разрешению 
возникающих противоречий, нейтрализации конфликт-
ных ситуации.

В некоторых случаях для этого недостаточно исполь-
зуются имеющиеся объективные предпосылок. Напри-
мер, селах, где совершается большая часть телесных по-
вреждений в драке можно взять под непосредственный 
общественный контроль социальные связи и отношения. 
Во многих сёлах Дагестана действует совет старейшин, 
представители которого могли бы оказывать непосред-
ственное воздействие на бытовые конфликты.

Все еще несвоевременно и не самым эффективным 
образом реагируют на антиобщественные деяния местные 
органы власти, которые нередко не сигнализируют о них 
специализированным органам, не вмешиваются вовремя 
в процесс воспитания подростков с признаками социаль-
ной неприспособленности и агрессивности в поведении. 
Важной задачей является улучшение воспитательной ра-
боты и среди родителей, повышение их педагогической 
культуры. К ним должны приниматься и меры индиви-
дуальной превенции, когда для этого есть юридические 
основания. (Социальная помощь материально нуждаю-
щимся семьям, в которых родители пьянствуют или ведут 
неправильный образ жизни, помещение детей из небла-
гополучных семей в интернаты и другие специализиро-
ванные учебные заведения) [1, с. 256].

В совершении преступлений против личности осо-
бенно велика криминогенная роль алкоголя. Значитель-
ная часть этих преступлений непосредственно связана с 
употреблением спиртных напитков исполнителем пре-
ступления, а в некоторых случаях - и жертвой.

При совершении насильственных преступлений про-
тив личности очень распространены хулиганские мотивы. 
Обычно они возникают на почве употребления алкоголя и 
предшествуют совершению значительной части убийств, 
телесных повреждений и других видов насильственных 
преступлений против личности. Мотивом половых пре-
ступлений является сильное половое влечение, нередко в 
сочетании с хулиганскими побуждениями. Преступления 
против личности включают несколько категорий, раз-
личающихся по своей фактической и юридической кон-
струкции. Основная их часть совершается умышленно, но 

некоторые могут быть совершены и по неосторожности 
[2, с. 44].

Среди преступлений против личности наибольшую 
криминологическую и социальную значимость представ-
ляют убийства, телесные повреждения и половые престу-
пления. Нет преступления, за исключением хулиганства, 
в котором столь сильно была бы выражена мотивирую-
щая роль алкоголя, как при совершении убийств. Причем 
речь идет об употреблении алкоголя не только убийцей, 
но и жертвой. Значительное большинство убийц не толь-
ко имеют склонность к алкоголю, но и страдают алкого-
лизмом.

Телесные повреждения по своей структуре делятся на 
тяжкие, средние и легкие. Минимальный вес имеют тяж-
кие телесные повреждения, и именно они определяют 
характер этого вида преступлений против личности. Как 
и при совершении убийств, подавляющее число преступ-
ников здесь - лица мужского пола. На их долю приходит-
ся в среднем около 95 % из числа осужденных.

Оной из характерных черт насильственных престу-
плений вообще является преобладание среди их субъ-
ектов мужчин. Приблизительно половина телесных по-
вреждений наносится лицами в возрасте от 14 до 29 лет. 
И хотя все преступления совершаются чаще всего именно 
в этом возрасте, для телесных повреждений он особенно 
характерен [3, с. 78].

Телесные повреждения характеризуются и достаточ-
но высокой долей рецидива, в том числе и специального 
рецидива. Здесь наблюдается и нечто характерное для так 
называемого «пути к преступности»: большая часть реци-
дивистов, осужденных за убийство, ранее были осужде-
ны за причинение телесных повреждений. Объяснением 
этому могут служить как характер и темперамент лица, 
совершившего преступление, так и недостатки в его вос-
питании, отрицательные воздействия микросреды и не в 
последнее значение имеет неэффективность назначения и 
исполнения.

К насильственной преступности относится значитель-
ная часть преступлений, связанных с развратом, называе-
мых также половыми, пли сексуальными, преступлениями. 
В общем объеме преступности в нашей стране на долю по-
ловых преступлений приходится небольшой процент - 2,5-3 
%, из них на долю изнасилований - около 1,5 %. 

Тем не менее они усугубляют качественную характе-
ристику преступности и наряду с убийствами, грабежа-
ми, хулиганством являются одним из ее «тяжких плодов». 
И по объему, и по степени общественной опасности изна-
силования являются преобладающим видом в группе по-
ловых преступлений (50-55 %). За последние годы (2018-
2020 гг.) они обнаруживают сравнительно устойчивую 
тенденцию к сокращению.

Регионально-структурный анализ свидетельствует 
о неравномерном распределении этих преступлений на 
территории страны. Несмотря на это, не заметны какие-
либо угрожающие зоны, объединенные по общим эконо-
мическим, географическим, этническим и другим при-
знакам и по одинаковым или близким специфическим 
коэффициентам преступности.

Изнасилования являются преимущественно «город-
скими преступлениями», что отнюдь не означает по-
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вышенную активность городского населения при их со-
вершении. Более криминогенны здесь условия жизни в 
городах.

Грабеж является одним из самых тяжких преступле-
ний против личности. В структуре преступности доля его 
относительно ничтожна - в среднем ежегодно около 5 % 
всех осужденных лиц. Но этот факт сам до себе не умаля-
ет криминологического значения грабежа.

Насильственная преступность предполагает специ-
фический вид борьбы с преступностью. Правильная орга-
низация и осуществление этой борьбы требуют не только 
специальных криминологических мер, но и преодоления 
отставания общественного сознания - политического, 
нравственного и правового - от развития материальных 
условий жизни, преодоления сохранившихся отсталых 
обычаев и традиций среди некоторых этнических групп, 
неправильных взглядов отдельных граждан на их участие 
в превенции преступности. 

Борьба с насильственной преступностью должна 
вестись широким фронтом, по различным линиям, раз-
личными организациями, органами и ведомствами. 
Первостепенное значение имеет борьба за недопущение 
совершения насильственных преступлений против лич-
ности. 

Для удобства анализа, деятельности правоохрани-
тельных органов по борьбе с насильственной преступно-
стью можно поделить ее на несколько больших частей в 
зависимости от того, проводится ли она до, во время или 
после совершения преступления. В соответствии с таким 
избранным автором критерием борьба с преступностью 
представляет собой деятельность: 

а) по сокращению и ликвидации преступности, 
включая недопущение или предотвращение насильствен-
ных преступлений; 

б) по раскрытию и расследованию конкретных на-
сильственных преступлений и наказанию лиц, их совер-
шивших; 

в) по исполнению назначенных наказаний.
Нужно отметить, что эти три части не только тесно 

связаны между собой, не только проистекают одна из дру-
гой, но в определенных аспектах и взаимообусловлены. 

Для эффективности борьбы с насильственной пре-
ступностью большое значение имеет правильная органи-
зация свободного времени граждан и их культурного от-
дыха. Криминологические исследования устанавливают, 
что преобладающая часть грабежей, разбоев и хулиганств 
совершается в свободное время, а возникновение кон-
фликтов обусловлено его плохой организацией. 

Все еще не создан эффективный социальный меха-
низм контроля в условиях городской анонимности. Недо-
оценка, а часто и нарушение норм противоалкогольного 
законодательства создают предпосылки для возникнове-
ния конфликтов в общественных местах. Поэтому здесь 
необходимы и деятельность органов МВД по охране об-
щественного порядка, и активное участие населения.

Немаловажна и проблема допущения либерализма в 
деятельности правоохранительных органов: неправомер-
ное применение административных мер по отношению 
к лицам, совершившим насильственные преступления в 
быту, чаще всего хулиганство, назначение более мягких 

наказаний преступникам с устойчивой антиобществен-
ной направленностью, в том числе и рецидивистам. Для 
устранения этих недостатков необходимо повысить эф-
фективность прокурорского надзора за законностью.

Не отвечает уровню современных требований и си-
стема пенитенциарной ресоциализации, исправления 
и перевоспитания лиц, отбывающих наказание в виде 
лишения свободы, изучения личности преступника в ус-
ловиях лишения свободы с целью правильно направить 
процесс перевоспитания. Существует проблема органи-
зации систематического психологического наблюдения за 
агрессивными преступниками и оказания своевременной 
психиатрической помощи лицам с явными психически-
ми расстройствами или заболеваниями. Нет разработки 
научной методики изучения личности преступника в тю-
ремной среде.

Сложная психическая детерминированность насиль-
ственной преступности выдвигает требование более эф-
фективного использования в целях ранней профилактики 
широкой сети здравоохранительных учреждений. В этом 
отношении особенно полезной может быть деятельность 
психоневрологических диспансеров, которые могут сни-
зить риск включения в конфликтные ситуации лиц с от-
клонениями в психике путем строгого их учета и система-
тического оказания им медицинской помощи.

Пристатейный библиографический список

1. Кузнецова Н. Ф. Проблемы криминологической 
детерминации / Под ред. В. Н. Кудрявцева. — М.: 
Издательство Московского университета, 2016. — 
С. 256

2. Лунеев В. В: Личность преступника в криминоло-
гии. — М.: Волтерс Клувер, 2012. — С. 44.

3. Варданян А. В. Насильственная преступность и ее 
предупреждение. — М.: ЮНИТИ-ДАНА 2016. — 
С. 78.



318

УГОЛОВНОЕПРАВО

ГУСЕЙНОВАмирджанАхмедович
старший преподаватель кафедры огневой и тактико-специальной подготовки Уфимского юридического института МВД России

КАРЕЛКИНЕвгенийНиколаевич
кандидат социологических наук, доцент кафедры физической подготовки и спорта Краснодарского университета МВД России

ШАБАЕВВадимВладимирович
преподаватель кафедры тактико-специальной подготовки Ростовского юридического института МВД России

ПОНЯТИЕОКИБЕРПРЕСТУПЛЕНИИ

Лет десять назад киберпреступления не имели такого масштаба, способного навредить большому количеству людей, 
как в сегодняшний день. С постоянным развитием информационно-коммуникационных технологий, с ростом электронной 
торговли, различного рода онлайн-услуг растет число киберпреступлений, так как этими ИТ-достижениями активно пользуются 
и преступники. В связи с этим все больше усилий отдается борьбе с киберпреступлениями. Укажем, что в УК РФ пока нет 
подобного термина: в главе 28 УК говорится о преступлениях «в сфере компьютерной информации». В связи с этим специалисты 
разных областей науки пытаются дать определение понятию «киберпреступление». В данной статье приведем обзор мнений о 
рассматриваемом виде преступления.
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THECONCEPTOFCYBERCRIME

Ten years ago, cybercrimes did not have such a scale capable of harming a large number of people as they do today. With the 
constant development of information and communication technologies, with the growth of electronic commerce, various kinds of online 
services, the number of cybercrimes is growing, as these IT achievements are actively used by criminals. In this regard, more and 
more efforts are being given to the fight against cybercrime. We point out that there is no such term in the Criminal Code of the Russian 
Federation yet: chapter 28 of the Criminal Code is devoted to crimes «in the field of computer information». In this regard, experts from 
various fields of science are trying to define the concept of cybercrime. In this article we will give an overview of opinions about the type 
of crime under consideration.

Keywords: crime, cybercrime, concept, cybersecurity.

Анализ статьей отечественных научных журналов по-
следнего десятилетия показал, что одно из первых опре-
делений понятия «киберпреступление» дается в 2012 году 
В. А. Номоконовым, Т. Л. Тропиной. Основываясь на реко-
мендациях экспертов ООН на Х конгрессе ООН по пред-
упреждению преступности и обращению с правонару-
шителями, авторы предложили следующее толкование: 
«Киберпреступность – это совокупность преступлений, 
совершаемых в киберпространстве с помощью или по-
средством компьютерных систем или компьютерных се-
тей, а также иных средств доступа к киберпространству, 
в рамках компьютерных систем или сетей, и против ком-
пьютерных систем, компьютерных сетей и компьютерных 
данных» [6]. 

На наш взгляд, дальнейшие трактовки киберпреступле-
ния, приведенные в более поздних статьях других исследова-
телей рассматриваемого вида преступления, базируются на 
данном определении. Так, в 2014 г. Д. Н. Карпова называет 
киберпреступление актом социальной девиации «посред-
ством любого технического средства с доступом в Интернет» 
[5].

Из концепции [4] О. А. Зигмунт и А. В. Петровского, 
изложенной в 2015 г., можно понять, что авторы пытаются 

внести в определение большую конкретизацию, указывая 
на такой признак, как совершение «на определенной терри-
тории за определенный промежуток времени», дополняя 
предмет преступного деяния («компьютерное программное 
обеспечение, носители компьютерной информации, сетевая 
информация»), средства совершения преступления («ком-
пьютерная техника либо компьютерные, электронно-инфор-
мационные технологии»).

И. М. Глотина дает более узкое понимание киберпресту-
пления определяет его «подкатегорией компьютерной пре-
ступности», а специфику связывает «с использованием ком-
пьютеров, сети Интернет или иной компьютерной сети как 
компонента преступления» [3] (2016).

На наш взгляд, обратную точку зрения высказывает С. 
Ю. Трофимцева. Она вновь расширяет толкование («престу-
пления, связанные с виртуальной средой» [7] (2017).

В 2019 г. С. И. Буз также определяет киберпреступления 
достаточно широко: «любое преступление, совершенное с 
помощью информационных технологий, либо в информа-
ционном пространстве» [1].

В статье 2021 года В. Н. Цимбал, С. Г. Клюев намеренно 
сужают толкование рассматриваемого вида преступления. 
По их мнению, лексическое значение приставки «кибер-» 
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тесно связано с цифровым информационным пространством 
[9].

Обратимся к мнению специалистов, непосредственно 
связанных с ИТ- технологиями. Разработчики популярного 
российского интернет-портала и аналитического агентства 
TAdviser относят к киберпреступлениям противоправные 
действия, которые совершаются с применением информа-
ционно-телекоммуникационных технологий, компьютеров 
и компьютерных сетей. На сайте https://www.kaspersky.ru/ 
неправомерное использование компьютера, компьютерной 
сети или сетевого устройства видится как цель преступления. 

Мы познакомились и со многими другими определе-
ниями киберпреступления, представленными, к примеру, в 
статьях, содержащихся в научной электронной библиотеке 
«КиберЛенинка», и можем отметить, что до сих пор в науч-
ном сообществе нет принятого единого толкования понятия 
«киберпреступление». В большинстве своем в них говорится 
о двух типах преступлений: преступных деяниях, соверша-
емых против информационных технологий, и преступных 
деяниях, совершаемых с помощью информационных тех-
нологий. Обобщив данные, приведенные в изученных ста-
тьях, можем указать на то, что все инциденты, связанные с 
глобальной сетью, характеризуются затрудненностью в их 
отслеживании. 

Для того чтобы понять, насколько опасно киберпре-
ступление, приведем некоторые его специфические осо-
бенности, которые выделяет большинство исследовате-
лей: быстрота исполнения; интеллектуализированность 
(для совершения преступления нужны соответствующие 
познания в ИТ-сфере); доступность информационных 
ресурсов, низкозатратность (нужны компьютер или дру-
гое, подобное ему, устройство и подключение к сети Ин-
тернет); анонимность и ложноперсонифицированность; 
масштабность; отдаленность киберпреступлений; транс-
национальность, неотмеряемость государственными гра-
ницами; глобализация виртуальной криминальной сети; 
высокая латентность. В связи с этим на сегодняшний день 
является очень острой проблема поиска новых методов 
расследования и новых технологий обучения либо же 
подготовки сотрудников органов внутренних дел, способ-
ных противостоять киберпреступности. Считаем, что для 
противодействия киберпреступлениям требуется соот-
ветствующее образование, в процессе которого должны 
сопрягаться подготовка сотрудника полиции и подготов-
ка специалиста в области информационных технологий. 
Современный сотрудник органов внутренних дел должен 
четко представлять технологию работы компьютерных 
систем сбора, хранения, передачи и обработки инфор-
мации, обеспечения защиты всех видов конфиденциаль-
ной информации в компьютерных и коммуникационных 
системах в организациях и на предприятиях различных 
направлений деятельности и форм собственности, зна-
ние сетевых технологий, с другой – разбираться в осо-
бенностях разработки и эксплуатации информационно-
управляющих систем и комплексов, понимать специфику 
создания их информационного и программного обеспе-
чения.

Мы согласимся с мнением Ю. В. Федоровича о том, что в 
законодательстве нецелесообразно давать четкое определение 
рассматриваемому понятию из-за того, что появляются новые 
виды преступлений, связанных с применением информаци-
онных технологий, и введение какой-либо конкретной дефи-
ниции будет ограничивать правоохранительные органы [8]. 
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Уголовно-исполнительная система Российской Федера-
ции в настоящее время претерпевает существенные преоб-
разования. Одно из них выражается в расширении области 
применения наказаний и иных мер, не связанных с изоляци-
ей от общества, повышение их эффективности [1]. Если из-
учить статистику, то можно сделать вывод, что количество 
лиц, в отношении которых наказание исполнялось уголов-
но-исполнительными инспекциями, начиная с 2018 года, 
превышает один миллион человек в год с сохранением тен-
денции к увеличению. Такая высокая нагрузка связана с тем, 
что даже минимально короткий срок нахождения человека в 
местах лишения свободы с большой долей вероятности при-
общает его к криминальной культуре, усложняя дальнейшее 
возвращение в общество. Более того, если заключенный при 
нахождении в исправительном учреждении не приобрел 
антисоциальных установок и не стал ассоциировать себя с 
криминальным миром, то нарушенные социальные связи и 
сложность в их восстановлении толкает его на новые престу-
пления. Об этом свидетельствует высокий уровень рецидив-
ной преступности. 

Наказания же, не связанные с полной изоляцией ин-
дивида от общества, к которым, помимо прочих, относится 
ограничение свободы, не блокируют реализацию значимых 
ролей в обществе и социального статуса. Данные аспекты го-
ворят о большей гуманности и, что более важно, продуктив-
ности названного вида наказаний в сравнении с лишением 
свободы при его рациональном применении.

В отечественном уголовном законодательстве ограниче-
ние свободы впервые появилось в 1996 году. Оно представ-
ляло собой содержание осужденного, достигшего к моменту 
вынесения судом приговора восемнадцатилетнего возраста, 
в специальном учреждении без изоляции от общества. Од-
нако в таком виде суды его ни разу не назначили. В декабре 
2009 года рассматриваемое наказание изменилось содержа-

тельно [2] и в обновленном виде оказалось востребованным. 
Ограничение свободы, согласно статье 53 Уголовного кодекса 
Российской Федерации, заключается в «установление судом 
осужденному следующих ограничений: не уходить из места 
постоянного проживания (пребывания) в определенное вре-
мя суток, не посещать определенные места, расположенные 
в пределах территории соответствующего муниципального 
образования, не выезжать за пределы территории соответ-
ствующего муниципального образования, не посещать места 
проведения массовых и иных мероприятий и не участвовать 
в указанных мероприятиях, не изменять место жительства 
или пребывания, место работы и (или) учебы без согласия 
специализированного государственного органа, осуществля-
ющего надзор за отбыванием осужденными наказания в виде 
ограничения свободы, в случаях, предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации. При этом суд возлагает на 
осужденного обязанность являться в специализированный 
государственный орган, осуществляющий надзор за отбыва-
нием осужденными наказания в виде ограничения свободы, 
от одного до четырех раз в месяц для регистрации».

Анализ содержания ограничения свободы позволяет 
сделать вывод о том, что оно имеет общие черты с такими 
наказаниями, как исправительные и обязательные работы, а 
также с такими мерами уголовно-правового характера, как 
условное осуждение (ст. 73 УК РФ) и отсрочка отбывания на-
казания (ст. 82 УК РФ)   [3].

Правовой статус осужденных к ограничению свободы, 
не отличается от правового статуса лиц, приговорённых к 
условному наказанию. Это показывает сравнение порядка 
и условий, при которых должно быть отбыто ограничение 
свободы. Во многих отношениях для условно осужденных и 
приговоренных к ограничению свободы одинаковы, так как 
они пересекаются объемом обязанностей, которые могут воз-
лагаться на осужденных.
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Отдельно следует обратить внимание, что законодате-
лем предусмотрена возможность использования электрон-
ных средств для осуществления контроля за осужденными. 
Её эффективность, к сожалению, оставляет желать лучшего.

На сегодняшний день в Российской Федерации все ак-
тивнее применяются средства электронного мониторинга 
подконтрольных лиц (далее СЭМПЛ) в отношении подо-
зреваемых и обвиняемых в совершении преступлений. Это 
обусловлено тем, что реформирование уголовно-исполни-
тельной системы подразумевает гуманизацию исполнения 
уголовных наказаний, и, исходя из этого, к лицам, престу-
пившим закон, по возможности применяют наказания, не 
связанные с лишением свободы. К числу последних можно 
отнести и ограничение свободы в качестве одной из мер пре-
сечения.

Лицо, которому назначено наказание, не связанное с 
лишением свободы имеет больше шансов на успешное ис-
правление, не теряет социально полезных связей. Напро-
тив, нахождение лица в изоляции от общества существенно 
влияет на (формирование у него отрицательного мышления 
путем криминального заражения. Как показывает практи-
ка, СЭМПЛ является сдерживающим фактором совершения 
подконтрольными лицами преступлений и других правона-
рушений. 

С помощью данной системы мониторинга появляется 
возможность в определении границ зоны, которую подкон-
трольному лицу запрещено покидать. Однако существует 
ряд случаев, при которых подконтрольному лицу необхо-
димо выйти из установленной зоны. Одним из них являет-
ся право на получение медицинской помощи. В случае если 
лечение лица будет протекать в медицинском учреждении, 
которое располагается в том муниципальном образовании, 
что и уголовно-исполнительная инспекция, то при осущест-
влении контрольных мероприятий проблем возникать не 
будет. Но если лечение лица необходимо проводить в дру-
гом городе или другом субъекте Российской Федерации, то 
появляются определённые трудности. Прежде всего, необхо-
димо определить УИИ, на которую будет возложена обязан-
ность по осуществлению контроля за лицом. Также следует 
распределить обязанности по осуществлению контроля за 
подконтрольным лицом между сотрудником, который осу-
ществляет контроль на месте постоянного исполнения меры 
пресечения в виде домашнего ареста, и сотрудником, кото-
рый на период лечения является ответственным по обеспече-
нию контроля за лицом.

Остановимся на проблемных вопросах и задачах, от 
выполнения которых зависит эффективность работы УИИ 
и контроля СЭМПЛ. В пертую очередь следует отметить 
острую потребность в оборудовании. Кроме того, в качестве 
проблемного вопроса необходимо выделить недостаточный 
уровень профессионализма и низкую исполнительскую дис-
циплину. Это не только создает иллюзии у осужденных и 
подозреваемых (обвиняемых) в возможности уклониться от 
контроля электронных средств, но и подрывает уверенность 
других граждан и широкой общественности в целом в эф-
фективности их использования, а также наносит вред репу-
тации сотрудников УИИ.

Еще одним спорным моментом является осуществле-
ние контроля за лицом при помощи использования других 
средств контроля, к примеру, установка камер видеонаблю-
дения в том жилом помещении, где совместно с подозре-
ваемым или обвиняемым проживают иные лица родствен-
ники), и, исходя из этого, за данными лицами также будет 

осуществляться параллельный контроль. Данные действия 
напрямую противоречат гл. 2 Конституции Российской Фе-
дерации, тем самым нарушают право на неприкосновен-
ность личной жизни.

Наряду с этим, существует проблемы по использованию 
оборудования СЭМПЛ в связи с их недостаточно высокими 
техническими данными. Так, электронные браслеты функци-
онируют в оптимальном режиме при температуре не ниже 5 
градусов Цельсия. Во многих регионах нашей страны клима-
тические условия намного суровее, примером таких районов 
может служить средняя полоса России, территории Сибири 
и Крайнего Севера. Из основных недостатков конструктор-
ских решений, используемых в ФГИС СЭМПЛ, можно вы-
делить следующие:  недостаточная зона уверенного приема 
сигнала мобильного контрольного устройства (далее МКУ) 
ввиду использования сетей связи стандарта GSM мобильных 
операторов; габаритное, тяжелое и неудобное в использо-
вании МКУ; возможность вскрыть корпус стационарного 
контрольного устройства (далее СКУ) и МКУ подконтроль-
ным лицом (далее ПЛ), при этом достоверно определить, 
подвергалось ли устройство воздействию со стороны ПЛ, и 
подтвердить его вину в причинении вреда оборудованию не 
представляется возможным; несоответствие разъёмов для за-
ряда МКУ и СКУ, что приводит к выходу из строя разъема 
заряда МКУ; после полной разрядки аккумуляторной бата-
реи возникает необходимость прибытия и вскрытия корпуса 
контрольного устройства сотрудником УИИ для его запуска; 
отсутствие индикатора заряда аккумуляторной батареи ЭБ, 
что не позволяет своевременно организовать замену обору-
дования [6].

Недостатки электронных браслетов в техническом пла-
не касаются также ситуаций, когда подконтрольному лицу 
необходимо следить за соблюдением личной гигиены. Ру-
ководством по использованию электронного оборудования, 
примененного к осужденному лицу, а именно электронных 
браслетов, запрещено погружать рассматриваемые браслеты 
в воду более чем на 30 секунд, также запрещено помещать их 
глубже 5 метров. Если, взяв средний срок наказания в виде 
ограничения свободы (около двух лет), то подконтрольное 
лицо, в течение периода отбывания своего наказания сталки-
вается с проблемами по соблюдению правил личной гигие-
ны на должном уровне. Время и сам процесс осуществления 
водных процедур, как правило, не соответствуют рекоменда-
тельным нормам по использованию электронных браслетов, 
и поэтому принятие душа (ванны, бани) весьма затрудни-
тельно, если учесть, что электронный браслет закрепляется 
на голени ноги осужденного, а реже на запястье руки.

В использовании и применении СЭМПЛ существует не-
мало проблем и недоработок с технической точки зрения, 
которые, к сожалению, на сегодняшний день еще не разре-
шены. По статистике в России с каждым годом все больше 
и больше судами назначаются наказания без изоляции от 
общества, ограничение свободы и домашний арест в общей 
системе применения альтернативных лишению свободы ви-
дов наказания занимают не последнее место.

Уголовный кодекс относит ограничение свободы к сме-
шанным вида наказания, то есть оно может назначаться как 
самостоятельно, так и в качестве дополнения к основному на-
казанию. Кроме того, в порядке статьи 80 УК РФ неотбытая 
часть наказания может быть заменена более мягким видом 
наказания, в том числе и в виде ограничения свободы. Несмо-
тря на все перечисленные преимущества данного вида нака-
зания и эффективность в достижении целей и задач уголов-
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но-исполнительной системы, его применение не получило 
такого широкого распространения в судебной практике, как 
могло бы из-за ряда существующих проблем. Так, Ю. И. Ка-
линин писал о необходимости отказаться от этого наказания 
в силу практической несостоятельности и неэффективности 
такой меры [7].

Сложности в практической реализации данного нака-
зания можно разделить на несколько категорий. Во-первых, 
проблемы правового характера, связанные с многочисленны-
ми пробелами в законодательстве. Так, в соответствии с ч. 6 
ст. 53 УК РФ, ограничение свободы не назначается военнослу-
жащим, иностранным гражданам, лицам без гражданства, а 
также лицам, не имеющим места постоянного проживания 
на территории Российской Федерации. Однако, Постановле-
ние Пленума Верховного суда РФ от 22.12.2015 № 58 «О прак-
тике назначения судами Российской Федерации уголовного 
наказания» говорит о том, что отсутствие факта регистрации 
по месту жительства или пребывания не является основани-
ем для вывода об отсутствии у лица места постоянного про-
живания на территории Российской Федерации [8]. 

При этом, в реальной действительности возможны си-
туации, при которых лицо, осужденное к ограничению сво-
боды, не имеет реальной возможности осуществлять про-
живание по адресу, указанному в приговоре, например, при 
расторжении брака, окончании аренды и так далее [9, с. 41]. 
На Украине этот вопрос решают следующим образом: ст. 61 
Уголовного кодекса Украины предусматривает возможность 
проживания осужденного к ограничению свободы в специ-
ализированных учреждениях, не предусматривающих изо-
ляцию от общества, однако, обеспечивающих осуществление 
за ними надзора [10]. 

Подобным образом данная проблема разрешается в 
таких странах как Беларусь (ст. 55 Уголовного кодекса Бела-
руси) [11] и Таджикистан (ст. 54 Уголовного кодекса Респу-
блики Таджикистан) [12]. При этом, в Российской Федерации 
специализированное место проживания не предусмотрено, 
что является существенной проблемой. В связи с этим, пред-
лагаем внести дополнения о более простом изменении места 
проживания, либо предоставления этого места проживания 
в виде специализированного учреждения открытого типа без 
изоляции от общества. Также стоит отметить, что как было 
сказано ранее, ограничение свободы может быть назначено 
судом как в качестве основного наказания, так и в дополнении 
к другому. При этом, ни в одной из рассматриваемых выше 
стран данная карательная мера в качестве дополнительного 
наказания не рассматривается, что говорит об уверенности 
иностранного законодателя в успешности достижения цели 
исправления преступника.

Еще один существенный пробел связан вопросом укло-
нения от исполнения данного вида наказания и следующей 
за этим ответственности.

Срок ограничения свободы, назначенного в качестве 
основного вида наказания, а также в качестве дополнитель-
ного при условном осуждении, исчисляется со дня поста-
новки осужденного на учет инспекцией, в качестве допол-
нительного вида наказания к лишению свободы, а также 
при замене неотбытой части наказания в виде лишения 
свободы ограничением свободы – со дня освобождения 
осужденного из исправительного учреждения [13].

В случае злостного уклонения осужденного от отбыва-
ния наказания в виде ограничения свободы, назначенного 
в качестве основного наказания либо избранного в порядке 
замены неотбытой части наказания в виде лишения свободы 

в соответствии со статьей 80 Уголовного кодекса Российской 
Федерации, уголовно-исполнительная инспекция вносит в 
суд представление о замене ему неотбытого срока наказания 
в виде ограничения свободы наказанием в виде лишения сво-
боды. Злостное уклонение осужденного от отбывания нака-
зания в виде ограничения свободы, назначенного в качестве 
дополнительного наказания, влечет ответственность в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации (ч. 5 ст. 
58 УК РФ).

Если, в случае назначения ограничения свободы как 
основного вида наказания, законодатель предусмотрел все 
аспекты его справедливого исполнения и ответственности 
за уклонение, то в случае замены неотбытой части наказания 
в виде лишения свободы в соответствии со статьей 80 Уголов-
ного кодекса Российской Федерации картина совсем иная. 
Первое, это исчисление срока со дня освобождения из мест 
лишения свободы, независимо явился осужденный в ука-
занный ему исправительным учреждением срок в уголовно-
исполнительную инспекцию, либо нет. Второе, это замена 
неотбытого срока наказания в виде ограничения свободы на-
казанием в виде лишения свободы. В соответствии с ч. 5 ст. 53 
УК РФ в случае злостного уклонения осужденного от отбыва-
ния ограничения свободы, назначенного в качестве основного 
вида наказания, суд по представлению специализированного 
государственного органа, осуществляющего надзор за отбы-
ванием осужденными наказания в виде ограничения свобо-
ды, может заменить неотбытую часть наказания лишением 
свободы из расчета один день лишения свободы за два дня 
ограничения свободы. Аналогичным образом складывается 
судебная практика и в случае замены неотбытой части нака-
зания в виде лишения свободы в соответствии со статьей 80 
Уголовного кодекса Российской Федерации

Таким образом, срок уголовного наказания осужденно-
го, при уклонении его от исполнения наказания в виде огра-
ничения свободы с момента постановки на учет в уголовно-
исполнительной инспекции, и замене обратно на лишение 
свободы, будет составлять ровно 50% от неотбытой части в 
исправительном учреждении. В практике ряд осужденных 
пользуются этим умышленно, в целях сокращения срока уго-
ловного наказания, без каких-либо дополнительных обязан-
ностей в последующем.

Отдельно необходимо остановиться на ограничении 
свободы, назначаемом, как дополнительный вид наказания. 
В данном случае законодатель, почему-то, установил уго-
ловную ответственность за злостное уклонение, несмотря на 
полное сходство с условиями и порядком отбывания с двумя 
вышеуказанными вариантами назначения данного вида на-
казания. 

В данном случае уголовно-исполнительные инспекции 
по окончанию проведения первоначально-розыскных меро-
приятий информируют подразделение розыска террито-
риального органа УИС о результатах установления место-
нахождения осужденного, в целях объявления его в розыск. 
Также направляется информация в орган внутренних дел 
для возбуждения уголовного дела по признакам престу-
пления, предусмотренного частью 1 статьи 314 Уголовного 
кодекса Российской Федерации. По мнению Г. С. Шкабина, 
понятие «раскрытие преступлений» во многом сопрягается 
со смыслом таких словосочетаний, как «розыск лиц, скрыва-
ющихся от следствия и суда или уклоняющихся от уголовно-
го наказания» [14, с. 80]. В действительности же происходит 
дублирование функций розыскными подразделениями 
ФСИН и МВД, так как при возбуждении уголовного дела по 
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части 1 статьи 314 Уголовного кодекса Российской Федера-
ции, статус осужденного меняется на подозреваемого либо 
обвиняемого, розыск которых уже подпадает под юрис-
дикцию сотрудников полиции. Однако, в повседневной 
деятельности уголовные дела возбуждаются только лишь 
при совершении и задержании осужденных за совершение 
очередного преступления, либо задержании сотрудниками 
подразделения розыска территориального органа ФСИН 
России. Нередко выносится постановление об отказе в воз-
буждении уголовного дела, ссылаясь на отсутствие состава 
преступления. Арсенал действий розыскных подразделе-
ний ФСИН в данном случае очень узок и малорегламен-
тирован. Он заключается лишь только в опросе, вынесе-
нии предупреждения и официального предостережения. 
Сотрудники полиции же, в свою очередь, ввиду того, что 
санкция статьи 314 УК РФ не предусматривает избрание в 
отношении подозреваемого, обвиняемого по данному пре-
ступлению меры пресечения в виде заключения под стра-
жу, вынуждены отпускать лицо, умышленно скрывающееся 
от органов, исполняющих наказание и розыскных органов, 
под подписку о невыезде, что дает ему возможность повтор-
но уклониться от осуществления мер уголовной ответствен-
ности. 

Анализ теоретико-прикладных проблем применения 
института ограничения свободы позволяет сделать некото-
рые выводы о перспективах дальнейшего законодательного 
совершенствования данного вида наказания. Представляется 
маловероятным, что ограничение свободы утратит статус на-
казания и превратится в иную меру уголовно-правового ха-
рактера, несмотря на незначительное снижение: в 2020 году 
ограничение свободы, как основной вид наказания, было на-
значено в 20099 случаях (2019 год – 20420), как дополнитель-
ное – в 6919 случаях (2019 год – 8219) [15]. Однако видится 
вполне обоснованной и логичной декриминализация в буду-
щем деяния, предусмотренного ч. 1 ст. 314 УК РФ. Существу-
ет также вероятность того, что судебная практика обусловит 
необходимость применения ограничения свободы лишь в ка-
честве основного наказания. Следовательно, можно сделать 
вывод о том, что ограничение свободы содержит в себе опре-
деленный потенциал для дальнейшего законодательного со-
вершенствования. 
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕКИБЕРПРЕСТУПЛЕНИЙВСШАИРОССИИ:КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯХАРАКТЕРИСТИКА
ЛИЧНОСТИКИБЕРПРЕСТУПНИКАВСША

Современный мир невозможен без информационных технологий, которые прочно проникли в каждую сферу 
жизнедеятельности общества и государства. Практически каждый простой шаг, совершаемый нами ежедневно, является частью 
цифрового пространства и сохраняет о себе информацию в электронном мире. Именно этим и пользуются злоумышленники – 
сложно переоценить значение и ценность личной информации, которую мы так стремимся оградить от публичности. Учитывая 
особенности цифрового пространства, следует отметить, что, с одной стороны, специфика этой области требует очень узких 
знаний и умений, а с другой стороны – повсеместная доступность интернета дает практически каждому человеку возможность 
получить доступ к скрытой информации. Поэтому субъект киберпреступлений – это не всегда личность, обладающая 
стандартными характеристиками преступного элемента, в основном это те граждане, которые никогда не были под прицелом 
правоохранительных органов. Соответственно, изучение личности киберперступника, сбор сведений о возможных мотивах 
совершения киберперступлений, содержание подготовки и пр. становится актуальной задачей в свете наших реалий. 
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CYBERCRIMEPREVENTIONINTHEUSANDRUSSIA:CRIMINOLOGICALCHARACTERISTICIDENTITYOFA
CYBERCRIMINALINTHEUS

The modern world is impossible without information technologies, which have firmly penetrated into every sphere of life of society 
and the state. Every simple step we take every day is part of the digital space and stores information about itself in the electronic world. 
This is what criminals use. On the one hand, the specifics of this area require very narrow knowledge and skills, and on the other hand, 
the ubiquitous availability of the Internet gives almost everyone the opportunity to gain access to hidden information. The subject of 
cybercrime is not always a person with the standard characteristics of a criminal element, mainly these are citizens who have never been 
under the gun of law enforcement agencies. Therefore, the study of the personality of a cybercriminal, the collection of information about 
possible motives for committing cybercrimes, the content of training, etc., becomes an urgent task in the light of our realities.

Keywords: Internet, digital technologies, cybercrimes, criminal identity.

Стремительное распространение информационных 
технологий делает нашу повседневную активность проще, 
коммуникацию – проще, рост экономики – быстрее, крос-
скультуринг – активнее, но и способствует росту числа пре-
ступлений, совершаемых с использованием сети Интернет [5, 
с. 54].

Цифровизация всех сфер жизнедеятельности общества 
и государства – неотъемлемая часть повсеместной глобализа-
ции и научно-технического прогресса. Реальность такова, что 
почти каждый человек так или иначе сталкивается с элемен-
тами электронного мира, который хранит в себе сведения 
обо всех нас.

Доступность и распространенность Интернета свиде-
тельствует о том, что каждый человек может получить до-
ступ в цифровое пространство и найти интересующую его 
информацию. Однако не всегда доступ к такой информации 
пользователь получает легально – в последние несколько лет 
стремительно расчет число киберпреступлений, связанных с 
незаконным доступом к частным сведениям, будь то инфор-
мация, денежные средства и пр.1

Считается, что субъекты киберпреступлений настолько 
отличаются друг от друга, что их невозможно объединить 

1	 Число	киберпреступлений	выросло	на	94,6	%	за	2020	год.	[Элек-
тронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	https://ru-bezh.ru/gossektor/
news/20/12/02/chislo-kiberprestuplenij-v-rossii-vyiroslo-na-946-
proczentov-za	(дата	обращения:	31.01.2021).

в однородную группу по каким-либо выделенным характе-
ристикам личности преступника или отдельным признакам 
состава преступления. Т.е. составить криминологический 
портрет субъектов киберперступлений практически не пред-
ставляется возможным [3, с. 115].

Тем не менее, анализ преступлений, совершенных и рас-
следованных в Соединенных штатах, позволяет выделить не-
сколько основных образов преступников в сфере компьютер-
ной информации, базирующихся на довольно интересных 
личностных особенностях.

Личность киберпреступника под названием «хакер» 
характеризуется исследовательским интересом и зача-
стую попытками показать свое превосходство, показать 
и доказать тем самым свои возможности. С точки зрения 
психологии, хакерам характерен эскапизм, т.е. стрем-
ление уйти от реальности, эмоциональная чувствитель-
ность и интровертность. Как правило, хакеры, в силу 
своего острого аналитического ума и абстрактного мыш-
ления, имеют узкий круг общения, в котором эта лич-
ность – авторитет. Зачастую выявить хакера позволяют 
следы, оставляемые им в киберпространстве, например 
– сетевые контакты [6].

Одной из первых хакерских атак является червь Робер-
та Морриса, буквально парализовавший работу более шести 
тысяч компьютеров в США в 1988 году. Компьютерный червь, 
запущенный хакером, подбирал пароли к учетным записям. 
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Роберт Моррис является первым человеком, осужден-
ным в Соединенных Штатах по Закону о мошенничестве и 
злоупотреблениях с применением компьютера.

Выделяется такая личность киберпреступника как «ин-
сайдер». Для такого субъекта характерно совершение престу-
пления в соучастии с целью использования информации, по-
лученной в силу занимаемой рабочей должности. Считается, 
что инсайдером становится сотрудник, который каким-либо 
образом обижен в силу действующей корпоративной культу-
ры или непосредственного отношения руководства. 

Сведения, полученные инсайдером, по сути, являются 
товаром. И за инсайдерскую торговлю назначается уголов-
ное наказание. К примеру, основатель американского хедж-
фонда Galleon Group Радж Раджаратнам за инсайдерскую 
торговлю получил 11 лет лишения свободы. 

В Америке распространено понятие «белого воротнич-
ка», которое включает в себя следующие категории:

– лица, злоупотребляющие своим рабочим положени-
ем в силу чувства обиды на компанию (несогласие с руковод-
ством, заработной платой, корпоративной политикой и пр.);

– лица, ранее судимые, а потому ворующие ценные све-
дения;

– лица, попавшие в сложную ситуацию, и торговля ин-
сайдерской информацией такую ситуацию может испра-
вить.

Например, в 2010 году член комиссии по ядерному ре-
гулированию Соединенных Штатов обратился в посольство 
другой страны с целью продажи правительственной ин-
формации. Однако такие действия были пресечены ФБР, и 
Чарльзу Экклстону назначено наказание в виде лишения сво-
боды на срок до 20 лет. 

Другой тип личности киберпреступника – компьютер-
ный мошенник. Такой тип характеризуется высоким уров-
нем самоорганизации, самостоятельности и инициативно-
сти. Как правило, их область – это махинации с банковскими 
картами и рассылка спама для получения персональных дан-
ных пользователей. Одним из известнейших компьютерных 
мошенников является Роман Селезнев, в составе группы из 
нескольких лиц взломавший платежную систему Heartland 
Payments System в 2008 году, что причинило ущерба на сум-
му более 170 миллионов долларов. Роман Селезнев осужден в 
Соединенных Штатах и приговорен за продажу и кражу дан-
ных кредитных карт на 27 лет. 

Американский специалист по борьбе с кибепреступно-
стью Ланс Джеймс полагает, что наибольшее распростра-
нение среди компьютерных преступников сейчас получили 
так называемые script kiddies, т.е. лица, характеризующиеся 
юным возрастом, непрофессиональными знаниями, наличи-
ем свободного времени и целеустремленностью [1, с. 43].

В целом можно отметить, что причиной преступного 
поведения пользователей компьютерных устройств и сети 
Интернет является влияние, которое оказывает на них вир-
туальное пространство и окружающая повседневная среда. 

В условиях анонимности в киберпространстве люди не 
до конца правильно отделяют свои действия и реальную 
личность полагая, что могут не брать на себя ответственность 
за поступки, которые совершены в виртуальном мире. Это 
огромная проблема называется соотношение мира вирту-
ального и реального. В основном к двигателям преступников 
в сфере компьютерной информации можно отнести корыст-
ные, политические, игровые мотивы. Большинство престу-
плений с использованием компьютеров совершается людь-
ми, чья работа или интересы лежат в данной области. 

Среди ведущих характеристик следует выделить:
– преступник в большинстве случаев – мужчина;
– нет зависимости от семейного положения;
– среди преступников преобладает молодое поколение;
– большую роль имеет уровень образования;
– определяющим фактором является социальное поло-

жение, которое киберпреступник стремится улучшить;
– в основном преступления совершаются в одиночку [2, 

с. 23].
Однако меняется постоянно реальность – меняется и об-

раз киберпреступника. И уже в следующем году мы можем 
обсуждать те характеристики, которые сегодня остались не-
замеченными.   
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Под преступлениями против правосудия, связанные с 
неисполнением или уклонением от исполнения судебных ак-
тов, понимаются общественно опасные, противоправные де-
яния, нарушающие общественные отношения, обеспечиваю-
щие деятельность госорганов по реализации задач и целей 
правосудия, как непосредственно посягающие на отношения 
по исполнению судебного акта, так и посягающие на другие 
охраняемые отношения, но сопряженные с нарушением су-
дебных актов.

Уголовный кодекс РФ содержит две группы норм, целью 
которых является непосредственная либо опосредованная 
охрана общественных отношений по реализации судебного 
акта. Как правило, к числу первых относятся преступления, 
предусмотренные гл. 31 УК РФ: ст. 312; ст. 313; ст. 314; ст. 314.1; 
ст. 315; ст. 321 УК РФ1.

Вторая группа норм предусматривает ответственность 
за посягательства на другие охраняемые объекты, но при 
этом они также причиняют вред интересам правосудия. 
Причем само неисполнение судебного акта законодателем 
признается либо криминообразующим, либо квалифициру-
ющим признаком.

С учетом указанного обстоятельства, вторую группу со-
ставляют следующие преступления: ч. 1, ч. 2 ст. 157 УК РФ; ч. 
2 ст. 157 УК РФ; ч. 1 ст. 169 УК РФ; ст. 177 УК РФ.  

К субъективным признакам деяния относятся его субъ-
ект и субъективная сторона.

Субъективной стороной преступления является психи-
ческое отношение субъекта преступления к деянию, которое 

1	 Уголовный	кодекс	Российской	Федерации»	от	13.06.1996	№	63-
ФЗ	(ред.	от	01.07.2021)	//	Собрание	законодательства	Российской	
Федерации.	–	№	25.	–	17.06.1996.	–	Ст.	2954.

он совершает и его последствиям. Субъективная сторона 
преступления включает следующие элементы: вина, мотив и 
цель преступления. Обязательным элементом является толь-
ко вина. 

Следует отметить, что признаки субъективной стороны 
конкретного состава преступления либо называются в диспо-
зиции статьи УК, либо определяются характером преступ-
ного посягательства. Они имеют неодинаковое назначение, 
поскольку вина является обязательным признаком исследу-
емого состава преступления. Без нее отсутствует состав пре-
ступления, а потому не может быть уголовной ответственно-
сти.

Вина выражается в психическом отношении лица к со-
вершенному преступлению в форме умысла и неосторож-
ности. Наука уголовного права рассматривает вину лица, 
проявляющуюся в преступлении как факт объективной дей-
ствительности (то есть как объективную истину), которую 
должен установить следователь, прокурор, суд. 

Под мотивом преступления понимают внутреннее по-
буждение, которым лицо руководствуется при совершении 
преступного деяния. Цель – это источник направленности 
субъекта, его активности. 

Цель составляет базу, то есть психологическую основу, 
на которой зарождается вина, ведь цель возникает еще до со-
вершения преступления. Именно такой подход и отношение 
к этим признакам будет иметь весомое значение для теории 
и практики. Цель является характерным признаком умыш-
ленных преступлений, которые совершаются с прямым 
умыслом. 

Субъектом преступления является физически вменяе-
мое лицо, который на момент совершения преступления до-
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стиг возраста наступления уголовной ответственности. Вме-
няемость нельзя считать предпосылкой вины. Однако так же 
не можно утверждать, что вменяемость и вина – не связанные 
между собой понятия. Соотношение между ними можно на-
звать соотношением формы и содержания, где вменяемость 
составляет содержание, а вина – форму. 

Различные комбинации сознания и воли как отдельных 
элементов вменяемости образуют различные модификации 
вины – ее виды. Вменяемость не существует вне вины. При 
этом вменяемость имеет уголовно правовое значение лишь 
тогда, когда она оформилась в конкретном виде вины, с ко-
торым законодатель связывает наступление уголовной ответ-
ственности за определенное преступление.

Вменяемость – это самостоятельная категория уголовно-
го права, она не является зеркальным отражением невменяе-
мости, обладает своими конкретными признаками и являет-
ся основанием наступления уголовной ответственности. 

Отличительной признаком субъективной стороны ис-
следуемых преступлений является то, что они совершаются 
с прямым умыслом. 

Так, 27 июня 2019 года при освобождении по отбытии 
наказания из ФКУ ИК-2 УФСИН Пащенко Е.С. было выдано 
предписание о необходимости явки к 09 часам 00 минутам 29 
июня 2019 года в Целинный филиал ФКУ УИИ УФСИН Рос-
сии, для постановки на учет.

01 июля 2019 года Е. С. Пащенко прибыл к месту прожи-
вания по адресу: <данные изъяты>. Однако, вопреки предпи-
санию, выданному 27 июня 2019 года в ФКУ ИК-2 УФСИН, Е. 
С. Пащенко, имея прямой преступный умысел, направлен-
ный на злостное уклонение от отбывания наказания, умыш-
ленно, осознавая последствия своих преступных действий, 
достоверно зная об установленных судом ограничениях и не 
желая соблюдать их, преследуя цель злостного уклонения от 
назначенного ему ограничения свободы, не являлся в Целин-
ный филиал ФКУ УИИ УФСИН, расположенный по адресу: 
<данные изъяты> для постановки на учет, а 14 августа 2019 
года самовольно оставил место жительства по адресу: Респу-
блика Калмыкия, Целинный район, пос. Аршан-Булг, ферма 
№ 1, при этом о месте своего пребывания в Целинный фили-
ал ФКУ УИИ УФСИН не сообщил до момента его задержа-
ния сотрудниками полиции, то есть до 08 октября 2019 года.

Установленные судом обстоятельства в своей совокупно-
сти свидетельствуют о злостном уклонении им, как лицом, 
осужденным к ограничению свободы, от отбывания наказа-
ния, то есть действовал с прямым умыслом2.

Кроме того, при уклонении от отбывания наказания и 
от административного надзора обязательным элементом яв-
ляется наличие цели – уклониться от отбывания наказания и 
от административного надзора. В остальных деяниях цели и 
мотивы виновного на квалификацию содеянного не влияют, 
но могут быть учтены при назначении наказания.

Субъект анализируемых деяний – вменяемое физиче-
ское лицо, достигшее 16-летнего возраста (по ч. 2 ст. 157, ч. 3 
ст. 314, ст. 314.1 УК РФ – 18-летнего возраста).

Субъекты преступлений, предусмотренных ст.ст. 157, 
169, 312, 313, 314, 314.1, 315 УК РФ, являются специальными. 
Например, субъектом преступления по ст. 315 УК РФ явля-
ется представитель власти, госслужащий, служащий органа 
местного самоуправления, служащий организации, обязан-
ный исполнять вступившее в законную силу судебное реше-

2	 Приговор	№	1-3/2020	от	28	января	2020	г.	по	делу.	–	[Электрон-
ный	ресурс].	–	Режим	доступа:№	1-3/2020.	https://sudact.ru/.

ние и наделенный полномочиями по исполнению указанной 
обязанности [1]. 

Следует отметить, что большинство государств ЕС при-
держиваются принципа, в соответствии с которым престу-
пление совершается только умышленно, при условии, если 
в норме не указано, что данное преступление может совер-
шаться по неосторожности.

В связи с изложенным нормы уголовного законодатель-
ства государств ЕС, в которых предусмотрена ответствен-
ность за невыполнение судебного решения, в зависимости от 
формы вины, можно поделить на посягательство: 

– которые совершаются с умышленной формой вины 
(ФРГ, Австрия, Франция, Италия, Нидерланды, Швеция, 
Финляндия, Болгария, Чехия, Хорватия); 

– которые совершается как с умышленной формой вины, 
так и с неосторожной (Дания, Хорватия). 

Проанализируем нормы первой группы. Согласно § 288 
«Воспрепятствование принудительному исполнительному 
производству» УК ФРГ предусмотрена уголовная ответствен-
ность лица, которая с намерением воспрепятствовать ис-
полнению судебного решения, в частности, удовлетворению 
требований кредитора, отчуждает части своего имущества 
или исключает возможность доступа к нему. В этом случае 
на умышленность действий виновного указывает намерение. 
Действия лица, ответственность за которые предусмотрена 
в § 271 «Нарушение имущественного ареста» УК Австрии, в 
силу § 7 данного уголовного закона, определяются как умыш-
ленные.

Умышленный характер имеет также нарушение лицом, 
в отношении которого является судебный приказ или судеб-
ный приказ о временном запрете, порядке, предусмотренном 
в соответствующих решениях (раздел 9 (а) УК Финляндии). 
Совершение деяний, направленных на воспрепятствование 
выполнению официального решения, ответственность за ко-
торые предусмотрена в § 348 УК Словакии, на основании § 15 
настоящего уголовного закона определяются как совершен-
ные с умышленной формой вины. Деяния, предусмотренные 
в ст. 337 «Воспрепятствование правосудию и препятствова-
ние вынесению приговора» УК Чехии относительно вмеша-
тельства или существенного обременения исполнения ре-
шения суда или иного государственного органа способами, 
указанными в данной норме, совершаются умышленно.

Умышленными являются деяния (невыполнение обя-
зательства, предусмотренное законом в связи с исполни-
тельным производством, другие обязательства, чем те, что 
содержащихся в исполнительном листе), предусмотренные 
ст. 288 «Воспрепятствование судебного правоприменения» 
УК Венгрии. В ст. 244 УК Польши предусмотрена ответствен-
ность за невыполнение судебного запрета или невыполнение 
распоряжения суда об объявлении решения способом, пред-
усмотренным в нем. Данное преступление против соверше-
ния правосудие в соответствии со ст. 8 УК Польши является 
умышленным. За умышленное или из-за халатности невы-
полнение решения суда, центра или государственного орга-
на, а также несвоевременное выполнение своих юридических 
обязательств, направленных на защиту ребенка или несовер-
шеннолетнего, предусмотрена наказуемость ответственного 
работника в (2) ст. 215 УК Хорватии. 

В целом исследование субъективной стороны неис-
полнения судебного решения или похожего на него состава 
преступления по законодательству государств ЕС дало воз-
можность вычленить подобные и отличные положения по 
сравнению с национальной нормой данного состава престу-



328

Евразийский юридический журнал № 2 (165) 2022

пления. Характерной особенностью является невыполнение 
судебного решения по законодательству государств ЕС ис-
ключительно с прямым умыслом, о чем и есть прямая указа-
ние в диспозициях указанных норм. 

Характерным для национального законодателя является 
определение специальной цели, что является характерной 
особенностью некоторых норм невыполнение судебного ре-
шения по законодательству государств ЕС. Так, например, § 
288 УК ФРГ предусматривает совершение действий предус-
мотренных в диспозиции с намерением воспрепятствовать 
исполнению судебного решения, в части удовлетворения 
требований кредитора; ст. 314-7 УК Франции предусматри-
вает совершение деяния, указанных в диспозиции, с целью 
уклонения от судебных решений; ст. 296 (2) УК Болгарии ука-
зывает на необходимость наличия обязательной цели, в част-
ности: совершение деяния, предусмотренного диспозицией, 
с целью предотвращения / препятствования исполнению су-
дебного решения. 

Для выявления определенных расхождений в отноше-
нии субъектов совершения преступления невыполнение 
судебного решения и положений, которые могут быть ис-
пользованы при совершенствовании УК РФ, мы осуществили 
сравнительно-правовой анализ соответствующих положений 
УК государств ЕС. По субъектному составу, в зависимости от 
признаков субъекта преступные посягательства против невы-
полнения судебного решения и подобные им по законода-
тельству государств ЕС можно разделить на виды де: 

1) субъектом посягательства является любое лицо (Ав-
стрия, Франция, Швеция, Чехия, Словакия, Хорватия, Ита-
лия, Болгария); 

2) субъектом посягательства является специальный 
субъект (ФРГ, Франция, Испания, Италия, Дания, Люксем-
бург, Бельгия, Нидерланды, Финляндия, Хорватия, Венгрия, 
Польша, Болгария, Румыния, Словения, Эстония, Литва); 

3) субъектом посягательства является ответственный ор-
ган так любое лицо (Румыния, Люксембург).

Так, субъектом анализируемого преступления, ответ-
ственность за которое предусмотрено ст. 296 УК Болгарии, 
является лицо, которое препятствует исполнению судебного 
решения о защите от домашнего насилия (1) или лицо, кото-
рое с целью предотвращения или препятствования исполне-
нию судебного решения уничтожает, повреждает, скрывает 
или присваивает предмет (объект), на который ссылается 
судебное решение (2). Нормы второй группы характеризу-
ются исключительно специальным субъектом неисполнения 
судебного решения.

УК Италии в ст. 388 «Умышленное неисполнение ре-
шения суда» субъектом преступления определяется специ-
альный субъект-лицо, осуществляющее в отношении своей 
собственности или собственности третьих лиц, а также лицо, 
осуществляющее в отношении вверенного ему имущества, 
мнимые или мошеннические действия во избежание вы-
полнения гражданских обязанностей, вытекающих из об-
винительного приговора или уклоняющееся от исполнения 
решения суда по гражданскому делу, которое касается опеки 
над детьми или другими лицами с ограниченной дееспособ-
ностью (абз. 1, 2, 4). Также предусмотрено, что ответствен-
ность несет опекун имущества, находящегося под описью 
или судебным арестом или арестом в порядке обеспечения 
иска, который неправомерно отказывается, уклоняется или 
задерживает выполнение административного акта (абз. 5). 
Специальным субъектом такого преступления является 
должник, администратор, генеральный директор, ликвида-

тор юридического лица должника, который уклоняется от 
ответа или предоставляет ложные сведения об имуществе 
или денежном обязательстве, подлежащем описи (абз. 6). 
В таком случае субъектом является лицо, которое наделено 
определенными полномочиями относительно распоряже-
ния имущества.

Анализ субъекта неисполнения судебного решения по 
законодательству государств ЕС дает возможность установить 
ряд сходств и отличий по трактовке субъекта невыполнения 
судебного решения по УК РФ. В частности, большинство про-
анализированных норм государств ЕС содержит указание на 
то, что субъектом неисполнения судебного решения являет-
ся, в основном, физическое лицо. 

Особенностью является также установленная ответствен-
ность юридических лиц за невыполнение судебного решения 
по уголовным кодексам Румынии (ст. 287 УК Румынии) и 
Люксембурга (ст. 391 УК Люксембурга). Субъектом престу-
пления на законодательном уровне признано юридическое 
лицо. Также следует отметить, что разновидность специаль-
ных субъектов невыполнения суд по законодательству госу-
дарств ЕС достаточно обширен. В отличие от специального 
субъекта неисполнения судебного решения по ст. 382 УК 
(должностное лицо или лицо, обязанное выполнить реше-
ние суда), специальными субъектами неисполнения судебно-
го решения по законодательству государств ЕС могут быть: 
лицо, которому грозит принудительное исполнительное 
производство (§ 288 УК ФРГ); юридический или фактический 
руководитель юридического лица (ст. 314-7 УК Франции); 
должник, администратор, генеральный директор, ликвида-
тор юридического лица-должника (ст. 388 УК 122 Италии); 
государственный чиновник, агент или служащий правитель-
ства, независимо от должности или чина (ст. 254 УК Бельгии) 
и др.
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Конституцией РФ в ст. 35 [1] закрепляется неприкосно-
венность частной собственности, частная собственность граж-
дан охраняется законом, однако огромное количество пре-
ступлений связаны именно с завладением чужого имущества. 
УК РФ содержит немалое количество составов преступления, 
так или иначе связанных с незаконным завладением имуще-
ства. Огромную долю в таких преступлениях занимает мо-
шенничество. Стоит также сказать, что преступное сообще-
ство не стоит на месте и активно развивается, преступления 
становятся все более изощренными, появляются новые со-
ставы преступлений, которые хотя и взаимодействуют с уже 
существующими составами, но не регулируют новые виды 
преступлений в полном объеме. 

Мошенничество остается одним из самых распро-
страненных преступлений против собственности в Рос-
сии. В последние годы мошеннические системы стали 
более изощренными и разнообразными. Мошенничество 
совершается во всех сферах жизни общества и экономи-
ки, используются самые разные психологические и ма-

нипулятивные приемы и методы. Такие преступления 
раскрываются в жилищной сфере, предпринимательстве, 
современных технологиях, страховании и даже в сфере 
услуг и во многих других сферах деятельности граждан. 
На основании статьи 159 УК РФ [2] под мошенничеством 
понимается хищение чужого имущества либо приобрете-
ние права на чужое имущество путем обмана или злоупо-
требления доверием.

Мошенничество - более изощренная форма кражи соб-
ственности. Каждый вид обмана имеет однородные черты. 
Хищение или метод хищения — это мошенничество или зло-
употребление доверием, независимо от сферы общественных 
отношений, в которой совершено преступление. Однако за-
конодатель счел необходимым дополнить Уголовный кодекс 
РФ конкретными положениями, регулирующими ответ-
ственность за отдельные виды мошенничества. На основа-
нии Федерального закона от 29 ноября 2012 г. № 207-ФЗ [3], а 
именно ст. 1591–1596 УК РФ, мошенничество будет считаться 
наказуемым, если оно будет совершено в сфере предоставле-
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ния займов, при получении платежей, использовании пла-
тежных карт в хозяйственной деятельности и т.д.

Вместе с принятием закона возникла проблема его при-
менения на основе анализа практики рассмотрения таких 
уголовных дел, многие из которых остаются нерешенными. 
В то же время вопрос об ответственности за отдельные виды 
мошенничества неоднозначен и неоднозначно воспринима-
ется экспертами, оценивающими реформу уголовного зако-
нодательства в этой сфере отношений. Одни авторы высту-
пают за исправление этих дополнений, другие критически 
оценивают и комментируют упомянутый закон. Но оба, не-
сомненно, пытаются заявить о себе, чтобы улучшить общую 
ситуацию с противодействием мошенничеству. Критические 
комментарии по этому вопросу относятся к анализу при-
знаков, характеризующих составы общего и специального 
мошенничества, поскольку новые правила включают другие 
объективные и субъективные показатели, связанные только 
с этими составами, что отличает их от признаков мошенни-
чества, для которых ответственность предусмотрена. ст. 159 
УК РФ.

Следует отметить, что согласно ч. 3 ст. 17 УК РФ, если 
преступление предусмотрено по общим и особым правилам, 
совокупность преступлений отсутствует и наступает уголов-
ная ответственность по особой норме. Это называется конку-
ренцией, по общим и специальным правилам. В этом случае 
специальная норма должна содержать все признаки общей 
нормы, но также должна иметь свои специфические при-
знаки, позволяющие отличить ее от общей нормы. Таким об-
разом, если проанализировать все доказательства существо-
вания специальных норм о мошенничестве (статьи 1591-1596 
УК РФ), можно заметить, что не все эти правила содержат 
характеристики, указанные в ст. 159 УК РФ, присутствуют в 
общей норме. Например, статья 1591 об ответственности в 
сфере кредитования не содержит указания на объективную 
сторону преступления, такого как обман; ст. 1594 об ответ-
ственности в сфере предпринимательской деятельности не 
содержит доказательств хищения чужого имущества и т.д.

Большинство комментариев по поводу несовершенства 
конкретных положений о мошенничестве касаются несоот-
ветствия общего принципа и новых элементов такого деяния, 
различия в определении видов и размеров наказаний за та-
кие правонарушения, а также несовершенства содержания, 
перечисленного в ст. 1591-1596 УК РФ свидетельствует о зло-
употреблениях в различных сферах общественных отноше-
ний, что, как справедливо было отмечено, негативно сказыва-
ется на применении таких норм на практике. В зависимости 
от конкретного вида мошенничества, ответственность за ко-
торый предусмотрена специальными положениями, законо-
датель по-разному определял как способ совершения такого 
правонарушения, так и его последствия, что снова приводит 
к расхождению в определении мошенничества в его класси-
ческом понимании. Таким образом, в сноске к ст. 159 УК РФ, 
прежде всего, под мошенничеством следует понимать хище-
ние чужого имущества, нарушающее права собственника вне 
зависимости от объема и сферы экономической деятельно-
сти и нарушающее права и законные интересы потерпевше-
го.

Авторы считают, необходимым выделить примечание 
и определить крупный и особо крупный размер, который 
будет отличаться от других составов преступления против 
собственности. Этим будет подчеркиваться внимание зако-
нодателя к совершенствованию данной нормы с учетом не-
обходимости ужесточения ответственности за данные виды 

преступлений. Целесообразность выделить примечание так-
же поможет упростить и упорядочить работу лиц, активно 
применяющих право в своей профессиональной деятельно-
сти, а также поспособствует более точному понимаю уголов-
ного закона со стороны обычных граждан. 

Поэтому важно, чтобы сотрудники правоохранитель-
ных органов определял способ мошенничества, поэтому в 
примечании к статье 159 УК РФ должны быть раскрыты при-
знаки обмана и злоупотребления доверием, так посредством 
обмана и злоупотребления доверием совершаются мошен-
нические преступления. Мы считаем, что внесенные выше 
изменения в статью 159 Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации могут помочь улучшить ситуацию в целях противо-
действия разного рода мошенническим действиям. 

Подводя краткий итог, можно сказать, что уголовный за-
кон активно развивается, хотя немного и отстает от развития 
преступности. Принятые поправки в уголовный кодекс в сфе-
ре мошенничество безусловно шаг к улучшению уголовного 
законодательства и уменьшению мошеннических преступле-
ний, однако, внесенные поправки на данный момент не иде-
альны, имеется ряд вопросов, касающиеся ответственности, 
с которыми еще только предстоит столкнуться в будущем. 
Авторы проанализировали ряд новых составов преступле-
ния в сфере мошенничества и внесли свои предложения для 
улучшения уголовного закона и уменьшения количества мо-
шеннических преступлений. Авторы изучили конкуренцию 
между специальными составами мошенничества и общими, 
сделав после анализа ряд выводов. Выделение примечания, 
которое будет указывать на крупный и особо крупный раз-
мер, что поможет отличить одно мошенничество от другого, 
а также выделит признаки обмана и злоупотребления дове-
рием, отличительные признаки которых могут способство-
вать раскрытию преступлений и более точной квалифика-
ции определенных видов мошенничества, что в свою очередь 
приведет к более точной юридической оценке содеянного и 
поспособствует установлению справедливой ответственно-
сти.
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УГОЛОВНЫЙПРОЦЕССУГОЛОВНЫЙПРОЦЕССУГОЛОВНЫЙПРОЦЕСС

Гриценко Н. С.

Институт коллегиального рассмотрения уголовного 
дела всегда играл особую роль в генезисе отечественного уго-
ловного судопроизводства. Однако с полной уверенностью 
можно сказать, что рассматриваемый институт не был пер-
манентным. 

Под воздействием социально-политических факто-
ров изменялась не только правовая природа и форма кол-
легиальности, но и ее удельный вес как основной формы 
состава суда в уголовном процессе: от императивно кол-
легиальных общинных и церковных судов времен Русской 
правды [1; 25-26 с.] до прекращения существования кол-
легиальности как конституционного принципа и Закона 
РФ от 16.07.1993 № 5451-1, который предусмотрел «реши-
тельный поворот от принципа коллегиальности в право-
судии к единоличному правосудию, отражающему черты 
административной юрисдикции, и к освобождению суда 
от обязанности доказывания, активного поиска истины, 
свойственных традиции российского судопроизводства» 
[2; 117 с.].

Действительно ли наука и практика современного уго-
ловного судопроизводства России отдает предпочтение опе-
ративному единоличному рассмотрению уголовного дела, 
как остро заметил А.Д. Бойков, либо тенденция изменилась. 
Именно на этом в рамках данной публикации обратим вни-
мание.

Окончание советского периода развития уголовно-про-
цессуального законодательства характеризуется апогеем кол-
легиальности состава суда при рассмотрении уголовных дел. 
Статья 154 Конституции СССР 1977 г. декларировала, что 
рассмотрение как уголовных, так и гражданских дел во всех 
судах реализуется коллегиально, кроме того, в суде первой 

инстанции - с участием народных заседателей1. Аналогичную 
норму содержала и статья 10 Закона РСФСР от 08.07.1981 «О 
судоустройстве РСФСР» (первоначальная редакция)2, закре-
пляя коллегиальный состав суда при рассмотрении всех уго-
ловных дел. 

Становление Российской Федерации как суверенного и 
независимого государства сопровождалось широким спек-
тром институциональных реформ, в том числе и в сфере уго-
ловного судопроизводства. Так, 16 июля 1993 г. был принят 
уже упомянутый Закон РФ № 5451-1 «О внесении изменений 
и дополнений в Закон РСФСР «О судоустройстве РСФСР», 
Уголовно-процессуальный Кодекс РСФСР и Кодекс РСФСР 
об административных правонарушениях», устанавливаю-
щий дуализм форм состава суда путем изменения статьи 10 
Закона РСФСР «О судоустройстве РСФСР»3. С этого момен-
та рассмотрение гражданских и уголовных дел в судах осу-
ществляется коллегиально и единолично. Несмотря на то, 
что Закон РФ N 5451-1 вводил также в УПК РСФСР норму о 
рассмотрении судом (кроме городских и районных судов) с 
согласия обвиняемого уголовного дела в составе трех профес-

1	 Конституция	СССР	1977	 г.	 (принята	на	внеочередной	VII	 сес-
сии	Верхов.	Совета	СССР	IX	созыва.	7	окт.	1977	г.)	//	Ведомости	
Съезда	нар.	депутатов	СССР	и	Верхов.	Совета	СССР	от	12	окт.	
1977	г.	№	41.	Ст.	617.

2	 О	 судоустройстве	РСФСР:	Закон	РСФСР	от	8	июля	 1981	 г.	 //	
Ведомости	Съезда	нар.	депутатов	РСФСР	от	16	июля	1981	г.	№	
28.	Ст.	976.

3	 О	внесении	изменений	и	дополнений	в	Закон	РФ,	О	судоустрой-
стве	РСФСР“,	Уголовно-процессуальный	кодекс	РСФСР,	Уголов-
ный	кодекс	РСФСР	и	Кодекс	РСФСР	об	административных	право-
нарушениях»:	Закон	РФ	от	16июля	1993	г.	//	Ведомости	Съезда	
нар.	депутатов	РФ	и	Верхов.	Совета	РФ	1993.	№	33.	Ст.	1313.
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сиональных судей, уголовная юстиция активно использовала 
нововведение законодателя о единоличном рассмотрении 
дела. Это подтверждается данными судебной статистики: 
в первой инстанции коллегиальным составом суда в 1993 г. 
рассмотрено 77 % уголовных дел, в 1994 г. - 63 %, в 1995 г. - 64 
%, 1996 г. - 61 % [6; 52 с.]. Критически по этому поводу описал 
ситуацию С.А. Пашин о том, что «нормы сосредотачивают-
ся вокруг действующего единолично профессионального су-
дьи, с каждым годом разбирающего в упрощенном порядке 
все большее количество дел. Получается, что коллегиальное 
рассмотрение дел — это особый порядок разбирательства, и 
урезанные формы судопроизводства его вытесняют» [3; 48 с.].

Современный УПК РФ 2001 года продолжил тенденцию 
к упрощению организации и деятельности судей при рас-
смотрении уголовных дел. Так, в первоначальной редакции 
УПК РФ 2001 года допускалось единоличное рассмотрение 
уголовных дел о преступлениях, максимальное наказание 
за которых не превышает десяти лет. В УПК РФ в редакции 
от 29.05.2002 законодатель вообще не устанавливает никаких 
ограничений, позволяя судьям судов общей юрисдикции 
рассматривать уголовные дела по любой категории престу-
плений, помимо дел, подсудных коллегии в составе профес-
сионального судьи и двух народных заседателей при нали-
чии ходатайства обвиняемого [4; 5 с.]. 

Кроме того, начиная с 01.01.2004 институт народных за-
седателей упразднялся, а на замену ему приходила коллегия 
из трех профессиональных судей федерального суда общей 
юрисдикции4. Трудно не согласиться со справедливым мне-
нием А.Д. Назарова о том, что «сначала исчезли институты 
народных заседателей, общественных защитников и обще-
ственных обвинителей, передачи материалов дела в товари-
щеский суд, а виновного - на поруки трудовому коллективу, 
а сейчас явно прослеживается тенденция единоличного рас-
смотрения уголовных дел и сокращение юрисдикции суда 
присяжных» [5; 120 с.]. По мнению автора, сведение к мини-
муму законодателем коллегиальности, а также участия пред-
ставителей общественности в отправлении правосудия явля-
ется ярким проявлением обвинительного уклона.

Однако впоследствии вектор законодателя меняется на 
противоположный: в целях совершенствования правосудия, 
законности и обоснованности принимаемых судебных актов 
нормативно расширяются условия для коллегиального рас-
смотрения уголовных дел.

Так, Федеральным законом от 29 декабря 2010 г. № 433-
ФЗ «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный ко-
декс Российской Федерации и признании утратившими силу 
отдельных законодательных актов (положений законодатель-
ных актов) Российской Федерации» рассмотрение уголовных 
дела в апелляционном порядке осуществляется судом в со-
ставе трех профессиональных судей за исключением судов 
районного звена, в кассационное рассмотрение уголовных 
дел также осуществляется коллегией в составе не менее трех 
судей.

Федеральным законом от 6 ноября 2011 г. № 292-ФЗ уста-
новлен перечень составов преступлений, уголовные дела по 

4	 О	введении	в	действие	Уголовно-процессуального	кодекса	Рос-
сийской	Федерации»	(в	ред.	Федерального	закона	от	29	мая	2002	
г.	№	59-ФЗ	«О	внесении	изменений	и	дополнений	в	Федераль-
ный	 закон	 „О	 введении	 в	 действие	 Уголовно-процессуального	
кодекса	 Российской	 Федерации“»:	 Федер.	 закон	 от	 18	 декабря	
2001	г.	№	177-ФЗ	//	Собр.	законодательства	Российской	Федера-
ции	от	24	декабря	2001	г.	№	52	(Часть	I).	Ст.	4924;	Собр.	законо-
дательства	РФ.	2002.	№	22.	Ст.	2028.

которым по ходатайству обвиняемого рассматриваются кол-
легией из трех профессиональных судей. Указанный пере-
чень в дальнейшем расширен Федеральными законами от 5 
июня 2012 г. № 54-ФЗ, от 23 июля 2013 г. № 217-ФЗ.

Ярким примером демократизации и возрастания роли 
коллегиальности является также и распространение в уго-
ловном судопроизводстве народного элемента: Федеральный 
закон от 23.06.2016 № 190-ФЗ предусмотрел возможность 
рассмотрения уголовных дел с участием шести присяжных 
заседателей. Именно о суде присяжных как об особой фор-
ме коллегиальности, влекущей наименьший риск судебных 
ошибок, различных злоупотреблений и имеющей наиболь-
шую независимость, было указано еще в Концепции судеб-
ной реформы РСФСР5.

Об устоявшейся тенденции свидетельствует и анализ 
принятых и отклоненных законопроектов. 

Так, Костромской областной Думой был предложен на 
рассмотрение Государственной Думе РФ законопроект № 
444431-4, содержащий в себе положение об изъятии обязан-
ности рассмотрения уголовных дел в первой инстанции в го-
родских, районных и приравненных к ним судах коллегией 
из трех судей. Уголовные дела о тяжких и особо тяжких пре-
ступлениях, по предложению инициатора законопроекта, 
должны рассматриваться коллегией из трех судей Верховно-
го Суда Российской Федерации, верховного суда республики, 
краевого или областного суда, суда города федерального зна-
чения, суда автономной области, суда автономного округа. 
Как указано в пояснительной записке, главным аргументом 
субъектом законотворческой инициативы являлась невостре-
бованность указанной нормы в Костромской области и не-
оправданное содержание в ряде районных судов трех единиц 
федеральных судей6. 

Однако авторы законопроекта не учли, что предложен-
ные положения нарушают принцип, на основании которо-
го установлена возможность рассмотрения уголовного дела 
коллегией из трех судей, а именно - тяжесть совершенного 
преступления. Кроме того, предлагаемые изменения повле-
кут дополнительную нагрузку на суды общей юрисдикции 
субъекта Российской Федерации, так как при наличии хода-
тайства обвиняемого о коллегиальном рассмотрении колле-
гия указанного суда должна будет рассмотреть все уголовные 
дела абсолютно любой степени тяжести. 

Таким образом, предложенный законопроект не толь-
ко противоречил существующим уголовно-процессуальным 
нормам, но и нарушал порядок становления института рас-
смотрения уголовных дел коллегией их трех судей федераль-
ного суда общей юрисдикции, о чем было указано в заклю-
чении Комитета Государственной Думы по гражданскому, 
уголовному, арбитражному и процессуальному законода-
тельству по рассматриваемому законопроекту. В связи с из-
ложенным, законопроект был отклонен.

5	 Постановление	Верховного	Совета	РСФСР	от	24.10.1991	№	1801-
I	 «О	 Концепции	 судебной	 реформы	 в	 РСФСР».	 [Электронный	
ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 http://www.businesspravo.ru/Docum/
DocumShow_DocumID_40216.html.

6	 Законопроект	№	444431-4	«О	внесении	изменений	в	статью	30	
Уголовно-процессуального	 кодекса	 Российской	 Федерации	 (об	
уточнении	 процессуальных	 полномочий	 судьи	 федерального	
суда	общей	юрисдикции	и	коллегии	из	трех	судей	федерально-
го	 суда	 общей	 юрисдикции)»	 //	 Система	 обеспечения	 законо-
дательной	 деятельности	 Государственной	 автоматизированной	
системы	 «Законотворчество».	 [Электронный	 ресурс].	 –	 Режим	
доступа:	https://sozd.duma.gov.ru/bill/916965-7	(дата	обращения	
11.02.2022).
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Признавая важнейшую роль коллегиальности в совре-
менном уголовном процессе, необходимо проанализировать 
актуальное состояние единоличного в судебной стадии уго-
ловного судопроизводства. 

По нашему мнению, коллегиальное рассмотрение бла-
гоприятствуют принятию более объективного решения по 
существу, минимизируя количество судебных ошибок и ис-
ключая «возможность бесконтрольного усмотрения, произ-
вола и злоупотреблений со стороны единолично действую-
щего судьи» [7; 45 с.]. 

Тогда как единоличный состав суда, на наш взгляд, наи-
более полно демонстрирует свою эффективность при рас-
смотрении (апелляционном пересмотре) промежуточных 
решений. Данный тезис подтверждается данными судебной 
статистики. 

Так, в 2018 году судами субъектов РФ рассмотрены в 
апелляционном порядке жалобы и представления на 187 545 
промежуточных судебных решений по уголовным делам, а 
в 2019 году – на 196 121 такое решение. Из количества про-
межуточных судебных решений, которые были рассмотрены 
в порядке апелляции, отменены или изменены в кассацион-
ном порядке: в 2018 году – 2167 решений (1,16 %), в 2019 году 
– 2482 решения (1,27 %)7.

 На основании низкого процента обжалований рассмо-
тренных в апелляционном порядке судами субъектов РФ 
жалоб и представлений на промежуточные судебные ре-
шения, законодатель распространил нормы о единоличном 
рассмотрении апелляционных жалоб и представлений на 
промежуточные решения, принятые в качестве суда первой 
инстанции судом субъекта РФ, на действующий с 01.10.2019 
апелляционный суд общей юрисдикции и апелляционный 
военный суд. 

Также рассматриваемый Федеральный закон от 
21.12.2021 № 426-ФЗ сохранял принцип вариативности соста-
ва суда в зависимости от тяжести преступления: Рассмотре-
ние уголовных дел в кассационном порядке о преступлениях 
небольшой и средней тяжести, а также уголовных дел с кас-
сационными жалобой, представлением на промежуточные 
решения осуществляется судьей кассационного суда общей 
юрисдикции, кассационного военного суда единолично8.

Резюмируя вышеизложенное, можно прийти к следую-
щим выводам.

1. Институт коллегиальности исторически был присущ 
российскому правосудию с древнейших времен и в большей 
или меньшей степени получил свое распространение на каж-
дом этапе развития отечественного уголовно-процессуально-
го законодательства. Пройдя длительный путь эволюции, 
под воздействием исторического опыта и опыта зарубежных 
стран, коллегиальность нашла свое отражение в современ-
ном УПК РФ, что позволяет относить коллегиальность к од-
ной из правовых традиций, отражающей тенденции и зако-
номерности развития российской юстиции.

7	 Пояснительная	записка	к	Законопроекту	№	1145538-7	«О	внесе-
нии	изменений	в	статью	30	Уголовно-процессуального	кодекса	
Российской	Федерации	(о	составе	суда	при	пересмотре	промежу-
точных	судебных	решений	в	апелляционном	и	кассационном	по-
рядке)»	//	Система	обеспечения	законодательной	деятельности	
Государственной	автоматизированной	системы	«Законотворче-
ство».	[Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	http://sozd.duma.
gov.ru/bill/	1145538-7	(дата	обращения	13.02.2022)

8	 Федеральный	закон	от	21.12.2021	№	426-ФЗ	«О	внесении	изме-
нений	 в	 статью	 30	 Уголовно-процессуального	 кодекса	 Россий-
ской	Федерации»//	СПС	«КонсультантПлюс»

2. Анализ актуального законодательства, судебной ста-
тистики и предложенных законопроектов свидетельствует о 
возрастающей роли коллегиального состава суда (коллегией 
из трех профессиональных судей, коллегией присяжных за-
седателей и судьей федерального суда общей юрисдикции) 
при рассмотрении уголовных дел по существу.

3. Единоличный состав суда позволяет, минуя снижение 
качества принимаемых решений и уровня правовых гаран-
тий участников уголовного судопроизводства, сократить сро-
ки рассмотрения жалоб и представлений на промежуточные 
судебные решения и оперативно принимать решения об от-
мене или изменении неправосудных судебных решений и о 
восстановлении нарушенных прав сторон.

4. Последовательное и гармоничное совершенствование 
коллегиального и единоличного в уголовном судопроизвод-
стве позволяет сохранить баланс между снижением времен-
ных, материальных и трудовых судебных издержек и повы-
шением качества отправления правосудия.
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В статье предпринята попытка рассмотреть основные способы совершения преступлений против собственности, таких 
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The article discusses the main ways of committing crimes against property, such as theft, fraud in the delivery of goods and cargo 
in Russia and the world. The author provides a list of the main methods of stealing someone else’s property sent using express delivery 
services for goods and cargo. In addition, the article contains information about the mechanism for detecting these crimes and the 
algorithm for further actions in order to establish the circumstances and persons who committed them.
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В современном мире тенденции сферы обслуживания 
развиваются настолько стремительно, что за ними порой 
сложно угнаться. Все более популярными становятся меха-
низмы доставки товаров или документов с помощью различ-
ных курьерских служб и сервисов. Так, например, еще вчера 
переслать какую-либо посылку или груз в другой город или 
страну было возможно только с помощью Почты России или 
с кем-то из знакомых, направляющихся в нужный регион, а 
сегодня уже активно работают специализированные органи-
зации, занимающиеся перевозкой товаров или документов в 
максимально короткие сроки. Эти сервисы удобны как для 
организаций (в первую очередь, интернет-магазинов, мар-
кет-плейсов (таких как Ozon, Wildberries и пр.), так и для фи-
зических лиц.

Безусловно, это очень облегчает процесс пересылки, по-
скольку серьезно развита сеть курьерской доставки и пункты 
приема и выдачи находятся в шаговой доступности.

Но как это часто бывает, кроме плюсов есть и минусы. 
Данная сфера не является исключением, в ней также регу-
лярно совершаются преступления, как и в любой другой сфе-
ре, имеющей дело с денежными средствами.

В данной статье хотелось бы рассмотреть некоторые 
способы совершения имущественных преступлений в сфере 
экспресс-доставки товаров и грузов по России и миру и меха-
низме их выявления и расследования.

Способ совершения преступления является одним из 
важнейших элементов криминалистической характеристи-
ки. Под криминалистической характеристикой преступлений 
понимают систему криминалистически значимых сведений 
о типичных, закономерно связанных между собой элементах 
определенных категорий преступлений и условиях их совер-
шения [2].

Для успешного раскрытия, расследования (в некоторых 
случаях и предупреждения) имущественных преступлений 
в сфере экспресс-доставки товаров, грузов и документов не-
обходимо установление возможного способа совершения 
данного преступления. Именно от этой информации может 
зависеть направление дальнейшего расследования. 

Итак, в процессе функционирования вышеназванного 
сервиса существует ряд пробелов, которые способствуют со-

вершению преступлений (в частности, мошенничество, кра-
жа) как сотрудниками, так и иными лицами (чаще всего по-
лучателями товара).

Одним из самых распространённых и простых способов 
совершения хищения является получение ранее оплаченной 
посылки (груза) лицом, не являющимся заказчиком, по под-
дельным паспортам, доверенностям или справкам об утере 
паспорта. Механизм выдачи посылки таков: лицо прибывает 
в пункт выдачи и, предъявив сотруднику документ, получает 
посылку. Если сотрудник не добросовестный или по каким-
то причинам не требует паспорт у клиента, это еще больше 
упрощает дело.

Далее, клиент, предъявив поддельный паспорт, справку 
или доверенность, получает посылку. Важным моментом яв-
ляется тот факт, что посылка должна быть заранее оплачена 
заказчиком.

При рассмотрении данной ситуации возникает вопрос: 
откуда преступнику (недобросовестному получателю), не яв-
ляющемуся заказчиком товара, известно о заказе, сроках его 
прибытия в пункт выдачи и о паспортных данных заказчика? 
Вариантов несколько: 

1) слив базы данных клиентов сотрудником службы до-
ставки; 

2) наличие сообщника из числа сотрудников (или быв-
ших сотрудников) службы доставки; 

3) получение данной информации из иных источников 
(подслушал в транспорте, на работе у коллеги, иным случай-
ным образом).

Выявляется факт хищения таким способом, как прави-
ло, только тогда, когда за посылкой приходит настоящий за-
казчик.

В редких случаях заказчик может не прийти (команди-
ровка, госпитализация, забыл, передумал и пр.), тогда факт 
хищения останется незамеченным.

Обсудим некоторые особенности расследования данных 
хищений, а также определим, какие следственные действия 
необходимо произвести в первую очередь.

Облегчает ситуацию то, что обязательным условием 
функционирования пунктов выдачи товаров является на-
личие камер видеонаблюдения (в зале пункта выдачи това-
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ра с голосовым сопровождением, на складе – без такового). 
Данные записи помогут установить признаки внешности 
преступника, если они не были умышленно скрыты или из-
менены или если преступник не занимал положение, пре-
пятствующее его идентификации (отворачивался, наклонял 
голову вниз, прятал лицо под маской (в условиях пандемии), 
в шарф и т. д.).

В случае, если лицо все же возможно рассмотреть на за-
писях камер, необходимо составить фоторобот.

В ходе допроса сотрудника пункта выдачи заказов долж-
ны быть установлены следующие обстоятельства:

– точная дата и время получения товара;
– регламент выдачи заказов;
– способ оповещения заказчика о прибытии посылки;
– документ, предъявленный преступником, и на какое 

имя;
– содержимое посылки, стоимость имущества;
– признаки внешности лица, получившего посылку;
– особенности его речи, походки или иные отличитель-

ные признаки;
– поведение (часто бывает, что такие получатели устраи-

вают скандалы, если сотрудник просит предъявить документ 
или снять медицинскую маску для сравнения фото в паспор-
те с реальной внешностью клиента);

– один или несколько было получателей;
– на транспортном средстве или пешком;
– впервые получатель появился или регулярно получает 

посылки (проверить по записям камер или может сотрудник 
пункта выдачи запомнил, что уже видел этого человека);

– кто еще из сотрудников находился в офисе получения/
выдачи посылки для подтверждения полученной информа-
ции.

В случае если личность преступника установлена, и он 
задержан, необходимо произвести его допрос, обыск по ме-
сту жительства, выемку документов и полученного имуще-
ства, назначить технико-криминалистическую экспертизу 
документов с целью установления подлинности или поддель-
ности предъявленных в ходе получения заказа документов.

При производстве допроса задержанного лица необхо-
димо узнать следующую информацию:

– откуда преступнику стало известно о прибытии заказа 
в конкретный пункт выдачи заказов;

– откуда информация о содержимом посылки;
– с кем из сотрудников службы экспресс-доставки име-

ется связь, посредством чего был присвоен и подтвержден 
чужой идентификационный номер;

– если имеется факт сговора с действующим или быв-
шим сотрудником пункта выдачи, от кого и за какое матери-
альное вознаграждение была получена персональная инфор-
мация о заказчике, заказе и сроке получения;

– однократность или регулярность преступных дей-
ствий;

– посредством какой социальной сети был установлен 
контакт с сотрудником службы доставки, имеется ли пере-
писка с просьбой выдать персональные данные заказчиков 
(клиентов).

Перечень вопросов может расшириться в зависимости 
от объема получаемой информации.

Назначение технико-криминалистической экспертизы 
документов поможет установить способ изготовления или 
подделки документов и использованные для этого техниче-
ские средства, восстановления содержания поврежденных 
документов, исследования материалов документов (бумаги, 
красителей), подлинность или поддельность предъявляемых 
документов [1, с. 142]. В случае если будет установлена под-
линность документа, необходимо установить, откуда он у 
преступника. 

Итогом обыска по месту жительства задержанного лица 
должно быть обнаружение имущества, полученного по под-
дельным документам, а также непосредственно эти докумен-
ты.

В случае, если имущество обнаружено, но нет докумен-
тов, подтверждающих их стоимость, необходимо назначение 
и производство судебно-бухгалтерской экспертизы, которая 
поможет установить сумму материального ущерба [3, с. 168]. 

Следующим распространенным способом является об-
ращение лица (мошенника) к сотруднику службы экспресс-
доставки (например, в социальных сетях есть специальные 
группы), с просьбой за материальное вознаграждение под-

твердить персональный «айди» (определенный информа-
ционный набор символов, который подтверждает личность 
клиента, как правило номер его мобильного телефона), что-
бы в дальнейшем отслеживать передвижение груза и полу-
чать его. В данном случае за вознаграждение сотрудник (быв-
ший) службы доставки может также «слить» базу данных с 
паспортными данными.

Случаи передачи третьим лицам на платной основе све-
дений об отправлениях и их адресатах, персональных дан-
ных, содержимого посылок/отправлений, в том числе сведе-
ний из служебных программ, содержащих всю информацию 
о деятельности службы доставки, не редки (как правило, они 
совершаются бывшим работником пункта выдачи заказов). 
Доступ к служебным информационным программам есть 
только у действующих сотрудников, кроме того, пароли до-
ступа меняются регулярно (примерно раз в два – три меся-
ца). Также часто причастны к данной незаконной деятельно-
сти (оказание справочной помощи, информационной и т. д.) 
действующие работники пунктов выдачи заказов. Соверше-
ние противоправных действий, а также доступ к сведениям 
о персональных данных, отправлениях и их адресатах, со-
держимого посылок/отправлений становится возможным по 
причине несоблюдения требований информационной без-
опасности - несвоевременное удаление учетных записей, па-
ролей уволенных работников, доступ к внутренним системам 
служебных программ пунктов выдачи заказов третьих лиц, 
нарушение либо полное отсутствие периодичности смены 
паролей доступа к внутренним системам служебных инфор-
мационных программ. 

В данном случае особое внимание должно быть обраще-
но на допрос сотрудника службы экспресс-доставки, а также 
представителя службы безопасности данной организации.

При допросе сотрудника службы безопасности в обяза-
тельном порядке должно быть выяснено:

– каковы требования информационной безопасности 
данной организации; 

– кто за нее отвечает; 
– какой документ регламентирует правила оборота пер-

сональной информации;
– кто имеет доступ к этой информации; 
– как осуществляется прекращение доступа сотрудника 

к данной информации в случае увольнения; 
– как часто меняются пароли доступа к информацион-

ной базе данных;
– выявлялись ли случаи «слива» базы данных, каким спо-

собом это было осуществлено, по каким информационным 
или интернет-каналам.

Кроме того, возможно привлечение к производству до-
проса специалиста в области компьютерных технологий для 
дачи консультаций или пояснения показаний допрашивае-
мого. 

Грамотное и профессиональное изучение способов со-
вершения преступлений в сфере экспресс-доставки товаров 
и грузов безусловно способствует эффективному их рассле-
дованию.
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Доросинская А. М.

На сегодняшний день существует определенный меха-
низм борьбы с преступностью. Зачастую несовершеннолет-
ними совершаются тяжкие и особо тяжкие преступления, 
что вызывает определенную проблематику, как со стороны 
государства, так и конкретно со стороны правоохранитель-
ных органов. Именно поэтому такой механизм является бес-
компромиссным.

Для того чтобы максимально объективно и всесторонне 
исследовать характер причиненного вреда и квалифициро-
вать преступное деяние, необходимо дифференцировать уго-
ловную ответственность и индивидуализировать наказание.

При индивидуализации наказания учитываются все осо-
бенности характера деяний, например, совершено престу-
пление впервые или это рецидив; совершено ли оно одним 
лицом или группой лиц; существуют ли такие меры воздей-
ствия на лицо, которые могут освободить лицо от уголовной 
ответственности. В данном вопросе большое значение приоб-

ретает постпреступное поведение лица, которое совершило 
противоправное деяние.

Большую значимость в совершении противоправных 
действий и назначении наказания, занимает несовершенно-
летнее лицо. В данном случае, как на международном уровне, 
так и на национальном, все действия субъектов уголовного 
судопроизводства должны быть направлены не на назначе-
ние наказания, а на исправление несовершеннолетнего лица.

Международное регулирование вопроса, связанного с 
уголовным судопроизводством в отношении несовершенно-
летнего, нашло свое отражение и в национальном (россий-
ском уголовно-процессуальном праве), а именно в УПК РФ в 
ст. 427. Данная норма закрепляет в себе положения о гаран-
тиях прав несовершеннолетнего лица, в отношении которого 
возбуждается уголовное дело. Приоритетное направление – 
это не наказать лицо, а попытаться с помощью мер воспита-
тельного воздействия исправить поведение и криминальную 
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сторону мировоззрения несовершеннолетнего. Данный во-
прос также находит свое отражение и в ст. 90 УК РФ.

Государство в отношении несовершеннолетних разви-
вает политику некарательного регулирования. Это связано 
с возрастными особенностями несовершеннолетних лиц, со-
вершивших противоправное деяние. 

Безусловно, принудительные меры воспитательного воз-
действия отличаются тем, что они применимы только к не-
совершеннолетним, которые совершили преступное деяние 
и которые могут повлиять на данное лицо с целью исправ-
ления его преступного поведения. Обязанность контроли-
ровать их применение лежит на государстве в лице государ-
ственных органов.

Не следует забывать и о такой отличительной черте, 
как специфические, ограниченные сроки применения такой 
меры. Назначение такой меры может освободить лицо от 
ответственности и, конечно же, наказания. Такие черты об-
уславливают социализацию лица, к которому были приме-
нены такие меры, исходя из особенностей возраста.

Механизм последовательных действий и решений до-
знавателя, который нашел свое закрепление в статье 427 Уго-
ловно-процессуального кодекса, представляет собой опреде-
ленный порядок.

Во-первых, принятию итогового решения в рамках 
предварительного расследования всегда предшествует ана-
лиз и оценка собранных в рамках уголовного дела всех дока-
зательств. Не составляет исключение и принятие, рассматри-
ваемого нами решения в отношении несовершеннолетнего. 
В соответствии с кодексом данное решение в рамках произ-
водства дознания вправе принимать дознаватель с согласия 
прокурора. При этом возникает вопрос о возможности при-
нятия решения о рассматриваемом прекращении дознавате-
лем к подозреваемому. Так, в шестой части 427 статьи гово-
рится о подозреваемом, в том числе, а в первой части лишь 
только о таком субъекте как обвиняемый, без указания на по-
дозреваемого. В связи с чем, что является и логичным в рам-
ках проведения расслнедования в форме дознания, предла-
гаем предусмотреть возможность принятия вышеуказанного 
решения и к подозреваемому. 

Аналогичной позиции придерживаются и некоторые 
правоприменительные органы. Так, МВД по Республике 
Крым неоднократно (исх. № 7/4631 от 17.03.2020 и № 7/6672 
от 14.04.2020) обращалось в Прокуратуру Республики Крым 
с письмом о выработке единой правоприменительной прак-
тики по рассматриваемому нами прекращению уголовных 
дел, в том числе и в отношении подозреваемого. Однако, в 
силу отсутствия прямого указания на подозреваемого в ч. 1 
ст. 427 УПК РФ, а также Пленума Верховного Суда Россий-
ской Федерации от 14.02.2000 № 7 Прокуратура Республики 
Крым полагает возможным применить положения первой 
части статьи 427 УПК РФ исключительно к несовершеннолет-
нему обвиняемому, что является дополнительной гарантией 
соблюдения прав несовершеннолетнего. 

Вместе с тем, по нашему мнению, если на момент при-
нятия решения дознавателем в материалах дела установлены 
обстоятельства, предусмотренные как основания для приня-
тия решения, предусмотренные ст. ст. 73, 421 УПК РФ, а кро-
ме этого: тяжесть совершенного преступления (небольшая 
или средняя), доказано, что возможно исправление обвиня-
емого без наказания, рациональность применения воспита-
тельных мер, с решением согласен обвиняемый и законный 
представитель, то привлечение несовершеннолетнего подо-
зреваемого в качестве обвиняемого дополнительных гаран-
тий не создаёт. Таким образом, было бы целесообразно пред-
усмотреть возможность такого прекращения и в отношении 
подозреваемого. В связи с чем полагаем необходимым ч. 1 ст. 
427 УПК РФ дополнить словом «подозреваемого», изложив 
ее в следующей редакции: «Если в ходе предварительного 
расследования уголовного дела о преступлении небольшой 

или средней тяжести будет установлено, что исправление не-
совершеннолетнего подозреваемого или обвиняемого может 
быть достигнуто без применения наказания, то …..». 

Следует также учесть тот факт, что не предусматрено 
обязательным условием для того, чтобы освободить несо-
вершеннолетнего от уголовной ответственности, совершение 
преступления исключительно в первый раз.

На сегодняшний день, при принятии решения о прекра-
щении уголовного преследования с мерой воспитательного 
воздействия не обращается внимание на неоднократность со-
вершенных несовершеннолетним преступлений, что на наш 
взгляд, является недопустимым. Ранее в УПК РСФСР данное 
решение принималось только в случае, если преступление 
совершалось впервые, – это являлось обязательным услови-
ем.

Многие специалисты не перестают утверждать, что 
это условие повлияло бы положительно, тем самым пре-
ступность среди несовершеннолетних начала бы значи-
тельно снижаться. Однако сейчас подростки могут чув-
ствовать определенную безнаказанность, если повторно 
совершают преступления и освобождаются от уголовной 
ответственности. Для устранения иллюзии безнаказанно-
сти было бы целесообразно сохранить возможность при-
нятия такого решения лишь для несовершеннолетних, со-
вершивших преступление впервые, внеся уточнение в ч.1 
ст. 427 УПК РФ и дополнить ст. 90 УК РФ условием, при 
котором несовершеннолетний может быть освобожден 
от уголовной ответственности: только если он совершил 
преступление небольшой или средней тяжести, но при 
обязательном условии, что он совершил данное деяние 
впервые.

Вопрос о возможности исправления обвиняемого без 
применения наказания на практике среди дознавателей но-
сит оценочный характер и решается различными способами, 
как правило — это получение характеризующих материа-
лов из различных организаций и учреждений, должностных 
лиц. На наш взгляд, разъяснения Пленума Верховного суда 
по данному вопросу, позволило бы решить данную пробле-
му и выработать единый порядок подтверждения в материа-
лах уголовного дела возможности исправления обвиняемого 
без применения наказания.

Во-вторых, проанализировав и оценив собранные дока-
зательства, дознаватель должен получить согласие на приня-
тие решение от обвиняемого и его законного представителя. 
На данный момент уголовно-процессуальным кодексом не 
регламентирована форма и порядок получения такого согла-
сия, поэтому среди дознавателей подразделений дознаний 
по Республики Крым нет единого образца среди этого реше-
ния. Одни принимают согласие на принятие решения в виде 
заявления, а другие – делают отметку об этом в протоколе 
допроса. Для исключения таких разногласий при расследо-
вании уголовных дел дознавателями считаем необходимым 
законодательно закрепить форму согласия несовершенно-
летнего и его законных представителей в виде отобранных от 
них заявлений. При это, конечно же, от дознавателя требу-
ется разъяснение порядка прекращения и последствий при-
нятия такого решения.

Вопрос получения согласия на принятие решения о 
прекращении преследования предусмотрен только в отно-
шении обвиняемого (подозреваемого) и его законных пред-
ставителей, но при это абсолютно не учитывается мнение 
потерпевшего, ущемляя таким образом его права. Вышепе-
речисленное позволяет прийти к выводу, что необходимо в 
УПК ввести обязанность дознавателя, который осуществляет 
производство по делу, получать согласие потерпевшего на 
принятие соответствующего решения.

В-третьих, выполнив вышеуказанные действия, дознава-
тель должен систематизировать материалы уголовного дела 
и соответствующим образом их оформить, в соответствии со 
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всеми предусмотренными требованиями уголовно-процес-
суального кодекса.

В-четвертых, после систематизации и оформления, до-
знаватель выносит постановление о прекращении уголовно-
го преследования и возбуждении перед судом ходатайства 
о применении к несовершеннолетнему обвиняемому при-
нудительной меры воспитательного воздействия, предусмо-
тренной ч. 2 ст. 90 УК РФ.

Изученные материалы уголовных дел позволили сде-
лать вывод, что среди дознавателей нет единообразия при 
составлении рассматриваемого постановления. В ст. 427 
УПК РФ, мы считаем, необходимо указать, что данное по-
становление должно составляться по требованиям ст. 213 
УК РФ.

Также, соглашаясь с мнением Пугашовой Г.Н. [6], в связи 
с тем, что дознаватель немало времени проводит с несовер-
шеннолетним, то мы считаем, что при составлении постанов-
ления о прекращении уголовного дела он может высказать 
свое мнение о целесообразности применения к подростку 
принудительных мер воспитательного воздействия.

В-пятых, дознавателю необходимо решить ряд вопро-
сов, связанных с прекращением уголовного преследования, а 
именно: с мерой пресечения, с изъятыми предметами и до-
кументами, с наложением ареста на имущество и другими.

Следующий этап механизма, в-шестых, это ознакомле-
ние и вручение копии решения дознавателем обвиняемому, 
его законному представителю и иным заинтересованным ли-
цам.

Необходимо закрепить обязанность лица, проводящего 
дознание, ставить в известность всех заинтересованных лиц о 
принятом решении, в том числе на обжалование и на заявле-
ние ходатайств. Также, если данные лица будут возражать, то 
это необходимо фиксировать в соответствующем протоколе.

Что касается разъяснений оснований о прекращении 
уголовного дела заинтересованным лицам, то необходимо в 
ч. 3 ст. 213 УПК РФ обязать дознавателя фиксировать факт 
разъяснения оснований прекращения преследования и по-
ступившие при этом возражения от заинтересованных лиц 
в протоколе – протокол ознакомления с основаниями пре-
кращения уголовного преследования с применением прину-
дительной меры воспитательного воздействия.

При наличии заявленных ходатайств от заинтересован-
ных участников, дознавателю необходимо ознакомить их с 
материалами уголовного дела.

В-седьмых, после выполнения всех вышеперечисленных 
действий, дознаватель составляет представление об устране-
нии причин и условий, способствовавших совершению несо-
вершеннолетним преступления в соответствии со статьей 158 
уголовно-процессуального кодекса. 

В-восьмых, составленное постановление о прекращении 
уголовного преследования и возбуждении перед судом хода-
тайства о применении к несовершеннолетнему обвиняемому 
принудительной меры воспитательного воздействия необхо-
димо согласовать с прокурором.

Что касается дознавателя, он вправе участвовать в су-
дебном заседании, однако на практике данные должностные 
лица очень редко присутствуют на судебных заседаниях. Мы 
считаем, что присутствие дознавателя на судебном заседании 
по делу в отношении несовершеннолетних должно быть обя-
зательным. Так как при расследовании уголовного дела при 
изучении материалов и подготовке их к передаче в суд до-
знаватель на протяжении длительного времени общается с 
несовершеннолетним подозреваемым, обвиняемым и может 
сориентировать суд при принятии решения, делая его тем 
самым более мотивированным и целесообразным по отно-
шении к данному лицу.

Подведя итог вышесказанному, мы считаем, что в меха-
низм, рассматриваемого нами прекращения уголовного пре-
следования необходимо включить следующие аспекты:

– во-первых, знакомить всех заинтересованных лиц с 
принятым решением, а также фиксировать их возражения в 
протоколе;

– во-вторых, ввести в ст. 90 УК РФ условие, при котором 
несовершеннолетний может быть освобожден от уголовной 
ответственности: только если он совершил преступление не-
большой или средней тяжести, но при обязательном усло-
вии если он совершил данное деяние впервые.
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Фальшивомонетничество относится к числу преступле-
ний в кредитно-финансовой системе, наносит ущерб эконо-
мике и экономическим связям как внутри страны, так и во 
внешнеэкономической деятельности. Следственно-судебная 
практика свидетельствует о том, что к уголовной ответствен-
ности в основном привлекаются не изготовители фальшивых 
купюр и организаторы, а рядовые сбытчики. 

В настоящее время контингент лиц, занимающихся фаль-
шивомонетничеством, существенно изменился, стал более 
организован и структурирован, среди фальшивомонетчиков 
прослеживается четкая иерархия и строгое распределение 
обязанностей [1].

Развитие информационных технологий и телекомму-
никационных технологий не могло не повлиять на способы 
сбыта поддельных денег. В связи с этим, широкое распро-
странение получил «бесконтактный» способ сбыта фальши-
вых купюр, где полностью исключен контакт лиц, изготавли-
вающих подделки и сбывающих их, с приобретателем. Такой 
способ считается безопасным с точки зрения обнаружения 
указанных лиц и поэтому получает все большую популяр-
ность у преступников.

Алгоритм действий бесконтактного сбыта определен 
таким образом, что фальшивомонетчики размещают в сети 
«Интернет» объявления о продаже фальшивок, в том числе, в 
настоящее время используется для этих целей TOR–браузер. 
У подобных интернет–площадок существует свой рейтинг, 
с форумами, на которых происходит обмен информацией 
о надежности продавца и качестве продаваемого ими това-
ра. Данные объявления и обсуждения на форумах видит по-
купатель, связывается в сети с продавцом, высказывая свои 
намерения о покупке товара, оговорив количество поддель-
ных денежных средств, сумму, за которую осуществляется их 

продажа, способы оплаты и передачи ему подделок. Опла-
та, как правило, происходит через электронные платежные 
системы, такие как, «WebMoney», «Яндекс.Деньги», «Qiwi–
кошелек» и другие, либо перечисление денег осуществля-
ется через систему переводов «WesternUnion», «UNIstream», 
«Корона» и т.п. Как правило, регистрация данных платеж-
ных систем не персонализирована, либо осуществляется на 
подставных лиц, которые ничего не знают о незаконной дея-
тельности фальшивомонетчиков. Одним из способов оплаты 
покупки поддельных денежных знаков в настоящее время 
также стало использование криптовалюты и иных виртуаль-
ных активов, где последние выступают платежным средством 
и перечисляются в оговоренном размере из криптокошелька 
покупателя на счет криптокошелька продавца. Выявление та-
кого рода транзакций и персонализация криптокошельков в 
настоящее время затруднена, ввиду отсутствия должного за-
конодательного закрепления криптовалюты как платежного 
средства и отсутствие регламентации ее оборота на террито-
рии государства; в связи с чем, оплата покупок фальшивых 
денежных купюр таким способом находит все большее рас-
пространение.

После перечисления денежных средств продавец сооб-
щает, где и когда покупатель может забрать «покупку». Так-
же для доставки подделок используются различные транс-
портные компании, в деятельность которых входит доставка 
грузов по всей территории государства без проверки их со-
держимого, а также «Почта России». 

Одним из факторов, обеспечивающих успешное рассле-
дование дел рассматриваемой категории, является их своев-
ременное возбуждение. Материалы доследственной провер-
ки должны быть полными и содержать достаточные данные, 
указывающие на признаки состава преступления [2].
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Доследственная проверка по фактам выявления фаль-
шивомонетничества проводится подразделениями УЭБиПК 
и состоит из следующих мероприятий: 

• рапорт сотрудника полиции об обнаружении призна-
ков преступления или принятие в установленном законом 
порядке заявления о преступлении;

• назначение экспертного исследования с предоставле-
нием эксперту денежных средств, изъятого оборудования 
(материалов) [3]; 

• опрос заявителя; 
• установление и опрос свидетелей, очевидцев; 
• установление и опрос сбытчика (изготовителя) под-

дельных денежных знаков и ценных бумаг. 
• осмотр места происшествия (мест обнаружения, изъятия, 

изготовления, хранения поддельных денег и ценных бумаг). 
При реализации указанных выше мероприятий и оцен-

ки их результатов формируется комплекс доказательств, в 
том числе, на основании которого в последующем будет при-
ниматься решение о возбуждении уголовного дела и решать-
ся вопрос о квалификации действий подозреваемых в изго-
товлении, хранении, перевозке или сбыте поддельных денег. 

Основной доказательственной базой при расследовании 
фальшивомонетничества являются непосредственно обнару-
женные поддельные купюры. Также в ходе проведения след-
ственных действий по данным уголовным делам необходимо 
акцентировать внимание на следующих материальных объ-
ектах:

– литература специфичной тематики и личные записи 
преступников;

– полиграфическое оборудование (печатные станки, 
клише, прессы, резаки для бумаги), копировальная и ком-
пьютерная техника, копиры, принтеры, фотооборудование 
и фотопринадлежности, нумераторы, трафареты, литейные 
формы и др.;

– краска, тушь, химические реактивы, клей;
– специальная бумага или заготовки, идентичные разме-

ру денежных купюр;
– наличие специфичных запахов химической природы 

(при использовании отдельных способов фальшивомонетни-
чества);

– повышенное потребление электроэнергии;
– части материалов, сырья, использовавшиеся при изго-

товлении денежного знака (ценной бумаги) на одежде подо-
зреваемого;

– следы пальцев рук, микрообъекты, следы биологиче-
ского происхождения на материалах, сырье, заготовках, тех-
ническом оборудовании.

При расследовании преступлений рассматриваемого 
вида подлежат доказыванию следующие обстоятельства: 

• действительно ли был факт совершения преступле-
ния, связанный с изготовлением либо сбытом поддельных 
денежных средств;

• преступные действия совершались единолично или 
преступление имеет групповой характер;

• объем изготовленных (сбытых) фальшивых денежных 
средств и ценных бумаг;

• место и время изготовления поддельных денежных 
средств; 

• вид (номиналы, валюта, названия) фальшивых денеж-
ных средств и ценных бумаг;

• данные о личности преступников; 
• способ совершения преступления (изготовления, под-

делки, сбыта); 
• данные о месте хранения фальшивых денег, ценных 

бумаг, сырья и оборудования, используемых для их изготов-
ления;

• как и кем осуществлялся поиск каналов сбыта под-
дельных денег или ценных бумаг в сети Интернет;

• порядок и способ расчетов за сбытые фальшивки;
• какому лицу (лицам) сбывались поддельные купюры;
• имел ли сбытчик умысел на совершение преступле-

ния; 
• объем, номиналы, вид валюты сбытых ранее фальши-

вых купюр; 
• роль и обязанности каждого члена преступной груп-

пы; 
• установление лиц, обладающих информацией о со-

вершенных, совершаемых или готовящихся к совершению 
преступлений, связанных с изготовлением и (или) сбытом 
поддельных денег или ценных бумаг.

Перечень неотложных следственных действий и опера-
тивно-розыскных мероприятий, а также порядок их проведе-
ния, определяются конкретной следственной ситуацией. Она 
характеризуется объемом и достоверностью, имеющейся у 
следователя и оперативного работника исходной кримина-
листически значимой информации.
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Корнакова С. В.

Каак А. П.

Установление эффективного механизма организа-
ции работы правоохранительных органов на этапе при-
ема и рассмотрения сообщения о преступлении является 
одной из важнейших задач государства [1, с. 23; 2, с. 27]. 
Содержание данного этапа призвана раскрывать ст. 144 
УПК РФ. Тем не менее, в указанном нормативном право-
вом акте само понятие «сообщение о преступлении» не 
раскрыто. Необходимо отметить, что в указанной норме 
данное понятие использовано несколько раз, но опреде-
ление этому понятию законодателем трактуется в разных 
значениях.

Так, в ч. ч. 1 и 5 ст. 144 УПК РФ под сообщением о престу-
плении подразумевается не только повод для возбуждения 
уголовного дела, о котором идет речь в п. 3 ч. 1 ст. 140 УПК 
РФ, но и любой другой повод, перечисленный в ч. 1 этой ста-
тьи.

В свою очередь, в ч. 2 анализируемой статьи в этом от-
ношении речь идет только об одном, являющимся одной из 
форм сообщения о совершенном или готовящемся престу-
плении, полученного из иных источников – о распространен-
ном в СМИ сообщении о преступлении.

В следующей норме (в ч. 4 ст. 144 УПК РФ) рассматрива-
емый термин использован уже по другому – в значении за-
явления о преступлении. 

Из изложенного напрашивается вывод о том, что для 
инициации начала уголовного преследования уголовно-про-
цессуальными средствами может проверяться любой повод. 
При этом поступление любого из них означает императив-
ную обязанность незамедлительной на него реакции государ-
ственных органов [3, с. 36].

Кроме этого, отдельными внутриведомственными нор-
мативными правовыми актами также регламентируется 
понятие сообщение о преступлении. Так, в соответствии с 
п. 2.2.1. Инструкции МВД РФ1, сообщение о преступлении 
– «сообщение, изложенное в устной форме, в котором со-
держится информация об обстоятельствах, указывающих 

1	 Приказ	Министерства	внутренних	дел	России	от	29.08.2014	г.	№	
736	«Об	утверждении	Инструкции	о	порядке	приема,	регистра-
ции	 и	 разрешения	 в	 территориальных	 органах	 Министерства	
внутренних	дел	Российской	Федерации	заявлений	и	сообщений	
о	 преступлениях,	 об	 административных	 правонарушениях,	 о	
происшествиях»	//	Российская	газета.	–	2014.	–	№	260.	
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на признаки совершенного или готовящегося преступления; 
анонимное сообщение, содержащее данные о признаках со-
вершенного или готовящегося террористического акта». 

На наш взгляд, с точки зрения логической правильности 
в приведенном определении совершена ошибка слишком 
узкого содержания, оно не охватывает все предусмотренные 
законом случаи. 

Более широкие формулировки приведены в других 
внутриведомственных актах. Так, в соответствии с приказом 
«О едином учете преступлений»2 под сообщением о пре-
ступлении понимаются – «заявление о преступлении, явка 
с повинной, рапорт об обнаружении преступления, к кото-
рым относятся процессуальные и иные документы, предус-
мотренные нормами УПК РФ: заявление потерпевшего или 
его законного представителя по уголовному делу частного 
обвинения; письменное заявление о преступлении, подпи-
санное заявителем; протокол принятия устного заявления о 
преступлении; протокол следственного действия, в который 
внесено устное сообщение о другом преступлении; протокол 
судебного заседания, в который внесено устное сообщение 
о другом преступлении; заявление о явке с повинной; про-
токол явки с повинной; рапорт об обнаружении признаков 
преступления».

Аналогичное по содержанию понятие приведено в пп. 
1 п. 4 Инструкции по организации в органах ФСБ приема, 
регистрации и проверки сообщений о преступлениях и иной 
информации о преступлениях и событиях, угрожающих 
личной и общественной безопасности3.

Заметим, что в вышеуказанных документах имеются 
ссылки на главу 57 УПК РФ, утратившую силу еще в 2007 году. 
Указанное нарушение юридической техники, по не приве-
дению действующих внутриведомственных нормативных 
правовых актов в соответствие с нормами федерального за-
конодательства, указывает на их несовершенство и отсутствие 
должного контроля со стороны органов, их издавших.

Таким образом, рассматриваемое понятие в УПК РФ не 
раскрывается, но его можно найти во внутриведомственных 
приказах, утверждающих инструкции государственных ор-
ганов Российской Федерации, уполномоченных на прием и 
рассмотрение сообщений о преступлениях. При этом, в зако-
нодательстве отсутствует однозначное толкование этих поня-
тий, что является препятствием приведения правопримени-
тельной практики к единообразию, более того встречаются 
случаи, когда анализируемые понятия заменяются синони-
мичными понятиями, такими как «принятие сообщения о 
преступлении», «разрешение сообщения о преступлении», 
«проверка сообщения о преступлении».

2	 Приказ	 Генпрокуратуры	 России	 №	 39,	 МВД	 России	 №	 1070,	
МЧС	России	№	 1021,	Минюста	 России	№	253,	ФСБ	России	№	
780,	Минэкономразвития	России	№	353,	ФСКН	России	№	399	от	
29.12.2005	 (ред.	 от	 15.10.2019)	«О	едином	учете	преступлений»	
(вместе	с	«Типовым	положением	о	едином	порядке	организации	
приема,	регистрации	и	проверки	сообщений	о	преступлениях»,	
«Положением	о	 едином	порядке	регистрации	уголовных	дел	и	
учета	 преступлений»,	 «Инструкцией	 о	 порядке	 заполнения	 и	
представления	учетных	документов»)	(Зарегистрировано	в	Ми-
нюсте	России	30.12.2005	№	7339)	//	Российская	газета.	–	2006.	
–	№13.

3	 Приказ	ФСБ	РФ	от	16.05.2006	№	205	«Об	утверждении	Инструк-
ции	по	организации	в	органах	Федеральной	службы	безопасно-
сти	приема,	регистрации	и	проверки	сообщений	о	преступлени-
ях	и	иной	информации	о	преступлениях	и	событиях,	угрожаю-
щих	личной	и	общественной	безопасности»	(Зарегистрировано	
в	Минюсте	РФ	09.10.2006	№	8364)	//	Российская	газета.	–	2006.	
–	№	236.

Как представляется, ситуацию, когда уголовно-процес-
суальное понятие раскрывается лишь на межведомственном 
уровне, нельзя признать оправданной. Безусловно, принятие 
различными органами правопорядка подзаконных актов 
призвано более полно регулировать их деятельность с уче-
том присущих им специфики и особенностей, но это не озна-
чает, что в федеральном законодательстве можно «опустить» 
определение важных с точки зрения организации процессу-
альной деятельности понятий.

В связи с этим нами разделяется позиция ряда теорети-
ков, критически оценивающих регулирование такой «важ-
ной стадии» в большей степени на уровне различных ведом-
ственных актов. Следствием такого положения могут быть 
трудности в достижении единообразной регламентации не-
которых процессуальных вопросов, что, в свою очередь, вряд 
ли может способствовать укреплению законности [4, с. 11]. 

Наличие сложностей в одинаковом и правильном тол-
ковании, а, значит, и применении норм закона, в первую 
очередь, для самих сотрудников правоохранительных ор-
ганов, недопустимо с позиции единообразного понимания 
цели уголовного судопроизводства. В этой связи трудно не 
признать обоснованной позицию А. В. Будченко, подчерки-
вающим необходимость регулирования вопросов уголовного 
судопроизводства исключительно самим уголовно-процес-
суальным законом. Во-первых, именно он является законом 
специального назначения. И, во-вторых, как это предписыва-
ется положениями ст. 1 УПК РФ» [5, с. 53]. 

Таким образом, сообщение о преступлении – это ин-
формация о совершенном или готовящемся к совершению 
деянии, запрещенном уголовным законодательством, при 
поступлении информации о котором, должностное лицо 
органа расследования обязано совершить юридически зна-
чимые действия, предусмотренные УПК РФ. Думается, что 
осмысление уголовно-процессуального понятия не должно 
предполагать его собирательного толкования, а иметь ис-
ключающее разночтение вполне конкретное и однозначное 
содержание, для чего необходимо отразить его определение 
в ст. 5 УПК РФ.
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В статье раскрываются основные положения международных договоров, иных нормативных документов, регламентирующих 
международное сотрудничество в сфере уголовного преследования. Раскрываются такие понятия, как возбуждение и 
осуществление уголовного преследования. Рассматриваются разные точки зрения ученых в отношении понятий «возбуждение 
уголовного преследования» и «осуществление уголовного преследования». Анализ учебной литературы показал, что одни авторы 
считают, что в основе указанных понятий лежит определение момента с чего начинается возбуждение уголовного преследования 
и когда начинается его осуществление. Так, многие авторы считают, что возбуждение уголовного преследования начинается с 
момента возбуждения уголовного дела, а осуществление уголовного преследования начинается с вынесения постановления о 
возбуждении уголовного дела, а именно только документ предшествует возбуждению уголовного преследования. Другие авторы 
считают, что возбуждение уголовного преследования — это часть уголовного преследования. Проведен анализ международных 
нормативных документов по вопросам оказания правовой помощи в сфере уголовного преследования.
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the field of criminal prosecution. Such concepts as initiation and implementation of criminal prosecution are revealed. The different points 
of view of scientists in relation to the concepts of “initiation of criminal prosecution” and “implementation of criminal prosecution” are 
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Правовая система иностранных государств предшеству-
ет опыту по обмену информацией в сфере уголовного пре-
следования.

Анализ нормативных документов в сфере международ-
ного сотрудничества по уголовному преследованию пока-
зал, что во всех документах, а именно в Минской конвенции, 
международных договорах, Конституции Российской Феде-
рации, Минимальных стандартных правилах Организации 
Объединенных Наций об отправлении правосудии, Конвен-
ции Организации Объединенных Наций против коррупции 
и другие регламентированы понятие, условие правовой по-
мощи в сфере уголовного преследования. Но, ни в одном 
международном документе не раскрывается понятие «уго-
ловное преследование».

Итак, в соответствии с международным договором заклю-
ченным между нашим государством и Латвией, регламентиро-
вано, что государство возбуждает уголовное дело в отношении 
подозреваемых лиц в совершении преступления по основани-
ям предусмотренным законодательством того государства, на 
территории которого находится такое лицо [1]. 

Анализ Минской конвенции показал, что по поручению 
другого государства данное государство начинает уголовное 
преследование в отношении подозреваемого лица в совер-
шении преступления.

Анализ учебной литературы в сфере уголовного пресле-
дования показал, что остается дискуссионным вопросом среди 
ученых в различие между понятиями возбуждение уголовного 
преследования и осуществления уголовного преследования.

В юридической литературе существуют разные точки зрения 
по поводу понятия возбуждения уголовного преследования.

Одни авторы считают, что уголовное преследование 
начинается с момента возбуждения уголовного дела, а по-
становление о возбуждении уголовного дела есть акт воз-
буждения уголовного преследования. Другие ученые при-
держиваются мнения, что актом возбуждения уголовного 
преследования будет постановление о привлечении лица в 
качестве обвиняемого. Анализ норм уголовно-процессуаль-
ного законодательства нашего государства показал, что в 
российском законодательстве не закреплены данные поня-
тия. Таким образом, так и остается дискуссионным вопросом 
возбуждение уголовного преследования — это возбуждение 
уголовного дела или предъявление обвинения или поддер-
жание обвинения в суде.

Другие авторы считают, что сначала будет возбуждение 
уголовного дела, затем предварительное следствие, а после и 
уголовное преследование. Это может быть только в том слу-
чае, если материал у следователя обладает полнотой собран-
ных доказательств вследствие чего возможно и возбудить 
уголовное преследование в отношении лица, совершившего 
преступление. А тогда актом возбуждения уголовного пре-
следования является постановление о привлечении такого 
лица к уголовной ответственности в качестве обвиняемого.

Анализ международных нормативных документов по-
казал, что взаимодействие в сфере уголовного преследования 
осуществляется в соответствии с Минской конвенции каждая 
сторона (государство) обязуется по поручению другой сторо-
ны (государство) осуществлять в соответствии со своим зако-
нодательством уголовное преследование против собственных 
граждан, подозреваемых в совершении преступления. Так же 
регламентировано, что уголовное преследование возбужда-
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ется только в отношении конкретного лица, подозреваемого 
или обвиняемого в совершении преступления [2].

Ошибочно утверждать, что в соответствии с полученны-
ми материалами необходимыми для уголовного преследова-
ния те лица, которые указаны в поручении в отношении всех 
и необходимо проводить уголовное преследование.

Данное процессуальное действие проводится в отноше-
нии конкретного лица.

Таким образом, в поручении об осуществлении уголов-
ного преследования необходимо указывать сведения лица, в 
отношении которого необходимо провести уголовное пре-
следование.

Уголовное преследование проводится в соответствии с 
нормами процессуального законодательства только в отно-
шении подозреваемого или обвиняемого в совершение пре-
ступления. Для этого необходимо соответствующими нор-
мами того государства, на территории которого возбуждено 
уголовное дело собрать полноту и достоверность данных, 
доказательств, которые указывают на совершение преступле-
ния тем или иным лицом.

В соответствии со ст. 80 Минской конвенции регламен-
тирован порядок оформления поручения об уголовном пре-
следовании.

Анализ процессуальных документов нашего госу-
дарства, Минской конвенции показал, что осуществление 
уголовного преследования на территории российского го-
сударства возложено на Генерального прокурора нашего го-
сударства. После получения поручения об уголовном пресле-
довании Генеральный прокурор РФ выносит постановление о 
возбуждении уголовного преследования после проведенной 
проверки на обоснованность и законность полученного по-
ручения. В некоторых случаях Генеральный прокурор РФ 
может поручить следственным органам нашего государства 
провести дополнительное расследование.

Учитывая нормы Минской конвенции основанием к 
производству уголовного преследования, является полу-
ченное ходатайство от соответствующих органах другого 
государства. Данное ходатайство является процессуальным 
документом, составленным в соответствии с нормами уголов-
но-процессуального законодательства РФ и нормами между-
народного законодательства по вопросам оказания правовой 
помощи.

Данный документ должен содержать все сведения об 
учреждении или органе от которого направляется ходатай-
ство, а также информацию о совершенном преступлении, 
указанным в материалах уголовного дела, времени, месте его 
совершения, положение законодательства на основании ко-
торого осуществляется уголовное преследование, а также в 
соответствии с которым данный факт является преступным 
деянием, данные лица, совершившее преступление, раз-
мер ущерба, причиненный данным преступлением. Так же 
к ходатайству прикладываются материалы уголовного дела, 
являющиеся доказательствами по данному делу и указываю-
щие на конкретное лицо, которое совершило преступление.

Так же в ходатайстве указывается заключение между-
народного договора по оказанию правовой помощи между 
определенными государствами.

В ходе отправления ходатайства об осуществлении уго-
ловного преследования на территории РФ к такому докумен-
ту прикладываются все материалы уголовного дела возбуж-
денного на территории того государства, где было совершено 
преступление. Оформляются соответствующие материалы 
на основании уголовно-процессуального законодательства 
РФ и передаются для производства дальнейшего расследова-
ния в следственные органы РФ.

Уголовное преследование начинается с момента посту-
пления в Генеральную прокуратуру РФ следующих процес-
суальных документов: самого уголовного дела и материалов, 
являющихся основанием к началу движения уголовного пре-
следования.

Действия и мероприятия, проводящие в сфере уголов-
ного преследования, не должны выходить за рамки тех по-
ручений, которые указаны в запросе. Все процессуальные 
мероприятия необходимо проводить в соответствии с нор-
мами уголовно-процессуального кодекса РФ совместно с за-
конодательством другого государства. В данном случае меро-
приятия по уголовному преследованию будут проводиться 
на основе принципов, закрепленных нормами Уголовно-про-
цессуального кодекса РФ.

Взаимосвязь теории с практикой показывает, что прак-
тическая деятельность в сфере уголовного преследования от-
личается и не всегда соответствует нормам законодательства 
нашего государства и зарубежного.

Так, в 90-х годах поступило поручение из Генеральной 
прокуратуры Украины в наше государство об уголовном пре-
следовании в отношении гражданина Иванова И. И., кото-
рый является подозреваемым в совершении преступления с 
соответствующими материалами уголовного дела.

Следственными органами Украины проведено расследо-
вание преступления, в ходе которого было установлено, что 
Иванов И. И. совершил преступление. Данное лицо являет-
ся гражданином РФ и по собранным следствием Украины 
сведениям, находится на территории РФ. В целях привлече-
ния данного лица к уголовной ответственности, необходимо 
было провести уголовное преследование на территории РФ. 
Так же следствием Украины было установлено, что Иванов И. 
И. уклоняется от ответственности. В соответствии с нормами 
международного документа об оказании правовой помощи, 
а именно Минской конвенции, в Генеральную прокуратуру 
РФ было отправлено поручение об уголовной ответственно-
сти (ст. 72, 73). В результате чего было установлено местона-
хождение подозреваемого Иванова И. И. и данное лицо было 
признано обвиняемым. Вскоре, после проведенных соответ-
ствующих следственных мероприятий уголовное дело с об-
винительным заключением было направлено в прокуратуру, 
а затем в суд. Суд вернул уголовное дело с обвинительным за-
ключением и в качестве основания указал на необходимость 
передачи данного дела в следственные органы Украины, так, 
как нарушены, были основания передачи уголовного дела из 
одного государства в другое (ст. 80 Минской конвенции).

При рассмотрении материалов уголовного дела было 
установлено, что не продлены сроки следствия.

Таким образом, был ряд нарушений в соответствии с 
нормами уголовно-процессуального законодательства РФ и 
международных документов.

Учитывая нормы Уголовно-процессуального кодекса 
РФ, суд не мог отказаться от принятия уголовного дела. В со-
ответствии со ст. 214 УПК РФ судья должен был принять одно 
из решений, перечень которых является исчерпывающим [3]. 
Необходимо было при установлении постановления о пре-
кращении уголовного дела или уголовного преследования 
незаконным или необоснованным направить постановление 
об исполнении своего решения прокурору РФ или удовлет-
ворить ходатайство или жалобу прокурора.

Учитывая нормы российского законодательства и меж-
дународных документов в сфере уголовного преследования, 
а также применение теории на практике, возникает ряд во-
просов, которые необходимо регламентировать законода-
тельством РФ и иностранного государства.

На практике следственные органы сталкиваются с таки-
ми случаями, когда подозреваемого заключают под стражу, 
а он является гражданином того государства, на территории 
которого он задержан. 

Таким образом, возникает вопрос, если лицо совершив-
шее преступление на территории одного государства нахо-
дится после совершения им преступления на территории 
другого государства, гражданином которого он является, мо-
жет ли данное государство в отношении такого лица возбуж-
дать уголовное дело.

Такие примеры не единичны, что требует их скорейшего 
законодательного регулирования.
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В условиях периодического изменения Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (далее по тексту 
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в сфере понимания и использования производства обыска в ходе уголовного процесса требуют комплексной работы над 
теорией и рекомендациями. Целью и задачами исследования являются анализ понятия и сущности обыска как следственного 
действия, определение цели и задач обыска как следственного действия. Методологическую основу данного исследования 
составляет совокупность методов научного познания. Делается вывод, что при производстве обыска возникает достаточно 
большое количество проблем, среди которых определены проблемы, возникающие в связи с отсутствием законодательного 
определения обыска, а также проблемы при определении основания производства обыска.
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TOTHEQUESTIONOFTHEESSENCEOFTHESEARCHASANINVESTIGATIVEACTION

In the context of periodic changes in the Criminal Procedure Code of the Russian Federation (hereinafter referred to as the Code 
of Criminal Procedure of the Russian Federation), improving the quality of pre-trial and judicial proceedings, as well as the work of law 
enforcement agencies in the field of understanding and using search operations during criminal proceedings require comprehensive 
work on theory and recommendations. The purpose and objectives of the study are to analyze the concept and essence of the search 
as an investigative action, to determine the purpose and objectives of the search as an investigative action. The methodological basis of 
this study is a set of methods of scientific cognition. It is concluded that a sufficiently large number of problems arise during the search, 
among which the problems arising from the lack of a legislative definition of the search, as well as problems in determining the basis of 
the search, are identified.

Keywords: evidence, investigative action, search, seizure, the purpose and objectives of the search, the legal basis of the search, 
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Особенность обыска, как следственного действия, состо-
ит в том, что при их производстве происходит принудитель-
ное изъятие отдельных предметов, документов, которые впо-
следствии могут быть использованы в качестве доказательств 
по уголовному делу. Проведение обыска может быть связано 
с ограничением конституционного права граждан, напри-
мер, права на неприкосновенность жилища. 

Первоначально следует обратить внимание на то, что за-
конодателем не дается определения понятия обыска, а опре-
деляются основания и порядок производства данного след-
ственного действия.

Цель обыска совпадает с целью, для которой проводят-
ся все следственные действия, однако при этом имеет опре-
деленную специфику. Если рассматривать обыск, который 
проводится уже после того, как по делу были допрошены 
свидетели и потерпевший, то такой обыск может ставить сво-
ей целью и проверку данные полученных в ходе проведения 
иных следственных действий [6].

В советский период ученые неоднократно указывали на 
недостаток в регламентации законодателем обыска, в частно-
сти на то, что в нормах уголовно-процессуального законода-
тельства не давалось четкое определение данному следствен-
ному действию. 

В 1961 году А.Р. Ратиновым было сформулировано поня-
тие обыска, которое является общепризнанным. Признание 
данного ученым определения, проявляется в том, что в даль-
нейшем авторами предпринимались попытки дополнить 
определение какими-то дополнительными признаками, но 
суть такого определения осталась неизменной.

По мнению, А.Р. Ратинова под обыском следует пони-
мать такое следственное действие, сущность которого состоит 

в принудительном обследовании объекта, которое проводит-
ся в целях отыскания и изъятия предметов, имеющих значе-
ние для дела, а также обнаружения разыскиваемых лиц.

Р.С.Белкин уточняет данное определение путем допол-
нение перечнем объектов, которые подлежат изъятию в ходе 
производства обыска [3].

В настоящее время, ученые в ходе исследований, также 
делают попытки сформулировать понятие обыска. 

Так, С.А. Шейфер предлагает более расширенное опре-
деление обыска, в котором отражаются как познавательный, 
так и принудительный характер обыска. По его мнению, под 
обыском следует понимать принудительное обследование 
объекта, которое основано на наблюдении и осуществляется 
на основании положений действующего законодательства. 
При этом автором выделяется такая целью обыска как оты-
скание и изъятие вещественных доказательств, а также разы-
скиваемых лиц и трупов [8]. 

В действующем УПК РФ нормы, которые устанавливают 
процессуальный порядок производства обыска находятся в 
главе 25. Положения данной главы регламентируют основа-
ния и порядок проведения обыска.

Для того, чтобы охарактеризовать познавательную сущ-
ность обыска необходимо понимать, как отражаются следы 
преступления в материалах уголовного дела. Здесь важное 
значение имеют методы научного познания эмпирического 
уровня.

Так, например, на основании анализа тактических при-
емов, которые могут применяться в ходе производства обы-
ска, можно установить, что при производстве обыска исполь-
зуется метод наблюдения, который проявляется в том, что 
при производстве обыска может осуществлять наблюдение 
за поведением субъекта, у которого проводится обыск и в 
результате такого наблюдения можно установить моменты, 
когда обыскиваемый находится в стрессовой ситуации или 

*	 Уголовно-процессуальный	 кодекс	 Российской	 Федерации	 от	
18.12.2001	№	177-ФЗ	//	Российская	газета.	№	249.	22.12.2001.
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сильно нервничает, что позволяет сделать вывод о том, что 
поиск идет в правильном направлении.

Также при производстве обыска допускается примене-
ние метода измерений. Обращаясь к положениям ст. 166-167 
УПК РФ можно говорить и о том, что применяется метод 
описания ходов и результатов обыска.

Вопросы о производстве обыска получили свое закре-
пления в главе 25 УПК РФ. Для уяснения отдельных положе-
ний данной главы, необходимо обращаться к принципам 
уголовного процесса, а также к процессуальному статусу 
его участников. В качестве примера можно привести про-
ведение обыска в помещении адвоката, правила которого 
закреплены в положениях отдельной статьи.

Таким образом, в соответствии с положениями рос-
сийского уголовного процессуального закона (ст. 182 УПК 
РФ) общая уголовно-процессуальная модель поиска содер-
жит следующие основные положения: Первым положени-
ем является положение о необходимости основания для 
производства обыска.

Вторым положением то, что поиск осуществляется на 
основании решения следователя либо суда, в зависимости 
от вида обыска, а также статуса лица, у которого такой 
обыск проводится; 

Третьим положением является правило о необходимо-
сти предлагать добровольно выдавать предметы, документы 
и ценности, подлежащие конфискации; 

Четвертое положение состоит в том, что любые поме-
щения могут быть открыты во время процесса поиска, если 
владелец отказывается открыть их добровольно; 

Пятое положение касается необходимости соблюдения 
о фиксации и упаковке изъятого.

Основываясь на анализе взглядов ученых на природу 
поиска, представляется возможным определить понятие 
«поиск». Поиск в системе следственных действий может 
рассматриваться как обыск и как обязательное обследова-
ние отдельных объектов и лиц с целью обнаружения и за-
хвата объектов и документов, имеющих отношение к делу, 
а также обнаружения разыскиваемых лиц и трупов.

Задачи обыска вытекают из цели данного следственного 
действия и позволяют ее конкретизировать и достичь в ходе 
производства обыска.

Задачами обыска являются: 
1. поиск и изъятие предметов доказательной ценно-

сти, которые являются: орудиями и средствами преступ-
ности; предметами преступных деяний и т.п. Для дости-
жения такой задачи следователь может привлечь к участию 
в обыске лиц, которые обладают специальными познаниями 
и могут осуществлять помощь в изъятии отдельных предме-
тов. 

2. Обнаружение разыскиваемых лиц, а также матери-
алов, характеризующих личность и облегчающих поиск; 

3. Поиск имущества, которое может обеспечить ком-
пенсацию за материальный ущерб и подлежать конфиска-
ции. Кроме того, во время обыска должны быть обязатель-
но изъяты предметы, которые запрещены к обращению. 

Также приведенный перечень может быть расширен 
за счет задачи по установлению источника получения дру-
гих доказательств. Для решения такой могут привлекаться 
специалисты кинологи, оперативные сотрудники.

Из вышеуказанных задач вытекает четвертая задача, 
сущность которой состоит в выдвижении следственных вер-
сий о совершенном преступлении и лице, его совершившем.

Пятой задачей является задача по решению вопроса о 
приобщении изъятого к материалам уголовного дела. В тех 
случаях, когда изъятое к обстоятельствам расследования от-
ношения не имеет, следователь может принять решение о 
выделении материалов для проведения дополнительной 
проверки.

И последней задачей является проверка иных источни-
ков доказательств по делу. В качестве примера можно при-
вести обыск, который производится после показаний свиде-
теля, который обнаружил орудие преступления.

Во многих случаях обыск является срочным след-
ственным действием и должен быть незамедлительно осу-
ществлен, как только это станет необходимым, чтобы не 
допустить, чтобы заинтересованные лица более глубоко 
скрыли или уничтожили следы преступления. 

Основной целью поиска, который осуществляется в 
ходе производства обыска, является сбор доказательств. 
Также можно провести поиск, чтобы найти разыскивае-
мых людей и трупы. 

Обыск является следственным действием, которое отно-
сится к группе первоначальных следственных действий. При 
проведении обыска каждый изъятый предмет подлежит ос-
мотру, фиксации (путем фотосъемки), упаковке. Кроме того, 
каждый предмет должен быть надлежащим образом (опе-
чатан и скреплен подписями понятых и участвующих лиц) 
упакован.

Итак, обыск является следственным действием, кото-
рый, как правило, проводится на первоначальном этапе рас-
следования уголовного дела. Законодателем в нормах уголов-
но-процессуального законодательства не дается определение 
данного следственного действия, а указывается только на ос-
нования и порядок его производства, что вызывает опреде-
ленные затруднения в практической деятельности. 

И в заключении следует обратить внимание на значение 
обыска как вида следственного действия. В целом значимость 
обыска проявляется в том, что благодаря закреплению дан-
ного следственного действия, лица, ведущие расследование 
получили возможность проводить принудительное обследо-
вания, в результате которого могут быть изъяты предметы, 
орудия и средства совершения преступления [5].

Фактическое основание для производства обыска долж-
но складываться из трех составляющих. 

Первой составляющей фактических оснований является 
цель обыска. В данном случае, по уголовному делу должны 
быть установлены факты, которые подтверждают наличие 
похищенного имущества и его приметы, либо установлены 
приметы орудия совершения преступления. Также к цели, 
как составляющей фактических оснований можно относить 
и данные от оперативных служб о возможной причастности 
субъекта к совершению иных преступлений, поэтому лицо, 
ведущее расследование может прийти к выводу о том, что 
проведение обыска необходимо даже в тех случаях, когда в 
рамках дела изъяты были уже все доказательства совершен-
ного преступления.

Второй составляющей являются допустимые источни-
ки, которые могут содержать информацию, на основании ко-
торой делается вывод о том, что проведение обыска было бы 
целесообразно или даже необходимо. Таким источниками 
могут выступать протоколы допросов, рапорта оперативных 
сотрудников и иные источники.

Третьей составляющей является объем фактических 
данных, на основании которых делается предположитель-
ный вывод о том, что цель обыска может быть достигнута. 
Данная составляющая является самой сложной и фактиче-
ски совпадает с законодательной формулировкой о необхо-
димости наличия достаточных данных.

Вопросы достаточных данных стали предметом научных 
исследований. Авторам предлагается достаточно специфич-
ные подходы к определению достаточности. 

Так, У.Н. Ахмелова указывает на необходимость анализа 
всех доказательств, которые были получены в ходе расследо-
вания, а также проанализировать и те материалы, которые 
были предоставлены оперативными подразделениями [1].

Такая позиция в целом соответствует сложившей пози-
ции как теории, так и в правоприменительной деятельности. 
Но далее автор отмечает необходимость принимать меры к 
установлению мотивации лица на совершение преступле-
ния, а также его индивидуальные психологические особен-
ности., что может позволить выделить специфику объекта 
поиска.

С одной стороны, с такой позицией можно согласиться, 
но использовать такой подход можно на стадии, когда про-
ведение обыска не является неотложным следственным дей-
ствием. 

В тех случаях, когда решение о производстве обыска 
принимается в течении небольшого промежутка времени 
после совершения преступления, либо после того, как право-
охранительным органам стало известно о том, что такое пре-
ступление совершено, объективно очень сложно составить 
психологический портрет подозреваемого. 

В таких ситуациях более целесообразно основываясь на 
факторе внезапности проводить обыск, так как это может 
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позволить достичь результата, а именно в ходе обыска будут 
изъяты предметы, которые впоследствии могут быть исполь-
зованы в качестве доказательств. Попытки установить психо-
логический портрет подозреваемого могут привести к тому, 
что доказательства будут утрачены. Кроме того, использова-
ние психологических особенностей личности больше харак-
терно для тактики обыска.

Такой позиции придерживаются Сапрунов А.Г. и Дани-
льян Э.С., в работе которых отмечено, что в тех случаях, когда 
обыск не является внезапным, это приводит к тому, что та-
кой обыск может стать неэффективным. Однако, проведения 
обыска не может быть безосновательным. Это означает, что 
решение должно быть основано на том, что по месту произ-
водства обыска могут быть обнаружены предметы, которые 
имеют значение для дела.

Далее авторы обращают внимание на необходимость 
подготовки к производству данного следственного действия, 
которая состоит в том, что должна быть собрана вся возмож-
ная информация, а также при производстве обыска должны 
быть применены необходимые технические средства [4]. 

Обыску присуща познавательная сторона, что проявля-
ется в том, что при производстве обыска лицо, ведущее рас-
следование может получить фактические данные, а также 
сведения об обстоятельствах, подлежащих доказыванию по 
уголовном делу. Также при производстве обыска появляется 
возможность изъять предметы, документы, орудия и сред-
ства совершения преступления, т.е. изъять доказательства, 
которые впоследствии могут быть использованы по делу.

Следует отметить, что на первоначальном этапе, т.е. на 
этапе принятия решения о необходимости производства 
обыска, лицо, ведущее расследование только может предпо-
ложить о том, что производство обыска позволит получить 
необходимые доказательства. Такое предположение, основы-
вается на внутреннем убеждении следователя (дознавателя), 
а также на основе данных, полученных в ходе расследования 
[2].

Проведя обыск, лицо, ведущее расследование, может об-
наружить такие предметы, которые впоследствии позволят 
проверить версии по делу, изъять определенные предметы, 
а затем уже сделать выводы, в том числе и выводы о нали-
чии или отсутствии в действиях субъекта признаков состава 
преступления. Как показывает практика, в тех случаях, когда 
задержано лицо, у которого изъяты наркотические средства, 
по месту жительства такого лица в большинстве случаев при-
нимается решение о необходимости производства обыска. 

Юридическое основание зависит от вида обыска, кото-
рый планируется провести. 

На основании анализа норм уголовно-процессуального 
законодательства можно выделить три вида обыска. Первым 
видом является личный обыск, сущность которого состоит 
в том, что обыск проводится у физического лица. Наиболее 
распространенным является проведение личного обыска в 
отношении лиц, которые были задержаны в порядке ст. 91-92 
УПК РФ, а также тех лиц, в отношении которых избрана мера 
пресечения в виде заключения под стражу. 

Вторым видом обыска является обыск помещений либо 
отдельных участков местности. Наиболее распространенным 
является проведение такого вида обыска в помещениях офи-
сов, складов и иных помещений. 

И третьим видом обыска является обыск в жилище. Бо-
лее подробно данные виды обыска будут рассмотрены во вто-
рой главы работы. 

Данная классификация позволяет правильно оформ-
лять решение о производстве обыска, т.е. определять необхо-
димость получения судебного разрешения на производство 
обыска либо возможность проведения такого обыска на осно-
вании решения, которое принимается следователем. 

В тех случаях, когда обыск проводится в жилище, т.е. в 
помещении, используемом для постоянного или временно-
го проживания необходимо разрешение суда. В тех случаях, 
когда обыск проводится в помещении для его проведения до-
статочно постановления следователя. 

И в заключении хотелось бы обратить внимание на по-
ложения ст. 182 УПК РФ в части определения субъекта, ко-
торый проводит обыск и управомочен принимать решение 
о производстве обыска. При буквальном толковании данной 
статьи можно сделать вывод, что такими правомочиями за-

конодатель наделяет только следователя, что не соответству-
ет сложившейся практике. 

Решение о производстве обыска может быть принято 
и по делам, которые находятся в производстве дознавателя. 
Если обратиться к положениям ст. 165 УПК РФ, то в рамках 
данной статьи законодатель закрепляет право на обращение 
в суд с ходатайством о производстве обыска в том числе и до-
знавателя. 

Таким образом налицо неточность в формулировании 
положении ст. 182 УПК РФ, которые необходимо исключить 
путем дополнения положений ст. 182 УПК РФ о том, что 
обыск проводится не только следователем, но и дознавате-
лем.

Заключение: Одним из следственных действий является 
обыск. Недостатком законодательной регламентации обыска 
в нормах уголовно-процессуального законодательства явля-
ется отсутствие законодательного закрепления понятия ис-
следуемого следственного действия, что ведет к различному 
толкованию. Для устранения данного недостатка предлагает-
ся дополнить ст. 5 УПК РФ пунктом 22.1 в котором закрепить 
следующее понятие обыска: «Обыск — это принудительное 
следственное действие, заключающееся в обследовании по-
мещений, участков местности, транспортных средств, граж-
дан или их одежды в целях отыскания и изъятия предметов, 
имеющих значение для дела, а также обнаружения разыски-
ваемых лиц и трупов». 

Для того, чтобы был проведен обыск необходимо на-
личие двух оснований. Такие основания получили название 
фактического и юридического основания. Под фактическими 
основаниями следует понимать достаточные данные, кото-
рые позволяют сделать вывод о необходимости проведения 
обыска. Юридическим основанием является постановление 
следователя о производстве обыска или постановление суда 
о разрешении обыска.
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Погорельский А. А

Представляет интерес обращение к становлению и эво-
люции в российском законодательстве норм, касающихся от-
ветственности несовершеннолетних и невменяемых и регла-
ментации правил производства в их отношении уголовных 
дел. 

Справедливыми являются суждения ученых о том, что в 
российском государстве заботе о будущем поколении всегда 
уделялось повышенное внимание, и проявление такой забо-
ты к несовершеннолетним правонарушителям, их нравствен-
ному оздоровлению, являлось неизменной обязанностью за-
конодателя [1, с. 60; 2, с. 21; 3, с. 148]. Между тем, обращение 
к историческим данным показало, что в российском законо-
дательстве долгое время лица, не достигшие совершенно-
летнего возраста, в отдельную категорию субъектов право-
отношений не выделялись. Правовые акты законодательства 
царской России не содержали регламентации правил, кото-
рые бы защищали права и интересы несовершеннолетних, а, 
значит, и отсутствовала отдельная регламентация процесса 
установления их ответственности. 

Об исключительном отношении к уголовному пресле-
дованию и наказанию как малолетних, так и невменяемых 
свидетельствует законодательство периода правления Петра 
I. В частности, указание на обязательность учета малолетнего 
возраста или «лишения ума» совершившего преступление 
лица содержалось в Артикуле воинском 1715 г. в отношении 
наказания за воровство [4, с. 363]. При этом считалось, что 
психическое заболевание – вещь очевидная, а потому уста-
новление его наличия по внешним проявлениям поведения 
лица представлялось возможным без обращения к помощи 
врачей [5, с. 166]. Привлечение последних для освидетель-
ствования душевнобольных стало обязательным в связи с 

Указом Александра I «О не предании суду поврежденных в 
уме людей, учинивших в сем состоянии смертоубийство», со-
гласно которому повреждение в уме «через врачебную упра-
ву следует удостоверять» [4, с. 364]. Вообще в дореформенный 
период в России обращение с психически неполноценными 
лицами сводилось не столько к лечению, сколько к изоляции 
[6, с. 151].

Российская правовая действительность получила новый 
виток развития с принятием судебных Уставов 1864 г. (далее 
– УУС). В нем по-прежнему не было норм, указывающих на 
особенность предварительного следствия в отношении лиц, 
не достигших совершеннолетнего возраста или невменя-
емых, но некие предпосылки этого все же имелись. Так, не 
достигшие четырнадцатилетнего возраста лица и слабоум-
ные не подлежали присяге (ст. 706 УУС); устанавливалось 
правило, что в любом случае, когда подсудимый в момент 
совершения преступления не достиг семнадцати лет, ставить 
на разрешение суда вопрос о том, совершено ли преступле-
ние с полным разумением (ст. 759 УУС). Способом установ-
ления возраста обвиняемого при отсутствии возможности 
его документального подтверждения (из метрических книг, 
ревизских сказок и т.д.) являлось привлечение к участию в 
производстве по делу сведущего лица – судебного врача (ст. 
413 УУС). Понятий «эксперт» или «экспертиза» УУС не со-
держал, но в этом правовом акте уже регламентировалось та 
особая форма деятельности сведущих лиц, которая сегодня 
именуется судебной экспертизой [7, с. 135].

Изложенное свидетельствует о том, что именно судеб-
ными реформами в судопроизводстве были заложены осно-
вы формирования норм, регламентирующих производство в 
отношении несовершеннолетних и психически больных лиц.
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Дальнейшее совершенствование законодательства в 
плане особого отношения к совершившим запрещенное за-
коном деяние несовершеннолетним, было осуществлено 
Законом от 2 июля 1897 г. «Об изменении форм и обрядов 
судопроизводства по делам о преступных деяниях малолет-
них и несовершеннолетних» [4, с. 342]. Благодаря данному 
акту несовершеннолетние были не только наделены допол-
нительными процессуальными гарантиями, но и впервые 
было закреплено их особое процессуальное положение. Так, 
к значимым изменениям порядка досудебного производ-
ства относятся следующие: 1) впредь дела о преступлениях 
несовершеннолетних (10-17 лет) в соучастии с взрослыми 
подлежали отдельному рассмотрению (ст. 207-1 УУС); 2) по-
явилась особая форма уголовно-процессуальной деятельно-
сти, направленной на разрешение вопроса о «разумении» 
несовершеннолетнего – «установление степени умственного 
и нравственного развития и сознания преступности учинен-
ного деяния» (ст. ст. 356-1–356-6 УУС); 3) закреплены более гу-
манные способы применения пресекающих мер (ст. 416-1); 4) 
родители (воспитатели) несовершеннолетнего имели право 
«просить предъявления и дополнения заключенного след-
ствия» (ст. 476-1 УУС).

В свою очередь, на этапе «подготовительных суду рас-
поряжений» к существенным изменениям относится закре-
пление обязательности участия защитника (ст. 566-1 УУС), 
ключевым моментом принятия которого послужило выра-
женное особым мнением убеждение министра юстиции об 
абсолютной беспомощности данной категории лиц перед за-
коном и судом. Данное условие было настолько важным, что 
для Сената его отсутствие являлось достаточным для отмены 
приговора [8, с. 217]. 

Особая забота законодателя проявилась и в закрепле-
нии правила об обязательном участии в суде и допущение к 
даче объяснений их законных представителей (ст. 681-1 УУС).

Можно сделать вывод, что внесенные в УУС изменения 
и дополнения являлись предпосылками к формированию 
особого порядка производства в отношении лиц, не достиг-
ших совершеннолетнего возраста и появлению механизма 
освобождения от наказания лиц, имеющих психические рас-
стройства.

Советский период развития отечественного уголовно-
процессуального законодательства также характеризуется 
особым отношением к невменяемым. В первом советском 
уголовно-процессуальном законе отдельная глава была по-
священа определению психического состояния обвиняемого 
(гл.16 УПК РСФСР 1922 г.) и вопросам его установления пси-
хиатрической экспертизой. При производстве по таким де-
лам, как и сегодня, основным процессуальным средством до-
казывания являлось назначение и производство экспертизы, 
окончательная оценка результатов которой принадлежала 
суду. Тем не менее, признанное невменяемым лицо, занимая 
положение обвиняемого, подсудимого, по УПК РСФСР 1922 
г. самостоятельным процессуальным статусом в ходе произ-
водства по делу не надеялось. 

Вместе с тем после событий 1917 г. достижения, которы-
ми характеризовалось дореволюционное законодательство, 
детально регламентировавшее производство дел в отноше-
нии несовершеннолетних, было утрачено. Уголовно-процес-
суальный закон 1922 г. не содержал норм, регламентирую-
щих производство в отношении не совершеннолетних, такие 
дела рассматривались административными комиссиями о 
несовершеннолетних, поэтому на их разрешение зачастую 
влияли субъективные оценки членов этих комиссий [9, с. 
1436]. Поэтому вряд ли можно было говорить о надлежащей 
защищенности прав несовершеннолетних.

Тем не менее, в УПК РСФСР 1922 г. все же нашли отра-
жение некоторые моменты, наделяющие производство по 
уголовным делам в отношении несовершеннолетних опре-
деленными особенностями. В частности, в ст. 14 предписы-
валась необходимость медицинского освидетельствования 
в случаях, когда были основания полагать, что обвиняемый 
является несовершеннолетним, а также впервые было закре-
плено положение о законных представителях, в качестве ко-
торых, в числе прочих, могли выступать родители и опекуны 
(п. 7 ст. 23).

Уголовное судопроизводство в отношении несовершен-
нолетних в 1930 – 1940-е гг. оценивается исследователями как 
практически не отличающееся от судопроизводства в отно-
шении взрослых [12, с. 1437]. Тем не менее, специфика рас-
следования проявлялась в таких являющихся обязательными 
мерах, как точное установление возраста несовершеннолет-

него и вовлекших его в преступную деятельность взрослых 
лиц, при этом установление последнего каралось для этих 
лиц тюремным заключением не ниже 5 лет.

Таким образом, производство в отношении несовер-
шеннолетних и невменяемых лиц в этот период времени от-
личалось от обычного хода производства необходимостью 
привлечения к нему сведущих лиц для медицинского освиде-
тельствования и обязательного установления определенных 
сведений о личности привлекаемых к ответственности, кото-
рые свидетельствовали о некоторых особенностях предмета 
доказывания при производстве по таким делам. 

В этом отношении УПК РСФСР 1960 г. стал более про-
грессивным. Во-первых, это первый уголовно-процессуаль-
ный кодекс, содержащий самостоятельную норму, отражаю-
щую предмет доказывания (ст. 68). Во-вторых, данным актом 
впервые все вопросы рассматриваемых видов производства 
были сгруппированы в самостоятельных главах (гл. 32 и гл. 
33). В-третьих, регламентация производства по данным ка-
тегориям дел стала более детальной, в частности, появились 
норма, закрепившая обязательность производства предвари-
тельного следствия и особые предметы доказывания (ст. 392 
и ст. 404), норма, отразившая основания применения прину-
дительных мер медицинского характера (ст. 403), норма об 
обязательности участия защитника в деле (ст. 47 и ст. 405), а 
так же о возможности участия в допросе несовершеннолет-
него педагога (ст. 397). 

Таким образом, нами продемонстрирована тенденция 
развития российского законодательства на пути к усложне-
нию порядка производства, нашедшая воплощение в УПК 
РСФР 1960 г. по делам, как в отношении несовершеннолет-
них, так и в отношении невменяемых лиц. Установлено, что 
на каждом из рассмотренных этапов развития российского 
уголовного судопроизводства вопросы дифференциации 
процессуальной формы соответствовали тем представлени-
ям о должном, которые господствовали в правовом сознании 
законодателя того времени.
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Стремление к установлению объективной истины тра-
диционно (и не оспоримо) признавалось в императорской, 
советской и российской теории и практике уголовного про-
цесса в качестве одного из наиболее значимых ориентиров 
всей следственно-прокурорско-судебной деятельности. Од-
нако, действовавший на протяжении многих десятилетий 
принцип всестороннего, полного и объективного исследова-
ния обстоятельств дела, возлагавший на властных участни-
ков уголовного процесса, обязанность выявлять уличающие 
и оправдывающие, смягчающие и отягчающие ответствен-
ность обвиняемого обстоятельства, запрещавший названным 
участникам перелагать бремя доказывания на обвиняемого и 
использовать недопустимые методы расследования (насилие 
и угрозы), в новейшем уголовно-процессуальном законода-
тельстве оказался не востребованным, по причине постанов-
ки проблем дефицита состязательности в механизме право-
вого регулирования уголовно-процессуальных отношений, и 
вытекающей из данной проблемы необходимости расшире-
ния прав, свобод и гарантий участников уголовного судопро-
изводства, прежде всего действующих на стороне, выполняю-
щей функцию защиты от уголовного преследования. 

Принятая 12 декабря 1993 г. Конституция Российской 
Федерации, провозгласила осостязательствование всего рос-
сийского процессуального законодательства (ч. 3 ст. 123). Во 
исполнение названной конституционной нормы, вступив-
ший в законную силу 01.07.2002 г. УПК РФ в ст. 15 закрепил, 
что уголовно-процессуальная деятельность во всех без ис-
ключения стадиях, осуществляется на основе разделения 
функций обвинения, защиты и разрешения уголовного дела, 
которые отделены друг от друга и не могут быть возложены 
на один и тот же орган или одно и то же должностное лицо 
[1]. 

Закрепление названного положения и отказ в новом 
УПК РФ от требования о необходимости установления 

по каждому уголовному делу объективной истины, отме-
чает Л. В. Головко, не более чем на уровне символов обо-
значил выбор отечественного законодателя в пользу аме-
риканского вектора развития, и отказ от характерной для 
нас европейской уголовно-процессуальной традиции [6, с. 
63-64]. В реалиях же правоприменительной деятельности 
предложенные законодателем состязательные символы, 
оказались не применимы, поскольку реальный механизм 
их обеспечения в уголовно-процессуальном законодатель-
стве, за 20 лет их существования, так и не сформирован [3, 
с. 141-142].

В процессуальной теории на этот счет справедливо от-
мечается, что несмотря на провозглашение состязательности 
отраслевым принципом, стадия возбуждения уголовного 
дела состязательней не стала, по причине отсутствия как сто-
роны обвинения, так и самого обвинения, и доказательств его 
подтверждающих. Не стало состязательным и предваритель-
ное расследование, ввиду отсутствия такого её признака как, 
отделение функций обвинения и защиты от функции разре-
шения дела по существу [9]. Принципиально не изменились 
(по сравнению с советским этапом) и базовые положения 
нового уголовно-процессуального законодательства, на что 
указывает оставшаяся неизменной инфраструктура след-
ственно-прокурорских органов в досудебном производстве 
и их доминирующее по ложение [2, с. 86], концепция едино-
го уголовного дела, институты доказательственного права и 
др. [5, с. 125]. Вследствие чего вывод о состязательности со-
временного уголовного процесса базируется не на «изысках» 
формальной логики, а обязан своей аргументацией, небреж-
ности законодателя, повлекшей издержки законодательной 
техники [4, с. 28]. 

С приведенной критикой ученых, на наш взгляд, без-
условно следует согласится, в том числе и исходя из сооб-
ражений юридико-технического характера оформления 
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принципа состязательности в уголовно-процессуальном за-
конодательстве.  

Буквальное и системное исследование диспозиций 
норм, закрепленных в ст. 15 УПК РФ, указывает на следую-
щие их правовые характеристики. 

Исходя из содержания части 1, статья 15 является декла-
ративной нормой, т.е. нормой, провозглашающей принцип 
уголовно-процессуального права. Декларативность данной 
нормы, свидетельствует об универсальности принципа со-
стязательности и распространении его действия в равной 
степени как на досудебное, так и судебное производство по 
уголовным делам. 

По методу правового регулирования, нормы, содержа-
щиеся в ст. 15 следует отнести к полноценно императивным, 
прямо предусматривающим, что уголовное судопроизвод-
ство осуществляется только на основе состязания (ч. 1), строго 
предусмотренных законом сторон (обвинения и защиты) (ч. 
2), которые равноправны перед независимым судом, разре-
шающим их правовой спор по существу (ч.ч. 3 и 4). 

С точки зрения степени законодательной определенно-
сти, положения частей 2, 3 и 4 ст. 15 УПК РФ, являются аб-
солютно-определенными, т.к. законодательно формулируют 
единственно возможный (для сторон и суда) право-обязыва-
ющий вариант поведения: сторона обвинения – поддержать 
сформулированное обвинение; сторона защиты – опровер-
гнуть предъявленное обвинения; правосудие – разрешить 
спор сторон. Данные положения указывают, что по способу 
правового регулирования ст. 15, является право-запрещаю-
щей, поскольку суду запрещается действовать на стороне об-
винения или защиты, также, как и участникам стороны обви-
нения запрещено выполнять функцию защиты, а участникам 
стороны защиты, соответственно функцию обвинения.

Отмеченные характеристики положений ст. 15 УПК РФ 
(декларативность, императивность, абсолютная определен-
ность, обязывающий и запрещающий характер) позволяют 
предложить единственно возможный вариант её толкования. 

Состязательность, является универсальным и общеобя-
зательным принципом уголовного судопроизводства, отра-
жающим идею законодательного распределения участников 
уголовного процесса по направлениям уголовно-процессу-
альной деятельности, за счет указания их уголовно-процессу-
альных функций, участники каждой из которых выполняют 
строго предусмотренный законом вид правоприменитель-
ной деятельности, имеющей своим назначением доказать 
перед независимым судом обоснованность или необоснован-
ность обвинения. 

В свою очередь, из правового смысла примененных за-
конодателем терминов и выражений (функции обвинения, 
защиты и разрешения дела отделены друг от друга; суд не 
выступает на стороне обвинения или стороне защиты, сто-
роны обвинения и защиты равноправны перед судом и др.), 
можно сделать вывод, что режим состязательности рассчи-
тан на строгое разведение участников по сторонам в условиях 
их объективно-правового равенства (при представлении до-
казательств, участии в их исследовании, отсутствия тайности, 
т.е. полной осведомленности о действиях противной сторо-
ны). Отсутствие любого из названных элементов (например, 
стороны обвинения или суда, рассматривающего дело по 
существу, неосведомленности подозреваемого о том, каки-
ми доказательствами располагает против него следователь) 
указывает на то, что протекающие правоотношения не явля-
ются состязательными, однако, являются уголовно-процес-
суальными. Приведенное положение, свидетельствует о том, 
что, провозгласив состязательность судопроизводственным 
отраслевым принципом, законодатель раскрыл его сущность 
и регламентировал механизм реализации только примени-
тельно стадии судебного разбирательства. Предшествующая 
же стадия (досудебное производство) по смыслу ч. 1 ст. 15 
УПК РФ, также является состязательной, однако правовой 

механизм реализации данного принципа законодатель не 
раскрыл. 

Обозначенные лингво-логические и юридико-техниче-
ские проблемы законодательной интерпретации принципа 
состязательности, инициировали попытки ученых диффе-
ренцировано подходить к определению целей уголовного су-
допроизводства для различных его частей. Для досудебного 
производства – это установление объективной истины с уче-
том требований всесторонности, полноты и объективности 
исследования обстоятельств дела, для судебного разбира-
тельства – установление истины формальной [8, с. 57]. 

Приведенные соображения можно признать вполне 
обоснованными, даже несмотря на то, что принципиальные 
положения об установлении объективной истины по каждо-
му уголовному делу, не нашли своего прямо законодательно-
го отражения. Положения, составляющие сущность данного 
принципа, не исчезли бесследно, а трансформировался в 
иные, не менее обязательные для властных участников уго-
ловного процесса положения. 

Например, уголовно-процессуальная деятельность 
следователя, как особый вид правоприменительной дея-
тельности, регулируется не только нормами УПК РФ, но и 
принятыми в соответствии с последним, ведомственными 
нормативно-правовыми актами. 

Так, например, отдельными приказами № 5 от 15.01.2011 
г.1 и № 2 от 15.01.2011 г.2 Следственного комитета и МВД Рос-
сии № 1 от 09.01.2018 г.3, прямо закрепляются положения о 
том, что основным направлением деятельности следственно-
го органа, является реализация функции предварительного 
расследования, основной задачей которой выступает всесто-
роннее, полное и объективное расследование обстоятельств 
уголовного дела.

Фрагменты данной задачи, помимо названных ведом-
ственных НПА, можно встретить также в отдельных положе-
ниях уголовного и уголовно-процессуального законодатель-
ства, например, в ч. 4 ст. 152 УПК РФ и ч. 2 ст. 154 УПК РФ. За 
воспрепятствование деятельности дознавателя, следователя 
и прокурора по проведению всестороннего, полного и объ-
ективного расследования уголовного дела частью 2 ст. 294 УК 
РФ предусмотрена уголовная ответственность. 

Анализ отчетов Судебного департамента при Верховном 
Суде Российской Федерации о числе осужденных по всем со-
ставам преступлений Уголовного кодекса Российской Феде-

1	 Приказ	Следственного	комитета	РФ	от	15	января	2011	г.	№	5	«Об	
установлении	 объема	 и	 пределов	 процессуальных	 полномочий	
руководителей	 следственных	 органов	 (следственных	 подраз-
делений)	системы	Следственного	комитета	Российской	Федера-
ции».	 –	 [Электронный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 https://www.
garant.ru/products/ipo/prime/doc/1257488/	 (дата	 обращения:	
10.03.2021).

2	 Приказ	 Следственного	 комитета	 Российской	 Федерации	 от	
15.01.2011	г.	№	2	«Об	организации	предварительного	расследо-
вания	в	Следственном	комитете	Российской	Федерации»	//	Офи-
циальный	 сайт	 Следственного	 комитета	 РФ.	 –	 [Электронный	
ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 http://sledcom.ru	 (дата	 обращения:	
01.05.2017).

3	 Приложение	№	1	к	приказу	МВД	России	от	9	января	2018	года	
№	1	«Об	органах	предварительного	следствия	в	 системе	МВД	
России»	«Типовое	положение	о	следственном	управлении	(от-
деле)	управления	на	транспорте	Министерства	внутренних	дел	
Российской	Федерации	по	федеральному	округу,	следственном	
управлении	(отделе)	линейного	управления	Министерства	вну-
тренних	дел	Российской	Федерации	на	железнодорожном,	во-
дном	 и	 воздушном	 транспорте,	 подчиненного	 Министерству	
внутренних	дел	Российской	Федерации,	главном	следственном	
управлении	 (управлении,	 отделе)	 министерства	 внутренних	
дел	 по	 республике,	 главного	 управления,	 управления	 Мини-
стерства	внутренних	дел	Российской	Федерации	по	иному	субъ-
екту	Российской	Федерации».	–	[Электронный	ресурс].	–	Режим	
доступа:	 http://docs.cntd.ru/document/550739081#	 (дата	 обра-
щения:	20.02.2021).
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рации и иных лиц, в отношении которых вынесены судебные 
акты по уголовным делам, по ч. 2 ст. 294 УК РФ за 12 месяцев 
2019 г. было осуждено 20 человек4, за 6 месяцев 2020 г. осуж-
дено 6 человек5. В свете приведенной судебной статистики 
можно констатировать алогичную ситуацию, при которой, 
прямо предусмотренной законом обязанности по установле-
нию объективной истины нет, но за воспрепятствование в её 
установлении, уголовная ответственность и приговоры есть.

Приведенные выше обстоятельства, позволяют конста-
тировать, что в результате проведенных нововведений рос-
сийский уголовный процесс находится в состоянии антаго-
низма идеи и реальности, который в исходных положениях 
заявлен как процесс трехфункционального состязательного 
типа, тогда как фактически эта форма раскрывается только 
в части судебных стадий [7, с. 99], оставляя за пределами по-
нимания, деятельность участников, осуществляемую в досу-
дебном производстве. В свою очередь, эти же обстоятельства 
позволяют констатировать, что отечественное уголовное су-
допроизводство, в настоящее время пребывает в функцио-
нально дифференцированном состоянии. В нем существует 
система уголовно-процессуальных функций отличная от 
системы, закрепленной в ст. 15 УПК РФ, т.е. объективно су-
ществующая, но не признанная законом. Скажем, для вы-
полнения какой функции следователь выносит постановле-
ние о возбуждении уголовного дела – обвинять и доказывать 
обвинение, или расследовать (исследовать) обстоятельства 
уголовного дела и принять решение в соответствии с требо-
ваниями ч. 4 ст. 7 УПК РФ? Какую функцию реализует про-
курор, прекращая уголовное дело установив непричастность 
подозреваемого к преступлению (п. 3 ч. 1 ст. 226 УПК РФ) – 
обвинения, защиты или разрешения дела? Какую из функ-
ций выполняет руководитель следственного органа, давая 
следователю согласие на обжалование решений прокурора 
в порядке, предусмотренном ст. 221 УПК РФ – обвинения, за-
щиты или разрешения дела?

Ответ на любой из приведенных вопросов наглядно по-
кажет, что сформулированная законодателем в ст. 15 УПК РФ 
парадигмальная система направлений процессуальной дея-
тельности, не является объективной. 

Функциональная дифференциация современного уго-
ловного судопроизводства, на наш взгляд, выражается, в су-
ществовании в отечественном уголовном судопроизводстве 
двухуровневой системы различных, но самостоятельных про-
цессуальных функций, предназначенных для потребностей 
различных производств по уголовному делу (досудебному и 
судебному). 

Первый уровень функций, возникает и осуществляется 
в ходе досудебного производства по уголовному делу. Обра-
зующая данный уровень группа уголовно-процессуальных 
функций прямо не отражена в законе, однако, объективно 
существует (предварительного расследования уголовного 
дела, процессуального контроля, судебного контроля, про-
курорского надзора). 

Второй уровень, представляет собой группу уголовно-
процессуальных функций, прямо предусмотренных законом 

4	 Отчет	Судебного	департамента	при	Верховном	Суде	Российской	
Федерации	о	числе	осужденных	по	всем	составам	преступлений	
Уголовного	кодекса	Российской	Федерации	и	иных	лиц,	в	отно-
шении	которых	вынесены	судебные	акты	по	уголовным	делам	за	
12	месяцев	2019	г.	Раздел	17	(Гл.	31).	–	[Электронный	ресурс].	–	
Режим	 доступа:	 http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=5259		
(дата	обращения:	02.04.2021).

5	 Отчет	Судебного	департамента	при	Верховном	Суде	Российской	
Федерации	о	числе	осужденных	по	всем	составам	преступлений	
Уголовного	кодекса	Российской	Федерации	и	иных	лиц,	в	отно-
шении	которых	вынесены	судебные	акты	по	уголовным	делам	за	
6	месяцев	2020	г.	Раздел	17	(Гл.	31).	–	[Электронный	ресурс].	–	
Режим	доступа:	http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=5460.	
(дата	обращения:	02.04.2021).

и вытекающих из принципа состязательности. Данные функ-
ции имеют производный характер, т.е. результаты реализа-
ции первичной группы функций предопределяют возникно-
вение и соответственно осуществление функций обвинения, 
защиты от него и разрешения уголовного дела, в ходе судеб-
ного разбирательства. 
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Пыленко И. П.  

Куликовская И. С.  

Актуальность проводимого исследования обеспечена, 
прежде всего, тем, что в рамках современных реалий уго-
ловно-процессуального законодательства не урегулирован 
вопрос о статусе должностных лиц, приведенных в части 3 
статьи 40 УПК РФ, в системе действующих органов, уполно-
моченных осуществлять досудебное расследование. Кроме 
того, УПК РФ в большинстве случаев регламентирует проце-
дуру и наделяет следственные органы юридической компе-
тенцией, отграничивает указанные органы от следственных 
органов, разъясняя, что, если является самостоятельным, от-
дельным учреждением со своей компетенцией, отличной от 

правомочий следственных 
органов.

Советское процессуальное законодательство в сфере 
уголовного права раскрывает суть современной позиции 
законодателя, обуславливая процессуальные аспекты и 
процедуру дознания и органов, его осуществляющих. В 
данном аспекте становится ясно, что должностные лица (ч. 
3 ст. 40 УПК РФ), их процессуальный статус, права и обя-
занности, находятся в переходном периоде и требуют зако-
нодательной регламентации, которая приведет к единому 
пониманию.

Григорьев А. В.
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Усиление процессуальных отличий, и как итог, заверше-
ние формирования уголовно-процессуального статуса таких 
структур, существенно увеличат отличия последних от орга-
нов дознания. Сравнительно-правовой анализ действующего 
уголовно-процессуального законодательства Российской Фе-
дерации и Республики Казахстан, сравнение доктринальных 
основ, делают акцент о необходимости имплементации ряда 
норм, в том числе и норм, регламентирующих полный объем 
полномочий в вопросах осуществления дознания органами 
и должностными лицами, перечисленными в ч. 3 ст. 40 УПК 
РФ.

Идея завершенности статуса должностных лиц (ч. 3 ст. 
40 УПКРФ) носит эталонный характер, малоисполнимый, в 
реалиях действующего уголовного и процессуального отрас-
лей права. Однако, отказаться от ее претворения в жизнь рав-
носильно отказу от принципов, на которых зиждется приме-
нимость днорм действующего законодательства.

Следующей законодательной проблемой представля-
ется то, что в различных государственных актах не предус-
мотрен единообразный подход к правовой регламентации 
статуса должностных лиц (ч. 3 ст. 40 УПК РФ), в том числе 
капитанам морских и речных судов.

Всесторонний анализ деятельности капитанов судов, со-
вершающих дальние рейсы, выявлена непоследовательность 
и «неточность» в формулировках положений внутреннего 
судоходства, международных актах в сфере торгового мо-
реплавания, а также ряде других нормативных актах. Такое 
положение дел, обосновывает целесообразность формирова-
ния вокруг УПК РФ, единого подхода, применяемого законо-
дателем и в иных отраслях права, что позволит на практике 
согласовать положения всех иных правовых актов, непосред-
ственно затрагивающих исследуемую сферу. 

Уголовно-процессуальное законодательство дает воз-
можность наделять капитанов (шкиперов) и иных должност-
ных лиц правом возбуждать, при необходимости, уголовные 
дела и проводить ряд неотложных мероприятий, обеспечи-
вающих полноту следствия. В силу ч. 19 статьи 40 УПК РФ 
под неотложными следственными действиями следует под-
разумевать действия следственного органа, либо должност-
ного лица, на которого возложены аналогичные функции, 
после возбуждения уголовного дела, которое подлежит рас-
следованию в обязательном порядке, так как первоочеред-
ной является необходимость выявления и установления до-
казательств, их обнаружение и фиксация [1].

Не менее интересным является тот факт, что в опреде-
лении, указанном законодателем отсутствуют проблемные 
моменты, и теоретическое обоснование рассматриваемой 
нормы - вполне логично, так как при проведении предвари-
тельного следствия, если отсутствует необходимость «неот-
ложного» реагирования, то все мероприятия осуществляют-
ся в рамках производства дознания (об этом говорит отсылка 
в статье 150 УПК РФ к гл. 21,22, 24-29 УПК РФ, которые при-
менимы при осуществлении дознания). 

С другой стороны, согласно действующему законода-
тельству и правоприменительной практике, должностные 
лица, предусмотренные законодателем (ч. 3 ст. 40 УПК РФ), 
полномочны производить только неотложные следственные 
действия, которые возможны только в том случае, если уго-
ловное дело относится к категории дел, требующих обяза-
тельного расследования.

В свою очередь, в случаях, когда нет необходимости в 
производстве предварительного следствия, должностные 
лица, предусмотренные в ч. 3 ст. 40 УПК РФ, не имеют указа-

ний на проведение неотложных следственных мероприятий, 
а, следовательно, полномочий нет.

Из поля зрения законодателя выпал целый блок уголов-
ных дел, возбужденных должностными лицами, указанными 
в части 3 статьи 40 УПК РФ, по которым производство в рам-
ках предварительного следствия является необязательным. 

Таким образом, например, что если одним из должност-
ных лиц, указанных вчасти 3 статьи 40 УПК РФ, было возбуж-
дено дело по статье 228.1 УК РФ «Незаконные производство, 
сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных 
веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пере-
сылка растений, содержащих наркотические средства или 
психотропные вещества, либо их частей, содержащих нар-
котические средства или психотропные вещества», то про-
изводство неотложных следственных действий будет иметь 
место и должно быть проведено. 

Однако, если дело будет возбуждено также указанны-
ми субъектами по части 1 статьи 228 УК РФ, то производство 
следственных действий невозможно, так как указанные субъ-
екты уполномочены производить только неотложные след-
ственные действия, а статус неотложных в данной ситуации 
утрачивается, в виду того, что по данной категории дел про-
изводство предварительного следствия необязательно. Нет 
никакой проблемы при осуществлении своей уголовно-про-
цессуальных функции органами дознания, однако возникает 
пробел при выполнении элементов предварительного рас-
следования субъектами, указанными в части 3 статьи 40 УПК 
РФ.

Особенность этой версии заключается в том, что в слу-
чае совершения преступления на судне, которое не под-
лежит обязательному расследованию в аспекте указания 
действующего уголовно-процессуального законодательства, 
уполномоченное лицо - капитан, не вправе осуществлять 
предусмотренные неотложные действия процессуального и 
криминалистического характера, в силу существования не-
обходимости полноценного расследования происшествия на 
судне.

Вышеуказанные положения имеют основания для сво-
его существования. Но следует учесть, что в отличие от не-
возможности производства неотложных следственных дей-
ствий, предварительное следствие по которым не является 
обязательным, не порождает всевозможных препятствий для 
возбуждения уголовного дела субъектами, перечисленными 
в части 3 статьи 40 УПК РФ.

Сопряженным уголовно-процессуальным полномочи-
ем капитанов судов следует признать право на задержание 
последними лиц, подозреваемых в совершении преступле-
ния на борту, по которому возбуждено соответствующее 
производство.

В соответствии со статьей 91 УПК РФ, орган дознания 
вправе задержать лицо, подозреваемое в совершении престу-
пления, за которое может быть назначено наказание в виде 
лишения свободы, при наличии есть некоторые причины, 
предусмотренные законом. Необходимость задержать подо-
зреваемое лицо должностными лицами иногда не являющи-
мися государственными лицами, а также наделенными огра-
ниченными властно-распорядительными полномочиями в 
отношении неопределенного круга лиц непреклонно увели-
чивается, в том числе и в условиях неотложности, в какой на-
чинает функционировать их уголовно-правовой статус.

Если считать положение о том, что к органам дознания 
в силу основ уголовно-процессуального закона относятся 
должностные лица, указанные в части 3 статьи 40 УПК РФ, в 
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том числе капитаны морских и речных судов, то на них возла-
гаются правомочия по задержанию подозреваемого. Однако 
УПК РФ отдельно не указывает рассматриваемую категорию 
должностных лиц в части 1 статьи 91 УПК РФ.

В свою очередь неявно обосновывает право на арест 
Федеральный закон от 15 июля 1995 г. № 103 «О задержа-
нии подозреваемых и обвиняемых в совершении престу-
пления». Статьей 7 анализируемого нормативно-право-
вого акта установлено, что в случаях, когда задержание 
подозреваемого в совершении преступления осущест-
вляется в соответствии с УПК РФ капитанами судов, по-
следние вынуждены обеспечить надлежащее содержание 
задержанным в специально отведенных помещениях, 
предусмотренных для таких целей, либо переоборудо-
ванных и соответствующих требованиям, предъявляемым 
к подобным помещениям.

Согласно ч. 4 ст. 31 УК РФ1, при обнаружении на судне 
следов преступления, предусмотренного действующим зако-
нодательством Российской Федерации, капитан судна полно-
мочен задержать лицо, подозреваемое в совершении такого 
преступления, до передачи его компетентным органам в 
ближайшем порту или населенном пункте.

Акцентируя внимание на анализируемой ситуации, ка-
питан уполномочен задерживать лиц, которые подозрева-
ются в совершении преступных действий на борту судна. Ха-
рактеризуя содержание ч. 4 ст. 31 КВВТ РФ, бросается в глаза 
факт, что нормативный акт является специальным законом 
в рассматриваемой сфере, а именно, в сфере морского и вну-
треннего водного транспорта.

Основания задержания подозреваемого, совершившего 
действия с преступной составляющей, систематизированы в 
статье 91 УПК РФ, и являются исчерпывающими, по смыслу 
законодательного массива.

Однако с учетом положений УПК РФ, не противоре-
чащий его существу, КВВТ РФ предусматривает специфи-
ческую закономерность, увеличивая ее до объемов «не под-
падающих под действие» УПК РФ: капитан судна обязан 
задержать лицо, подозреваемое в совершении преступления, 
при обнаружении на судне, находящемся в дальнем плава-
нии, признаков преступления, предусмотренного уголовным 
законодательством Российской Федерации.

Это правило идентично правилу об основаниях для воз-
буждения уголовного дела, изложенному в статье 140 Уголов-
но-процессуального кодекса Российской Федерации: «Осно-
ванием для возбуждения уголовного дела является наличие 
достаточных данных, указывающих на признаки уголовного 
правонарушения».

После сравнительного исследования ч. 4 ст. 31 КВВТ РФ и 
ч. 2 ст. 140 УПК РФ, можно констатировать, что основания за-
держания по стандарту КВВТ РФ даже шире, чем основания 
для возбуждения уголовного дела, в силу того, что согласно 
ст. 140 УПК РФ указывает на необходимость «достаточных 
данных, свидетельствующих о признаках преступления», 
когда ч. 4 ст. 31 указывает исключительно на факт следов пре-
ступления.

Вышеуказанное позволяет сделать заключение, что даже 
отсутствие оснований возбуждения уголовного дела, не ис-

1	 Уголовный	 кодекс	 Российской	Федерации	 от	 13.06.1996	№	 63-
ФЗ	(ред.	от	28.01.2022).	[Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	
https://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LA
W&n=408084&dst=-100001#fQlt7xSspaqov5pL1	(дата	обращения:	
10.02.2022).

ключает возможность капитаном судна дальнего плавания 
задерживать лицо, подозреваемое, либо уличенное в совер-
шении преступления. В сложившейся ситуации осуществить 
задержание возможно и до возбуждения уголовного произ-
водства, однако, такое положение дел не соответствует требо-
ваниям норм процессуального права. Данное противоречие 
представляется неприемлемым и должно интерпретиро-
ваться в сторону УПК РФ, закрепляющего общепроцессуаль-
ные положения. 

По своему существу ч. 4 ст. 31 КВВТ РФ содержит в себе 
ряд оснований ч. 1 ст. 91 УПК РФ, расширяя границы ана-
лизируемой нормы, основания указанные в ч. 4 ст. 31 КВВТ 
РФ предшествуют основаниями ч. 1 ст. 91 УПК РФ, не требуя 
обязательного их наличия.

Согласно содержанию статьи 91 УПК РФ дознаватель, 
следователь, либо орган дознания обладают правом задер-
жать лицо, в отношении которого есть основания его задер-
жания. Необходимо принять решение о его задержании или, 
соответственно, не задержании должностным лицом, на та-
кое решение оказывают влияние условия сложившейся ситу-
ации, также делается акцент на «служебной необходимости» 
при выборе действенных уголовно-процессуальных мер.

В ч. 4 ст. 31 КВВТ РФ, напротив, предусмотрены случаи 
обязательного задержания лица, которое могло быть при-
частно или совершило преступное деяние, если такие осно-
вания будут выявлены.

Контекстное сравнение норм вышеуказанных кодексов, 
раскрывает особенности процессуального положения капи-
тана морского судна, как самостоятельной единицы, отно-
сительно органов дознания и полномочий, которыми они 
наделены. Такое сравнение еще раз регламентирует нере-
шенность исследуемого вопроса.

При этом, положения о задержании, предусмотренные 
ч. 4 ст. 31 КВВТ РФ, обосновывают необходимость осущест-
вления задержания в описанной ситуации. Суть проблемы 
заключается в том, что судно, находясь в рейсе, то есть далеко 
от берега и порта приписки - обособлено от общества, при 
этом капитан является единственным лицом - представи-
телем государственной власти, полномочным осуществить 
досудебные процессуальные мероприятия. Закрытое про-
странство и ограниченность условий для членов экипажа 
могут повлиять на выявление или наоборот сокрытие следов 
преступления. Влияние могут оказывать друг на друга от-
дельные члены экипажа, влияя и на результаты предвари-
тельного расследования, фиксацию следов и результат рас-
следования.

Факторы влияния лица, совершившего преступление, 
могут быть сравнены по степени влияния с допрошенными и 
недопрошенными лицами в судебном заседании. При этом 
капитан судна, как и пристав-исполнитель, должен предпри-
нять все возможные меры, чтобы обеспечить общение среди 
лиц опрошенных и неопрошенных судом, с целью исключе-
ния влияния на мнения последних.

При задержании также актуальной проблемой остает-
ся срок, на который задерживаются подозреваемые лица, 
специально уполномоченными должностными лицами (ч. 3 
ст. 40 УПК РФ). Общепринятый срок задержания, согласно 
действующим нормам процессуального права, составляет 48 
часов с фактического задержания (положение закреплено в 
Конституции РФ). Истечение сорока восьми часового срока 
влечет освобождение задержанного, за исключением случаев 
избрания к нему иных мер пресечения, будь то заключение 
под стражу, либо продление судом срока ареста на 72 часа.
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Применение вышеуказанных положений достаточно 
проблематично к применению уполномоченными на то 
должностными лицами (ч. 3 ст. 40 УПК РФ), так как сказы-
вается место совершения преступления, место содержания 
лица, невозможность в дальнем плавании передать аресто-
ванное лицо соответствующему органу государственной вла-
сти, либо передать на другое судно, следующее в порт. Одна-
ко, и об освобождении данного лица, даже на судне, речь не 
идет.

Проблемным остается вопрос получения информации о 
телефонных, интернет и иных соединениях между абонента-
ми, которые могут подозреваться в совершении преступных 
действий, особенно находясь в дальнем плавании. Решение 
такого вопроса необходимо оставить для разрешения спе-
циальным органам и службам, обеспечив лишь заключение 
подозреваемого под стражу, чтобы исключить рецидивы в 
его действиях. Уполномоченные лица на судне должны обе-
спечить соблюдение всех условий, чтобы максимально полно 
сохранить существующие доказательства, и в дальнейшем 
обеспечить их применение без ущерба процедуре доказы-
вания, не нарушая права лиц - участников процессуального 
судопроизводства.

Вышеуказанное позволяет сделать вывод, что на за-
конодательном уровне не регламентирована однозначная 
позиция касательно должностных лиц (ч. 3 ст. 40 УПК РФ) 
в вопросе задержания и осуществления ряда иных процес-
суальных действий. Преодоление указанных противоре-
чий возможно посредством определения в специализиро-
ванном нормативно-правовом акте, или непосредственно 
УПК РФ, фундаментальных положений уголовного судо-
производства, приводимого в исполнение отдельной кате-
горией должностных лиц, о которых идет речь в настоя-
щем исследовании.

В части наделения компетенцией ряда должностных 
лиц, в области производства необязательных следственных 
действий, отмечается пробел в законодательстве. Данная 
проблема проявляется и при формировании правоприме-
нительной практики.

В рамках совершенствования уголовно-процессуально-
го законодательства, следует установить для должностных 
лиц, к которым относятся и капитаны морских и речных су-
дов, возможность осуществления необходимых следственных 
действий, в рамках производства по уголовному делу, а не ис-
пользовать категорию «неотложные следственные действия» 
с целью восполнения пробелов в уголовно-процессуальном 
массиве. Законодательство также не имеет четкой позиции в 
отношении должностных лиц, указанных в ч. 3 ст. 40 УПК РФ 
по поводу использования задержания и выполнения иных 
процессуальных действий. 

Выявленные в исследовании проблемы и противоречия 
уголовно-процессуального законодательства требуют регла-
ментации и закрепления в УПК РФ и специализированных 
законах фундаментальных и равных основ осуществления 
процессуальных действии, и компетенции в целом, непо-
средственно для всех должностных лиц, о которых идет речь 
в ч. 1. ст. 40 УПК РФ.

Исключительное определение единых начал осущест-
вления процессуальных действий, как для капитанов дальне-
го плавания речных и морских судов, так и для иных катего-
рий лиц, указанных в ч. 1 ст. 40 УПК РФ, единые основания 
задержания лиц, подозреваемых в совершении преступле-
ния, позволят сформировать действенные уголовно-процес-
суальные правовые основы регламентации их деятельности.

Вопросы процессуального статуса должностных лиц 
(ч. 3 ст. 40 УПК РФ) остаются нерешенными и по настоящее 
время, что подтверждается отсутствием единого законода-
тельного подхода к решению сложившихся практических 
проблем. Отрицается сам факт существования такого инсти-
тута, так как могут быть попраны основные права и свободы 
человека и гражданина, особенно учитывая экстремальность 
складывающихся ситуаций.

Существование выявленных проблем обусловлено от-
сутствием специальной подготовки капитанов морских и 
речных судов в области осуществления уголовно-процес-
суальных действий и проведения ряда неотложных след-
ственных действий. На судне также, зачастую, отсутствуют 
технические и криминалистические средства, которые могут 
поспособствовать осуществлению расследования. Не менее 
проблематичным остается составление и оформление про-
цессуальных документов, так как для этого необходимо на-
личие специальных профессиональных знаний, умений и 
навыков, в том числе, навыков использования специального 
программного обеспечения и профессиональных справочно-
информационных систем.

Для решения выявленных проблем целесообразно раз-
работать основные положения, представленные в инструк-
ции по осуществлению дознания капитанами судов дальнего 
плавания, при расследовании отдельных видов преступле-
ний, совершенных на судне во время плавания, обеспечить 
наличие на борту специализированного криминалистиче-
ского оборудования для проведения неотложных следствен-
ных действий, а также гарантировать доступ к специализи-
рованным программам, бланкам уголовно-процессуальных 
документов, компьютерным программам и сети Интернет.

Поступательное решение существующих проблем, 
всестороннее исследование проблем на теоретическом на-
учном уровне, надлежащее техническое и организационное 
обеспечение, и, в целом, создание условий для выполнения 
неотложных процессуальных и криминалистических меро-
приятий капитаном судна, обеспечат экстерминацию суще-
ствующих проблем правоприменительной практики. 

Пристатейный библиографический список

1. Рыжаков А.П. Комментарий к Уголовно-процессу-
альному кодексу Российской Федерации (постатей-
ный). - 9-е изд., перераб. - Специально для системы 
ГАРАНТ, 2014. [Электронный ресурс]. – Режим до-
ступа: https://base.garant.ru/57571740/ (дата обраще-
ния 10.02.2022).

2. Семенов А.В., Литвин Т.А., Куликовская И.С. Вопро-
сы правового обеспечения транспортной безопасно-
сти на морском транспорте // Вестник государствен-
ного морского университета имени адмирала Ф.Ф. 
Ушакова. - 2021. - № 2 (35). - С. 73.

3. Семенов А.В., Куликовская И.С., Нурджанян А.Э., 
Попандопуло Ф.Г. Международно-правовое регули-
рование обеспечения безопасности морского судо-
ходства // Заметки ученого. - 2021. - № 6-1. - С. 509.



357

УГОЛОВНЫЙПРОЦЕСС

СТЕПАНЕНКОЮрийСергеевич
кандидат философских наук, доцент, профессор кафедры философии и социально-гуманитарных дисциплин Восточно-Сибирского 
института МВД России, подполковник полиции

ПРИМЕНЕНИЕАРЕСТАКАКВИДАУГОЛОВНОГОНАКАЗАНИЯ

В статье рассматривается вопрос применения ареста как вида уголовного наказания. Автор анализирует современное 
состояние применения уголовных наказаний, альтернативных лишению свободы и рассматривает некоторые проблемы 
исполнения наказания в виде ареста. Кроме этого, автором предложены условия, при которых возможен перевод уголовного 
наказания ареста из виртуального состояния в реально используемое. 

Ключевые слова: концепция совершенствования уголовно-исполнительной системы, либерализация судопроизводства, 
демократизация и гуманизация процессов назначения и отбывания уголовного наказания, ресоциализация осужденных, 
правопослушное поведение, эффективность наказания, уголовное преследование, криминальные привычки, девиантное 
поведение, декриминализация социума, альтернатива наказанию в виде лишения свободы, уголовное наказание в виде ареста.

STEPANENKOYuriySergeevich
Ph.D. in philosophical sciences, associate professor, professor of Philosophy and socio-humanitarian disciplines sub-faculty of the East Siberian 
Institute of the MIA of Russia, lieutenant colonel of police

THEUSEOFARRESTASATYPEOFCRIMINALPUNISHMENT

The article deals with the issue of the application of arrest as a type of criminal punishment. The author analyzes the current state of 
the application of criminal penalties, alternative to imprisonment, and considers some problems of execution of punishment in the form 
of arrest. In addition, the author suggests conditions under which it is possible to transfer the criminal punishment of arrest from a virtual 
state to a real one.

Keywords: the concept of improving the penal enforcement system, liberalization of judicial proceedings, democratization and 
humanization of the processes of assigning and serving criminal sentences, resocialization of convicts, law-abiding behavior, the 
effectiveness of punishment, criminal prosecution, criminal habits, deviant behavior, decriminalization of society, alternative to punishment 
in the form of imprisonment, criminal punishment in the form of arrest.

В Российской Федерации более двадцати пяти лет реа-
лизуется концепция совершенствования правосудия, пред-
усматривающая либерализацию и гуманизацию уголовно-
го судопроизводства с целью развития для населения более 
эффективной и доступной судебной защиты прав граждан 
от уголовного преследования [1]. При анализе изменений 
уголовного и уголовно-исполнительного законодательства 
прослеживается тенденция изменения задач, поставленных 
перед пенитенциарными органами, в рамках исполнения 
уголовных наказаний. Очевидно, что основное внимание за-
конодателем было уделено разработке альтернативных на-
казанию в виде лишения свободы на определенный срок 
видов уголовных наказаний, с целью снижения общего коли-
чества лиц, содержащихся в местах изоляции от общества. 
При этом, не менее важной задачей, поставленной перед 
уголовно-исполнительной системой России, помимо глав-
ной – кары за содеянное, определена задача профилактики 
рецидивной преступности. Закрепление в законодательстве 
подобных новшеств базировалось на статистических данных, 
констатирующих тот факт, что чем дольше осужденный на-
ходится в изоляции, тем сложнее ресоциализировать лицо, 
освобожденное от отбывания уголовного наказания. Изме-
нение психологии осужденного, окончательное разрушение 
морально-нравственных устоев, присущих правопослуш-
ному социальному обществу, накопление в местах лише-
ния свободы криминальных привычек и другие негативные 
факторы приводят в последующем к стойкому девиантному 
поведению лиц, освободившихся от отбывания наказания, 
и, следовательно, большому проценту осужденных, повтор-
но привлекаемых к уголовной ответственности. Практика 
показала, что назначение наказания в виде лишения свобо-
ды на определенный срок, в определенных случаях, крайне 
негативно влияет на процессы ресоциализации лиц, осво-

бодившихся от отбывания наказания, и, исходя из этого, на 
процессы декриминализации всего социума страны. Имен-
но разрешением указанной проблемы можно объяснить те 
глобальные изменения, направленные на демократизацию, 
либерализацию и гуманизацию процессов назначения и от-
бывания наказаний, можно объяснить появившиеся в 1996 
году новаций в уголовном и уголовно-исполнительном за-
конодательстве.  Об этом свидетельствует сокращение более 
чем в два раза численности лиц, содержащихся в учрежде-
ниях пенитенциарной системы России – с 1060 тысячи лиц в 
1999 году до 494 тысячи осужденных в 2020 году. Кроме этого, 
в 1996 году в Уголовном кодексе РФ появляются новые уго-
ловные наказания, предназначенные для использования в 
качестве альтернативы наказанию в виде лишения свободы. 

Из всего комплекса уголовных наказаний, появивших-
ся в 1996 году, и облегчающих, по сравнению с наказанием 
в виде лишения свободы на определенный срок, положение 
лиц, привлекаемых к уголовной ответственности, в насто-
ящее время активно используются три наказания. Нужно 
отметить, что эти наказания не начали исполняться пени-
тенциарными органами одномоментно после вступления 
Уголовного кодекса РФ в законную силу, а вводились в дей-
ствие постепенно, по мере создания условий для их исполне-
ния. Так, наказание в виде обязательных работ было введено 
в действие с 2005 года и показывает свою крайнюю эффектив-
ность. Только за последние пять лет к данному виду наказа-
ния было привлечено более 590 тысяч осужденных. С начала 
2010 года по октябрь 2020 года к уголовному наказанию в виде 
ограничения свободы, назначенного в качестве основного на-
казания, привлечено более 218 тысяч лиц, привлекаемых к 
уголовной ответственности, и свыше 68 тысячам осужденных 
данное наказание назначено в качестве дополнительного [2]. 
Последним на сегодняшнее время введенным в действие уго-
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ловным наказанием стало наказание в виде принудительных 
работ. К данному наказанию за период с января 2017 года по 
январь 2021 года было привлечено более трех тысяч осужден-
ных.

Единственным уголовным наказанием, не введенным в 
действие с 1996 года по настоящее время, является наказа-
ние в виде ареста. Объясняется это тем обстоятельством, что 
в гражданском обществе и среди законодателей отсутствует 
единое мнение о необходимости начала применения ареста 
в России. Связаны эти споры со сложностями реализации 
этого вида наказания, а также с аргументами либеральной 
общественности о чрезмерной жесткости данного наказания.

По замыслу законодателей уголовное наказание в виде 
ареста представляет собой исключительно основное наказа-
ние, выражающееся в содержании осужденного за соверше-
ние преступления небольшой или средней тяжести в поме-
щении камерного типа (в арестном доме) на срок от одного 
до шести месяцев. Согласно изменениям в федеральном за-
конодательстве (ст. 1 ФЗ № 371 от 24.11.2014г. «О внесении 
изменений в статью 54 Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации и статьи 69 и 72 Уголовно-исполнительного кодек-
са Российской Федерации») арест не может быть назначен 
лицам, которым на момент совершения преступления не 
исполнилось восемнадцать лет. Кроме этого, указанное нака-
зание не назначается беременным женщинам и женщинам, 
имеющим детей в возрасте до четырнадцати лет. В связи с 
кратковременностью исполнения наказания в виде ареста, 
законодателем исключена возможность во время отбывания 
наказания получение осужденными общего или професси-
онального образования и такое средство исправления как 
привлечение осужденных к общественно-полезному труду, 
за исключением работ по хозяйственному обслуживанию 
арестного дома. 

Одной из сложностей в реализации данного наказания 
является установленная законодателем правило о месте от-
бывания наказания. Согласно ч. 1 ст. 68 УИК РФ осужденный 
к аресту должен содержаться в пределах территориального 
образования (город, район, округ) где проходил над ним суд. 
Понятно, что строительство в каждом населенном пункте 
арестного дома представляется затруднительным, в связи с 
чем законодатель мог бы расширить территорию места на-
хождения арестного дома пределами территории субъекта 
Российской Федерации. Аргументы правозащитников о не-
обоснованных тратах родственников осужденного на при-
обретение билетов на авиационный или железнодорожный 
транспорт, с целью реализации права на краткосрочное или 
длительное свидание, можно игнорировать по причине от-
сутствия таковых.

Обсуждая целесообразность введения в действие уголов-
ного наказания в виде ареста, критики данного наказания, 
как правило, приводят следующие аргументы:

– при соразмерном с лишением свободы сроке уголов-
ного наказания, учитывая условия отбывания ареста при-
равненных к условиям общего режима в тюрьме, наказание 
в виде ареста выглядит более жестким;

– за исключением встреч для оказания юридической по-
мощи, свидания при назначении наказания в виде ареста за-
прещены;

– за исключением предметов первой необходимости и 
одежды по сезону, получение посылок, передач и бандеро-
лей запрещено;

– перемещение осужденного по территории арестного 
дома без конвоя запрещено;

– возможность получения образования, при отбывании 
наказания в виде ареста, не предусмотрено.

Вместе с тем, не стоит забывать, что нижняя планка уго-
ловного наказания в виде ареста составляет всего один месяц, 
что в купе с элементами «шокового» исправительного воз-
действия может позитивно влиять на процесс исправления 

лица, подвергнутого уголовному наказанию. Представляет-
ся, что такие жесткие условия отбывания наказания в мини-
мально возможные сроки также будут являться останавли-
вающим фактором в контексте профилактики совершения 
новых преступлений в связи с тем, что лицо, отбывшее нака-
зание в виде ареста уже утратило иллюзии сформированные 
общественным мнением или средствами массовой информа-
ции об условиях содержания осужденных в местах изоляции 
и в полной мере осознает последствия повторного привле-
чения к уголовной ответственности, при этом осознавая, что, 
в связи с рецидивом, срок изоляции от общества возрастет.

Так же считаем несостоятельным мнение противников 
введения наказания в виде ареста о том, что данное наказа-
ние будет способствовать распространению криминальных 
привычек преступного мира, будет выступать в роле своео-
бразного «тюремного университета» в связи с тем, что зако-
нодателем предусмотрено назначение указанного наказания 
лицам, совершившим преступление небольшой и средней 
тяжести исключительно впервые. Исходя из этого, исклю-
чается физическая возможность передачи опыта отбывания 
уголовного наказания в местах изоляции от общества от 
лица, повторно привлекаемого к уголовной ответственно-
сти, к лицу, впервые осужденному. Учитывая ситуационный 
фактор психологического давления на лицо, впервые при-
влеченное к ответственности, «шоковый» характер приме-
няемых правоограничений, незначительность совершенного 
деяния и поставленную перед пенитенциарными органами 
задачу профилактики рецидивной преступности, можно 
рассмотреть вопрос о целесообразности, установленного в 
настоящее время законодателем, максимально возможного 
срока наказания в виде ареста в сторону его снижения. Кроме 
этого, несомненным преимуществом наказания в виде ареста 
является тот факт, что в помещениях камерного типа легко 
решается вопрос раздельного содержания осужденных муж-
чин и женщин, а также отдельного содержания лиц, привле-
ченных к уголовной ответственности по различным составам 
преступлений.

Таким образом, наказание в виде ареста может быть 
рассмотрено в качестве реально применяемого на практике 
уголовного наказания при совершении преступлений не-
большой и средней тяжести в отношении лиц, впервые при-
влекаемых к уголовной ответственности, деяние которых не 
попадает под определение уголовного проступка. Срок от-
бывания указанного наказания в арестном доме может со-
ставлять от одного до двух месяцев. Учитывая «шоковый» 
характер применяемых правоограничений, осужденный, 
за минимально возможное время, осознает тяжесть послед-
ствий совершенного им деяния, посредством чего органами, 
исполняющими наказание, решается задача правопослуш-
ного поведения лица, после освобождения от отбывания уго-
ловного наказания. Приобщение осужденного к криминаль-
ным ценностям за столь короткое время наказания, а также 
учитывая наличие факта отдельного и раздельного содержа-
ния некоторых категорий осужденных, не происходит. 
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Сосновский А. А.

Экстремизм на современном этапе представляет акту-
альную угрозу государственной безопасности как в Россий-
ской Федерации, так и в иных странах мира.

Если говорить про Россию, то можно отметить, что по 
статистическим данным, предоставляемым Министерством 
внутренних дел Российской Федерации, прослеживается не-
утешительная динамика роста случаев экстремизма на тер-
ритории страны, так как в период с января по сентябрь 2021 
года число вышеуказанных преступлений увеличилось более 
чем на 30 % по сравнению с аналогичным периодом преды-
дущего года.

В последние годы наблюдается опасная тенденция, а 
именно, распространение экстремистских взглядов в мо-
лодежной среде. Данный факт представляет угрозу, так как 
именно данная категория граждан является ресурсом нацио-
нальной безопасности, которые отвечает за дальнейшее раз-
витие страны в различных сферах жизни всего общества.

Среди особенностей молодежного экстремизма можно 
выделить следующие:

1. Экстремистские взгляды и установки в молодежной 
сфере обуславливаются неопределенностью.

Почвой для приверженности молодых людей экстре-
мистским взглядам является их неопределенность. В силу 
того, что молодежь в большинстве случаев не имеет четких 
взглядов и установок на состояние общества на современном 
этапе, своего места в социуме и т.д., данная неопределенность 
и используется заинтересованными лицами для вовлечения 
молодых людей в экстремистскую деятельность.

2. Молодежный экстремизм распространяется в груп-
пах, в которых действует культ насилия и жестокости.

3. Экстремизм распространяется в тех молодежных 
группах, где отсутствует надлежащее правовое воспитание и 
как следствие молодые люди не ориентированы на законо-
послушный образ жизни, не уважают действующие в обще-
стве нормы и установки, институт государственной власти.  

Молодежь представляет собой социально-демографи-
ческую группу, которая в зависимости от своей специфики, 
подвержена влиянию факторов, что и является причиной во-
влечения молодых людей в занятие экстремистской деятель-
ностью.

Социально-экономические факторы обуславливают 
проявление экстремизма, и основываясь на анализе данных 
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причин можно сделать вывод, что основными из них являют-
ся такие как:

1. Низкий уровень материального положения населе-
ния.

Социально-экономические факторы, в частности, низ-
кий уровень материальной обеспеченности населения, явля-
ются одним из важнейших базисов для порождения обще-
ственных конфликтов.

Низкий уровень материального положения достаточно 
большого слоя населения приводит к социальному неравен-
ству, что в дальнейшем влечет деградацию правосознания 
граждан, отсутствие приверженности патриотическим взгля-
дам и прочее [1]. 

2. Высокий уровень безработицы.
Безработица в молодежной среде имеет ряд особен-

ностей и обуславливается определенными причинами. 
Во-первых, молодые сотрудники в большинстве случаев не 
представляют для работодателей ценностью, так как они не 
владеют достаточным уровнем теоретических и практиче-
ских знаний и качеством профессиональной подготовки, ко-
торые требуются для приема на работу. 

Во-вторых, достаточно распространенной причиной 
является то, что профессиональные кадры, которых подго-
тавливают учебные учреждения, не соответствуют потребно-
стям общества на том или ином этапе времени, ввиду того, 
что-либо определенная профессия не востребована, либо 
специалистов в данной области избыточное количество и, 
следовательно, высокий уровень конкуренции, в большин-
стве случае работодатели отдают предпочтение уже опыт-
ным сотрудникам. 

Также можно выделить такую причину – несоответствие 
условий труда и уровня заработной платы, существующей на 
рынке труда, желаниям молодых специалистов.

Необходимо отметить, что причин безработицы в мо-
лодежной среде достаточно большое количество, наиболее 
распространенными, на наш взгляд, являются вышеперечис-
ленные.

3. Изменение ценностных ориентаций молодежи.
Говоря о данной причине необходимо сказать о том, что 

на современном этапе в молодежной среде являются доста-
точно распространёнными явлениями такие как: привержен-
ность ценностям, которые не являются приемлемыми для 
российского общества, навязывание со стороны различных 
сект, организаций культа насилия, отрицания норм, установ-
ленных законодательством Российской Федерации и т.д.

4. Широкое использование сети Интернет.
Интернет на данный момент достаточно часто исполь-

зуется для распространения среди обширной аудитории 
экстремистских взглядов, убеждений, размещения инфор-
мации о различных экстремистских организациях, об их де-
ятельности и т.д.

Следующими факторами, обуславливающими проявле-
ние экстремизма в молодежной сфере, являются психологи-
ческие факторы:

1. Высокий уровень внушаемости. 
В данном случае речь идет о подверженности взглядам и 

ценностям авторитетных лиц, которыми могут быть как стар-
шие по возрасту лица, так и сверстники. 

2. Выраженная агрессивность. 
Причинами агрессивности в молодежной среде мо-

гут быть такие как: особенности нервной системы, влияние 
СМИ, низкий уровень образования, социальное окружение 
и прочие.

3. Эмоциональные особенности молодежи. 
Достаточно распространённой проблемой в эмоци-

ональной сфере молодых людей является ситуация, когда 
происходит явное расхождение между реальным и идеаль-
ным «Я», который формируется в сознании молодых людей 
в силу амбиций, но не опираясь на реально существующие 
способности, условия и возможности. В данном случае такой 
человек становится в большинстве случаев чрезвычайно под-
вержен собственным эмоциям, которые в результате могут 
подвигнуть на совершение действий, явно противоречащих 
общепринятым общественным установкам и ценностям, 
например, при помощи совершения преступлений экстре-
мисткой направленности.

Еще одной группой факторов, влияющих на возникно-
вение в молодежной сфере экстремистских взглядов, являют-
ся политические, такие как:

1. Недоверие государственной властью и недовольство 
государственной политикой.

Опасностью данной тенденцией является то, что в мо-
лодежной сфере достаточно распространено мнение о том, 
что привлечь внимание государственной власти к своему 
мнению по поводу направления развития страны в поли-
тической сфере возможно только путем выражения явного 
протеста государству, которое выражается в пропаганде иде-
ологии насилия, жестокости, в результате совершения пре-
ступлений, экстремистской направленности.

2. Поддержка различных молодежных экстремистских 
организаций со стороны ряда иностранных государств.

В данном случае можно говорить о том, что экстремист-
ские организации, в которые вовлекается молодежь, исполь-
зуются как средство для достижения политических целей 
определенных зарубежных государств, заинтересованных в 
подрыве общественной безопасности, нравственности и госу-
дарственной безопасности страны в целом. 

Изложив основные причины совершения преступлений 
экстремистской направленности в молодежной среде, необ-
ходимо сказать о профилактике данного явления.

Профилактикой преступлений экстремистской направ-
ленности выступает деятельность в сфере разъяснительно-
предупредительной работы [2], которая заключается в це-
ленаправленной борьбе по искоренению причин данного 
явления, и главная роль в данной сфере отводится именно 
государству.

Государство в рамках профилактики преступлений экс-
тремистской направленности, совершенных молодежью, 
должно осуществлять контроль за различными организаци-
ями, которые функционируют на территории Российской 
Федерации, а также за ее пределами, с целью своевременно-
го выявления проявлений экстремистских взглядов, чтобы не 
допустить их негативное влияние на молодое поколение.

Также государству необходимо осуществлять социаль-
ную политику в сфере решения проблемы безработицы 
среди молодежи, например, с помощью взаимодействия 
органов государственной власти, органов местного само-
управления, учреждений профессионального образования, 
а также общественных организация для обеспечения моло-
дежи рабочими местами с достойными условиями труда и 
заработной платой.

Еще одним направлением профилактики престу-
плений экстремистской направленности, совершенных в 
молодежной сфере, является правовое воспитание лич-
ности, начиная с малолетнего возраста. Так как на совре-
менном этапе наблюдается тенденция того, что традици-
онные ценностные ориентиры теряют свою актуальность, 
в молодежной среде все больше проявляется правовой 
нигилизм, необходимо уделять достаточное внимание 
для повышения правосознания граждан Российской Фе-
дерации.

В заключение необходимо сделать вывод, что молодеж-
ный экстремизм имеет ряд своих особенностей, которые 
основываются на специфике данной социально-демографи-
ческой группы, делающей ее подверженной влиянию нега-
тивных факторов, как внутренних, так и внешних. 

На современном этапе преступления экстремисткой на-
правленности, совершенные в молодежной сфере, не явля-
ются редкостью, что свидетельствует о том, что социальная 
политика государства в направлении профилактики экстре-
мистских взглядов должна охватывать достаточно обширные 
сферы жизнедеятельности общества, так как причины при-
верженности молодежи экстремизму многочисленные и раз-
носторонние.
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Относительно различных аспектов по разрешению проти-
воречий на этапе возбуждения уголовного дела исследователя-
ми и учеными рассмотрены практически все возможные про-
блемные вопросы. И очередное обращение к данной проблеме, 
на первый взгляд, может показаться изложением известных 
позиций, точек зрения, повторением материала прошлых лет. 
При всей очевидности сказанного, тем не менее в следственной 
практике еще возникают спорные вопросы, связанные с регу-
лированием уголовно-процессуальных отношений на искомой 
стадии, на которые нет однозначного ответа [1. с. 35]. Если по-
добные вопросы возникают, то задача исследователей и законо-
дателя высказаться по искомым моментам и дать разъяснения 
по возникшей проблеме.

Сущность излагаемой проблемы заключается в следую-
щей дилемме: допустимо ли в рамках возбужденного уголов-
ного дела в отношении одного подозреваемого привлечение 
другого лица в качестве подозреваемого и осуществления его 
уголовного преследования. Действующий УПК РФ отмеченный 
факт никак не регламентирует, понятно, что  УПК РФ не может 

предусмотреть всех нюансов, возникающих в следственной 
практике. Вместе с тем, следователь и дознаватель, при приня-
тии решения по уголовному делу, может ссылаться только на 
действующие нормативные акты. По данной позиции получа-
ется пробел в законе с самого начала его применения. Соответ-
ственно, ставится на разрешение подобная ситуация с вопро-
сом как быть? Исследуемый вопрос не является формальным, 
так как в подобной ситуации неисполнение регламента закона 
о возбуждении уголовного дела затрагивает интересы потерпев-
шего, подозреваемого, вопросы реабилитации обвиняемого, в 
отношении которого уголовное преследование прекращено по 
основаниям, указанным в п. 1 ч. 1 ст. 27 УПК РФ [2]. В ходе подго-
товки настоящей статьи авторы пришли к выводу, что при воз-
никновении такой ситуации единого практического подхода не 
выработано. Позиция ВС Российской Федерации по данной си-
туации носит двоякий характер: в кассационном определении 
ВС Российской Федерации от 25.09.2006 г. по делу № 14-о06-29 
принято решение, согласно которому признается законным за-
держание подозреваемого и предъявление обвинения лицу, в 
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отношении которого уголовное дело не возбуждалось, и, наобо-
рот, определение Судебной коллегии по уголовным делам ВС  
Российской Федерации от 04.09. 2013 г. № 5-ДШ3-48 гласит, что 
применение мер принуждения, производство процессуальных 
действий следует оценивать незаконным, если они применя-
лись к подозреваемому по уголовному делу, которое было воз-
буждено в отношении другого лица.  

Неоднозначность ситуации заключается в том, что уголов-
ное дело возбудили в отношении подозреваемого (А), допро-
сили его в качестве подозреваемого, но в ходе первоначальных 
следственных действий было установлено, что преступление 
совершило другое лицо (В). В резолютивной части постанов-
ления о возбуждении уголовного дела следователь принял ре-
шение возбудить уголовное дело в отношении гражданина А., 
что означает начало уголовного преследования в отношении 
гражданина А. Суть вопроса заключается в том, что возмож-
но ли привлечь гражданина В. к уголовной ответственности и 
осуществлении его уголовного преследования в рамках данного 
уголовного дела. 

Наше мнение, как исследователей, сводится к следующе-
му. Если уголовное дело было возбуждено в отношении одно-
го подозреваемого, то привлечь другое лицо в рамках данного 
уголовного дела в качестве подозреваемого невозможно. Это 
противоречит принципу персонализации уголовного пре-
следования в отношении конкретного лица. Мы считаем, что 
необходимо прекратить уголовное дело в отношении гражда-
нина А. и возбудить новое уголовное дело в отношении гражда-
нина В. Понятно, что подобное решение не всегда приемлемо 
для следственного подразделения (вопросы реабилитации в 
отношении гр. А.). Иначе трудно объяснить, как осуществля-
лось уголовное преследование в отношении гражданина В. без 
возбуждения уголовного дела [3. с. 223.]. Более того, ч. 4 ст. 146 
УПК РФ обязывает следователя уведомить лицо, в отношении 
которого возбуждено уголовное дело. Также невозможно при-
влечь лицо в качестве обвиняемого, если в отношении него не 
возбуждалось уголовное дело. Постановление о возбуждении 
уголовного дела является правовым основанием для начала 
уголовного преследования конкретного лица. Производство 
предварительного расследования без возбуждения уголовно-
го дела повлечет недействительность собранных по делу до-
казательств [4. с. 105]. Здесь теоретически, на будущее, можно 
предложить в подобных случаях возбуждать уголовное дело с 
формулировкой в постановлении «в отношении конкретного 
лица и других неизвестных лиц». Тогда возможно было бы пре-
кратить уголовное преследование в отношении гражданина А. 
и начать уголовное преследование в отношении гражданина В. 
в рамках одного уголовного дела. Предлагаемое нами решение 
возможно не по всем составам УК РФ, так по ст. 264 УК РФ по-
добная формулировка возможна в редких случаях, например, 
в момент ДТП один гражданин управлял ТС, а другой пытался 
выхватить руль у водителя. То есть, есть составы преступлений, 
где постановление о возбуждении уголовного дела с формули-
ровкой в отношении конкретного лица и других неизвестных 
лиц не всегда возможно. 

В любом случае, если есть повод и основание для возбуж-
дения уголовного дела, следователь обязан возбудить уголовное 
дело (ст. 146 УПК РФ). При установлении нового лица, причаст-
ного к совершению расследуемого преступления, возможно два 
варианта принятия решений следователем: первый вариант 
– возбуждение уголовного дела в отношении нового подозре-
ваемого и прекращение ранее возбужденного уголовного дела, 
по которому проводилось расследование. Но, как отмечалось 
ранее, такой вариант не всегда приемлем из-за ведомственных 
подходов. Второй вариант, если состав преступления допуска-
ет, в постановлении о возбуждении уголовного дела указывает-
ся формулировка о возбуждении уголовного дела в отношении 
подозреваемого и неизвестных лиц. Такой вариант решения, 
как нам представляется, позволит в будущем, в ходе предвари-
тельного расследования, привлекать иных лиц к уголовной от-
ветственности без вынесения индивидуального постановления 
о возбуждении уголовного дела.

Как иной вариант решения вопроса можно предложить 
выделить уголовное дело в отношении гражданина В. в отдель-
ное производство. Принять подобное решение в отношении 
гражданина В. не представляется возможным, так как логиче-
ское толкование ст. 155 УПК РФ предусматривает основание 
для выделения уголовного дела в отдельное производство в 
случае совершения лицом иного преступления, не связанного 
с расследуемым уголовным делом. В нашей ситуации принять 

такое решение в отношении гражданина В. по данному престу-
плению невозможно, так как законом подобное основание не 
предусмотрено. Постановление о выделении уголовного дела 
в отношении В. в отдельное производство не может служить 
основанием для осуществления уголовного преследования. 
Таким основанием является только постановление о возбужде-
нии уголовного дела. Из сказанного также требует разъяснения 
порядок исчисления сроков предварительного следствия при 
выделении уголовного дела в отдельное производство. Нам 
представляется, что срок предварительного следствия по уго-
ловному делу в отношении гражданина В. следует исчислять со 
дня возбуждения уголовного дела. Если впоследствии это дело 
будет соединено с другим уголовным делом, то срок предвари-
тельного расследования будет исчисляться по уголовному делу, 
которое имеет наиболее длительный срок расследования (ч. 4 
ст. 153 УПК РФ).           

Данный эпизод порождает еще один немаловажный во-
прос: допустимость реализации доказательств по прекращен-
ному уголовному делу. Для следственной практики вопрос 
применения доказательств в уголовном деле, взятых из пре-
кращенного уголовного дела, ждет своего разрешения. Если мы 
предлагаем по исследуемой ситуации прекратить уголовное 
дело в отношении гражданина А. и возбудить уголовное дело в 
отношении гражданина В., то встает вопрос о допустимости ис-
пользования доказательств, взятых из прекращенного уголов-
ного дела. Прекращение уголовного дела влечет прекращение 
уголовного преследования. Реализация доказательств из пре-
кращенного уголовного дела в отношении А. при расследова-
нии уголовного дела в отношении В. нам представляется вполне 
возможным, так как требования, предъявляемые к доказатель-
ствам (допустимость, относимость), остаются в силе [5. с. 562]. 
Оформить это действие можно постановлением о производ-
стве выемки копий документов из уголовного дела в отношении 
гражданина А. Копии процессуальных документов заверяются 
подписью следователя и печатью следственного подразделения 
(ст. 1581 УПК РФ). После чего копии документов приобщаются 
к уголовному делу в отношении гражданина В. и могут служить 
доказательством по уголовному делу. На основании изложен-
ного видится необходимым внести поправку в ч. 4 ст. 146 УПК 
РФ об обязательности возбуждения уголовного дела, если в от-
ношении лица осуществляется уголовное преследование. 
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Понятие «реабилитация» имеет немецкие корни и про-
исходит от слова «rehabilitation», т.е. возвращение в прежнее 
состояние; восстановление [1, с. 1663]. 

Реабилитация известна в уголовно-процессуальном за-
конодательстве. Ее основное назначение – это восстановление 
прав, а также свобод лица, который незаконно либо необо-
снованно был подвергнут уголовному преследованию. Реаби-
литация представляет собой меру ответственности государ-
ства за действия должностных лиц, которая выражается не 
только в восстановлении прав реабилитируемого лица, но и 
возмещении вреда. 

В качестве элементов реабилитации необходимо обо-
значить следующее: 

1. Отмена незаконного процессуального решения.
2. Устранение последствий от применения незаконного 

процессуального решения. 
3. Возмещение вреда, причиненного в результате неза-

конных процессуальных решений.
Реабилитация как форма восстановительного правосу-

дия известна и в международно-правовых актах. Так, в Рим-
ской конвенции о защите прав человека и основных свобод 
от 4 ноября 1950 года, Международном пакте о гражданских 

и политических правах, подписанного в г. Нью-Йорк 19 дека-
бря 1966 года, Конвенции против пыток и других жестоких 
и бесчеловечных или унижающих достоинство видов обра-
щения и наказания, подписанного в г. Нью-Йорк 10 декабря 
1984 года, говорится о право лица на возмещение вреда, при-
чиненного в результате применения незаконного процессу-
ального решения. Такие лица именуются «жертвами судеб-
ных ошибок». 

Уголовно-процессуальное законодательство восприняло 
положения международного права. Так, в части 4 статьи 11 
УПК РФ говорится о возможности возмещения вреда лицу, 
причиненного в результате незаконных действий должност-
ных лиц органов преследования. 

О. А. Ветрова и С. В. Меркулов отмечают, что в важным 
выступает вопрос уяснения перечня лиц, которые имеют 
право претендовать на реабилитацию. Для этого авторы обо-
значили несколько положений, которые имеют значение для 
определения такого круга лиц. 

Во-первых, правом на реабилитацию обладают лица, 
перечень которых прописан в норме статьи 46 УПК РФ. 

Во-вторых, в ранее действовавшей редакции УПК РФ у 
лица, который привлекался к уголовному преследованию по 
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делам частного обвинения, отсутствовала возможность реа-
билитации [3, c. 38].  

В судебной практике неоднократно отмечался тот факт, 
что возмещение государством вреда, который был причинен 
в результате незаконного уголовного преследования, имеет 
четкую направленность, а именно защита пострадавшего 
лица. 

В-третьих, дискуссионной в научной литературе являет-
ся вопрос относительно применения частичной реабилита-
ции в отношении лиц, которые прописаны в рамках нормы 
части 2 и 2.1 статьи 133 УПК РФ.

В уголовно-процессуальном законодательстве говорится 
о том, что право на реабилитацию возникает только в слу-
чае полной либо частичной отмены приговора суда (об этом 
прямо указывается в пункте 4 части 2 статьи 133 УПК РФ. Не-
смотря на это укажем, что в судебной практике нередко при-
меняется частичная реабилитация, которая допускается при 
самостоятельном обвинении. 

Самостоятельным признается обвинение, которое мо-
жет поддерживаться в качестве самостоятельного произ-
водства. Представляется, что самостоятельность обвинения 
должно выступать в качестве предмета доказывания при 
применении частичной реабилитации. 

В-четвертых, термин «реабилитация» не следует толко-
вать расширительно. Данное утверждение ведет к тому, что 
применение реабилитации не представляется возможным 
в отношении лиц, которые на незаконных основаниях были 
подвергнуты мерам процессуального принуждения.  

С другой стороны, представляется, что вред в ходе реа-
лизации мер принуждения может быть причинен не только 
в отношении участников уголовного судопроизводства, кото-
рые прописаны в рамках части 2 статьи 111 УПК РФ, но и в 
отношении других лиц, которые не были наделены процес-
суальным статусом. 

В порядке уголовного судопроизводства рассматрива-
ются следующие требования:

1. О возмещении вреда. Но данный пункт имеет ряд ис-
ключений. В частности, в порядке уголовного судопроизвод-
ства не рассматриваются иски о компенсации морального 
вреда в денежном эквиваленте); 

2. О восстановлении трудовых, пенсионных и иных прав 
гражданина; 

3. О возвращении данному гражданину наград, которых 
он был лишен.

Предусмотренная главой 18 УПК РФ процедура с точки 
зрения действующей модели правового регулирования явля-
ется ускоренным, сокращенным производством, предназна-
ченным для скорейшего рассмотрения требования реабили-
тированного в условиях отсутствия спора о его субъективном 
праве на возмещение вреда и о фактических обстоятельствах, 
предопределяющих размер возмещения (постановление 
Конституционного Суда Российской Федерации от 14 ноября 
2017 года №28-П)1.

Правоотношения, связанные с реализацией права на 
реабилитацию, регулируются также ГК РФ (ст.ст. 151, 1070, 
1099-1101).

В целом стоит отметить следующий порядок возмеще-
ния вреда, причиненного действиями государственных ор-
ганов, органов местного самоуправления либо должностных 
лиц этих органов. 

1	 Вестник	Конституционного	Суда	РФ.	–	2018.	–	№	1.	

Первая стадия характеризуется направлением в суд за-
явления с указание характера вреда, который был причи-
нен действиями государственных органов, органов местного 
самоуправления либо должностных лиц этих органов. В за-
явлении также обосновываются исковые требования, приво-
дятся доказательства.

Если истец неправильно определит ответчика, то это 
не может служить основанием для отказа в иске, либо его 
возвращении или оставлении без движения. Суд во вре-
мя подготовки дела к судебному разбирательству разре-
шает вопрос о надлежащем ответчике в лице Российской 
Федерации и привлекает к участию орган прокуратуры, 
который в соответствии с нормами процессуального зако-
нодательства наделен полномочиями по выступлению от 
имени государства. 

Вторая стадия выражается в рассмотрении принятого 
заявления в суде по правилам, которые описаны в ГПК РФ. 
Верховный Суд Российской Федерации отмечает, что рассмо-
трение заявления об оспаривании действий (бездействия) 
государственных органов, органов местного самоуправления 
либо должностных лиц этих органов должно осуществляться 
в соответствующем суде общей юрисдикции [4, c. 3].

В случае, если суд удовлетворит заявление потерпевшей 
стороны, то взыскание осуществляется с Российской Федера-
ции и за ее счет. 

Предмет доказывания по делам о возмещении вреда со-
ставляют следующие обстоятельства: 

1) факт причинения вреда; 
2) вина причинителя вреда; 
3) причинно-следственная связь между незаконными 

действиями (бездействием) государственных органов, орга-
нов местного самоуправления либо должностных лиц этих 
органов и причиненным вредом.

Незаконный либо законный характер действий (без-
действия) государственных органов, органов местного само-
управления либо должностных лиц этих органов не могут 
признаваться преюдициальными. Только суд в рамках от-
дельного производства уполномочен признавать те или иные 
действия государственных органов, органов местного само-
управления либо должностных лиц этих органов в качестве 
незаконных. 

На третьей стадии происходит исполнение судебного 
решения. Важность этой стадии вызвана тем, что, согласно 
анализу ст. 1081 ГК РФ, Российская Федерация как ответчик 
имеет право взыскать с сотрудников государственных орга-
нов, органов местного самоуправления сумму возмещенного 
вреда в регрессном порядке. 

Государственный орган либо орган местного самоуправ-
ления как ответчик может от имени Российской Федерации 
обратиться в суд за возмещением вреда в регрессном поряд-
ке. 

В БК РФ содержатся два порядка исполнения судебных 
актов о взыскании из казны (бюджета).

В первом порядке исполнение судебных решений свя-
зано с возмещением вреда, который был причинен неза-
конными действиями должностных лиц государственных 
(муниципальных) органов. Субъектом взыскания выступает 
государственная либо муниципальная казна. 

Во втором порядке исполнение судебных решений свя-
зано с договорными обязательствами государственных (му-
ниципальных) учреждений.

Исполнение судебного решения, в свою очередь, также 
проходит несколько этапов. На первом этапе осуществляет-
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ся проверка поступивших к исполнению документов. После 
проверки начинается этап исполнения. 

Проверку документов осуществляют органы, которые 
уполномочены на возмещение вреда. Ими выступают соот-
ветствующие подразделения Федерального казначейства [5, 
c. 169].

После проверки исполнительных документов происхо-
дит выплата по ним. Для обоих порядков этап выплаты раз-
личен [5, c. 170].

В целом стоит отметить, что взыскание по делам о воз-
мещении вреда можно максимально упростить. Это можно 
сделать при помощи реализации возможности направления 
исполнительных документов на взыскание в Федеральное 
казначейство. Это позволит ускорить процесс взыскания. 
Взыскателю останется лишь предъявить суду реквизиты бан-
ковского счета для перевода денежных средств. 

Недостаток порядка выплат связана с тем, что до сих пор 
правовое регулирование в рассматриваемой сфере осущест-
вляется в рамках Положения о порядке возмещения ущерба, 
причиненного гражданину незаконными действиями орга-
нов дознания, предварительного следствия, прокуратуры и 
суда, который был утвержден указом Президиума Верховно-
го Совета СССР от 18 мая 1981 года. Это Положение до сих 
пор действует в части, не противоречащей положениям УПК 
РФ и другим законам.

В Положении говорится, что возмещению подлежит 
ущерб, который был причинен в результате следующих неза-
конных действий: привлечение к уголовной ответственности; 
незаконное применение такой меры пресечения как заклю-
чение под стражу; незаконное наложение административно-
го взыскания в виде ареста или исправительных работ. Воз-
мещение происходит в полном объеме. Вина должностного 
лица не обязательна. 

В случае, если в суде от имени публично-правового об-
разования принимал участие финансовый орган, то возме-
щение причиненного вреда осуществляется в 3-х месячный 
срок после поступления исполнительного документа [2].

Вопросы исполнения судебных актов по рассматривае-
мой категории дел урегулированы нормами приказа Мин-
фина России от 15 августа 2006 года № 2712. Согласно данно-
му Порядку, Минфин России производит выплаты по искам 
о возмещении вреда, который был причинен в результате 
незаконных действий должностных лиц публично-правовых 
образований [6, c. 11]. В государственном бюджете Россий-
ской Федерации на эти цели отведена отдельная строка.

Ответственность за неправомерные действия (бездей-
ствие) должностных лиц публично-правовых образования 
должна обладать признаком неотвратимости. В граждан-
ском законодательстве отсутствует специальное регулиро-
вание правовых оснований, которые позволили бы главным 
распорядителям средств федерального бюджета от имени 
Российской Федерации предъявить регрессные требования к 
виновным должностным лицам органов дознания, предвари-
тельного следствия, прокуратуры и суда [7, c. 31].

Правом на судебное представительство интересов Рос-
сийской Федерации обладают специально уполномочен-
ные на это органы государственной власти. Право судебного 

2	 Приказ	Минфина	РФ	от	15	августа	2006	года	№	271	«Об	органи-
зации	работы	в	Министерстве	финансов	Российской	Федерации	
по	исполнению	судебных	актов	о	взыскании	денежных	средств	
по	искам	к	Российской	Федерации	в	соответствии	с	Бюджетным	
кодексом	Российской	Федерации»	//	Доступ	из	СПС	«Консуль-
тантПлюс».

представительства может быть подкреплен в нормативно-
правовом акте. Получается, что помимо финансовых органов 
(ст. 1071 ГК РФ) в суде могут выступать и другие специально 
уполномоченные органы государственной власти. 

Полномочия главного распорядителя бюджетных 
средств раскрываются в рамках ст. 158 БК РФ. В этой статье 
не говорится о полномочии на выступление в суде от имени 
Российской Федерации в качестве представителя ответчи-
ка по искам к Российской Федерации о возмещении вреда, 
причиненного незаконными действиями органов дознания, 
предварительного следствия, прокуратуры и суда.

Применению подлежит норма ст. 1070 ГК РФ, которая 
выступает в качестве специальной нормы по отношению к ст. 
1071 ГК РФ. Статья 1070 ГК РФ субъектом возмещения вреда 
называет Министерство финансов РФ.

Таким образом, право на реабилитацию прописано в 
рамках уголовного судопроизводства, однако возмещение 
вреда осуществляется по правилам, прописанным в граж-
данском законодательстве Российской Федерации.
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В настоящее время раскрытие преступлений и расследо-
вание уголовных дел связано с массой возникающих вопро-
сов, решение которых осуществимо лишь с использованием 
особенных приемов, знаний и методов. К ним относится, 
прежде всего, совокупность специальных умений и навыков, 
которые получаются в результате целеустремленной профес-
сиональной подготовки и опыта работы. Впоследствии они 
используются в качестве механизма анализа и сбора инфор-
мации о преступлении. Поэтому современный уголовный 
процесс без производства судебных экспертиз, представить 
практически невозможно. 

Недостаточно эффективное использование инстру-
ментов судебно-медицинской экспертизы в процессе рас-
следования и доказывания преступлений, является одной 
из причин низкой раскрываемости преступлений. Решение 
сложившейся проблемы может быть осуществлено, в том 
числе, с помощью более масштабного вовлечения и эффек-
тивного использования правоохранительными органами и 
судом специальных знаний, в форме судебной экспертизы. 
Судебно-медицинские эксперты способны внести неоцени-
мый вклад в деятельность следственных органов и суда при 
расследовании и судебном рассмотрении уголовных дел, что 
существенно усиливает значимость судебных экспертиз в 

процессе расследования и доказывания в рамках уголовного 
дела. 

Необходимо отметить, что современное уголовно-про-
цессуальное право, как в своей теоретической, так и практи-
ческой составляющих, имеет ряд нерешенных проблем, сре-
ди которых и низкая раскрываемость преступлений. Одной 
из причин сложившейся ситуации является недостаточно 
эффективное использование в доказывании результатов су-
дебно-медицинских экспертиз, ненадлежащую их оценку. 
Все это объясняется наличием существенных пробелов в за-
конодательном регулировании вопросов, связанных с назна-
чением и производством судебно-медицинских экспертиз, 
оценкой результатов экспертного исследования. 

Отсутствие механизма применения специальных зна-
ний и четко разработанной теоретической базы негативно 
отражается, в первую очередь, на практическом применении 
навыков, умений и знаний специалистами и экспертами в 
процессе судебного разбирательства и расследования. В свя-
зи с этим важным выступает расширение форм научного ис-
следования для поиска новых решений в сфере применения 
специальных знаний по уголовным делам.

При производстве судебных экспертиз важную роль 
приобретает реализация свидетелями и потерпевшими 
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своих прав. К сожалению, анализ отечественного уголовно-
процессуального законодательства и практики применения 
показывает, что права рассматриваемой группы лиц в ходе 
производства судебных экспертиз являются ограниченными. 
Права обвиняемого (подозреваемого) намного шире.

Судебно-медицинский эксперт в соответствии с поло-
жениями УПК РФ выступает в качестве лица, который: 

1) имеет специальные знания;
2) было назначено в качестве эксперта для производства 

судебно-медицинской экспертизы по правилам, определен-
ным действующим уголовно-процессуальным законодатель-
ством (часть 1 статьи 57 УПК РФ).

Из указанного определения видно, что судебно-меди-
цинский эксперт должен обладать специальными знаниями. 
В рамках федерального закона от 31 мая 2001 года № 73-ФЗ 
«О государственной судебно-экспертной деятельности в Рос-
сийской Федерации» раскрывается понятие «специальные 
знания». Под ними вышеуказанный закон понимает знания 
в науке, технике, искусстве или ремесле. 

В научной теории существует мнение о выработке двух 
форм использования специальных знаний в уголовном судо-
производстве: процессуальная и непроцессуальная [1, c. 442]. 

Также и В. Г. Гончаренко разделяет формы процессуаль-
ных знаний на процессуальные и непроцессуальные. Однако 
существует в научной литературе и иное мнение. К примеру, 
В.В. Циркаль и В.К. Лисиченко считают, что использование 
непроцессуальных форм применения специальных знаний 
в рамках уголовного судопроизводства является неприемли-
мыми. Полученные таким образом доказательства являются 
недопустимыми и незаконными [2, c. 62].

Мы считаем, что позиция В. В. Циркаля и В. К. Лисичен-
ко является не до конца проработанной. В правопримени-
тельной практике непроцессуальные формы использования 
специальных знаний применяются достаточно активно. Е. В. 
Лазарев указывает, что в ходе расследования следственные 
органы нередко обращаются к специалистам для получения 
консультаций, которые могут помочь в расследовании уго-
ловного дела. Если не использовать этот механизм, то рассле-
дование будет протекать дольше и с меньшей эффективно-
стью [3, c. 26]. 

Говоря о классификации форм применения специаль-
ных знаний, В. Н. Махов отмечал, что многие авторы процес-
суальные и непроцессуальные формы перечисляют в одном 
ряду, причиной чего является отсутствие четкого опреде-
ления содержания данных форм в законе. Соответственно, 
такие проблемы могут «привести к серьезным нарушениям 
норм уголовно-процессуального законодательства, неполно-
те следствия из-за утраты доказательственного значения име-
ющих отношение к делу данных, полученных с нарушением 
установленного порядка использования специальных зна-
ний» [4, c. 23].

А. Ю. Шумилов указывает, что «суть основных различий 
по вопросу выделения форм применения специальных зна-
ний заключается в том, что ряд авторов лишь перечисляют 
таковые формы без каких-либо оснований, в то время как 
другие указывают различные основания таковой классифи-
кации (с учетом субъекта применения, доказательственного 
значения полученных результатов, процессуального поло-
жения лица, применяющего специальные познания и ряда 
других)» [5, c. 26].

Кроме данной классификации, которой придерживает-
ся значительное количество ученых, научной литературе из-
вестны и другие. 

Вопросам исследования форм использования специаль-
ных познаний посвящали свои труды такие ученые, как В. Д. 
Арсеньев, А. И. Винберг, В. К. Лисиченко и другие [6]. В то 
же время, видится необходимым отметить, что, в основном, 
более ранние исследования носили отрывочный и неполный 
характер, поскольку содержали, как правило, перечисление 
форм использования специальных знаний. 

Аналогично Е. И. Зуевым выделялось пять форм приме-
нения специальных знаний, но при этом в отличие от преды-
дущего автора, им не выделялась такая форма, как непосред-
ственное применение специальных знаний следователем, 

взамен ее он выделял привлечение специалистов к анализу 
причин и условий, способствующих совершению преступле-
ний [6].

И. Л. Петрухиным разграничение форм использования 
специальных знаний в стадии следствия по основаниям не 
проводится, он лишь перечисляет в качестве таковых форм 
экспертизу, ревизию и участие специалиста [7, c. 49]. 

В целом, стоит отметить, что специальные знания прак-
тически во всех формах могут применяться как в стадии до-
следственной проверки сообщения о преступлениях, совер-
шенных несовершеннолетними, так и в ходе расследования 
уголовного дела. 

Центральная роль в реализации специальных знаний 
при выявлении и расследовании преступлений отводится су-
дебно-медицинскому эксперту. 

Таким образом, специальные знания в уголовном судо-
производстве могут применяться в различных формах, при 
этом наиболее распространенной классификацией является 
деление их на процессуальные и непроцессуальные. Однако 
мы согласны с позицией тех авторов, которыми предложена 
более широкая классификация таковых форм, которая мо-
жет быть использована и при рассмотрении форм примене-
ния специальных знаний по уголовным делам о преступле-
ниях, совершенных несовершеннолетними. 

Судебно-медицинский эксперт имеет целый ряд полно-
мочий. К примеру, судебно-медицинский эксперт имеет 
право ознакомиться с материалами, которые содержатся в 
уголовном деле. Однако, материалы ограничиваются лишь 
предметом проведения судебно-медицинской экспертизы. 

Более того, судебно-медицинский эксперт «может за-
просить дополнительные материалы, необходимые для дачи 
заключения. К примеру, дополнительные образцы для срав-
нительного исследования, изъятые вещества, предметы, про-
токолы следственных действий, содержащие информацию, 
необходимую для экспертного исследования, и т.п. В хода-
тайстве эксперта о необходимости предоставления дополни-
тельных материалов судебно-медицинский эксперт должен 
обосновать невозможность дачи заключения без запрашива-
емых материалов» [8, c. 219].

Судебно-медицинский эксперт также обладает правом 
по привлечению к экспертизе других экспертов. Однако, для 
этого ему надо направить соответствующее ходатайство либо 
в суд, либо следователю. 

Судебно-медицинский эксперт после производства экс-
периментальной части экспертизы в заключении должен 
изложить ответы на вопросы, поставленные перед ним сле-
дователем либо судом. Эксперт ограничен предметом экс-
пертизы, т.е. он не имеет права выходить за рамки постав-
ленных перед ним вопросов. 

Ограничение прав эксперта не допускается. В случае 
ограничения эксперт может обжаловать незаконные дей-
ствия. 

Одним из судебно-медицинского эксперта выступает 
право на отказ от дачи заключения. Это возможно в случае, 
если вопросы, поставленные следователем перед экспертом, 
не охватываются уровнем знаний эксперта. Вторым случаем 
отказа выступает нехватка материалов для производства экс-
пертизы. 

Исходя из смысла п. 1 ст. 17 УПК РФ дознавателем, су-
дьей, следователем, оцениваются доказательства в соответ-
ствии со своим внутренним убеждением, которое основыва-
ется на доказательствах, которые присутствуют в уголовном 
деле, а также при этом руководствуясь законом и совестью. 
Как и любое другое доказательство, вывод судебно-медицин-
ского эксперта оценивается, анализируется и изучается на 
основе общих принципов оценки доказательств. 

Внутренние убеждения необходимо рассматривать как 
уверенность лиц, которые принимают решения, имеющие 
процессуальное значение, относительно достаточности, до-
стоверности и допустимости доказательств, а также выводов, 
которые сделаны на основе совокупности этих доказательств 
[8, c. 220]. Однако это ни в коем случае не означает свободу 
суда или следователя в своих выводах относительно степени 
доказанности материалами дела тех или других значимых 
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для его разрешения обстоятельств. Им, прежде всего, необ-
ходимо руководствоваться теми нормами уголовно-процес-
суального законодательства, которые определяют порядок 
оценки, проверки, фиксации и получения, доказательств.

Никакое доказательство, в том числе и вывод судебно-
медицинского эксперта, не имеет для суда и органа расследо-
вания предварительно установленной силы (п. 19 постанов-
ления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 
21 декабря 2010 года № 28 «О судебной экспертизе по уголов-
ным делам»)1. 

Суду и органам расследования при изучении выводов 
судебно-медицинского эксперта, необходимо выяснить:

– значительность обстоятельств, которые для разреше-
ния уголовного дела были установлены экспертом;

– соблюдение относительно назначения, подготовки и 
производства судебно-медицинской экспертизы процессу-
ального порядка;  

– уровень обоснованности экспертом своих выводов;
– наличие оснований для проведения повторной или до-

полнительной экспертизы;
– наличие противоречий между выводами эксперта и 

материалами уголовного дела;
– соответствие содержания и структуры экспертного вы-

вода нормам уголовно-процессуального законодательства;
– степень раскрытия поставленных перед экспертом во-

просов;
– степень использования экспертом научно обоснован-

ных приемов и методов;
– не вышел ли эксперт за пределы области своих знаний;
– степень использования объектов и материалов уголов-

ного дела, представленных в распоряжение эксперта.
Предоставленный компетентным лицом экспертный 

вывод подлежит оценке и анализу сначала отдельно, а затем 
в совокупности с другими доказательствами. 

При этом, необходимо учитывать следующие обстоя-
тельства: 

Во-первых, данные о лице эксперта;
Во-вторых, полнота исследования, научная обоснован-

ность и характер экспертных выводов.
Данные о лице эксперта должны выясняться на первом 

этапе проведения судебной экспертизы. При изучении пол-
ноты экспертного исследования, суд и орган расследования 
должны обращать внимание на материалы уголовного дела 
и объекты, которые были использованы экспертом. Требует-
ся сопоставить описание исследуемых объектов с перечнем, 
объектов и материалов уголовного дела, которые представ-
лены на судебную экспертизу.

Сомнения «в достоверности экспертных выводов воз-
никают у суда и органа расследования главным образом в 
связи с противоречиями этих выводов, которые являются, со-
бранными и оцененными как полностью достоверные дока-
зательства, которые есть в распоряжении суда и органа рас-
следования. Сомнения в достоверности экспертных выводов 
решаются путем допроса эксперта или назначения повтор-
ной экспертизы» [9, c. 9].

Вопрос «о научной обоснованности вывода эксперта воз-
никает, как правило, в случаях, когда:

‒ выявлено противоречие между выводами экспертного 
вывода и имеющимися в уголовном деле доказательствами;

‒ выявлено несоответствие экспертных выводов характе-
ру и обстоятельствам получения объектов 

Прежде всего, необходимо еще раз убедиться в правиль-
ности процессуального оформления объектов судебной экс-
пертизы, это гарантирует бесспорность их происхождения и 
использования в доведении. Объекты и материалы уголов-
ного дела, которые представленные на судебную экспертизу, 
также подлежат оценке» [9, c. 9].

После оценки и анализа вывода эксперта «орган рас-
следования обязан провести ряд действий процессуального 

1	 Постановление	 Пленума	 Верховного	 Суда	 Российской	 Федера-
ции	 от	 21	 декабря	 2010	 года	№	28	«О	 судебной	 экспертизе	 по	
уголовным	 делам»	 //	 Бюллетень	 Верховного	 Суда	 Российской	
Федерации.	-	2011.	-	№	2.

характера, которые связаны с применением полученной экс-
пертной информацией. К дальнейшим действиям процессу-
ального характера суда и органа расследования, после про-
ведения экспертизы, следует отнести:

‒ допрос эксперта, который проводил исследование;
‒ назначение (при необходимости) повторной или до-

полнительной судебной экспертизы – ознакомление участ-
ников уголовного судопроизводства с заключением эксперта 
и его показаниями» [9, c. 9].

По результатам допроса судом или следственными ор-
ганами выносится решение о назначении повторной или до-
полнительной экспертизы, либо принимается первоначаль-
ное экспертное заключение в качестве доказательства.

Таким образом, процессуальные основы статуса судеб-
но-медицинского эксперта закреплены уголовно-процес-
суальным законодательством РФ. В силу специфики рас-
сматриваемой разновидности экспертизы она выполняет 
широкий круг процессуальных задач. Главная задача судеб-
но-медицинской экспертизы – получение доказательств по 
уголовному делу. Судебно-медицинская экспертиза оформ-
ляется заключением судебно-медицинского эксперта, кото-
рый является доказательством по уголовному делу.
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 В действующем УПК отражена попытка заложить состя-
зательную модель уголовного судопроизводства, свойствен-
ную больше для стран с англо-американской системой пра-
ва. Такой модели свойственна активная позиция сторон как 
обязательное условие движения процесса и относительно 
пассивная роль суда, выступающего в качестве арбитра в спо-
ре между сторонами. Впрочем, пассивная роль суда остается 
в прошлом даже в странах с классической состязательностью, 
на смену ей приходит постсостязательный процесс с актив-
ной позицией суда в реализации полномочий по судебному 
контролю на предварительном расследовании и установле-
нии истины в судебном разбирательстве [21, с. 53].

Однако на момент принятия УПК законодатель нахо-
дился под мощным влиянием западных партнеров, оконча-
тельная редакция кодекса производилась под патронатом 
США, которые, надо полагать, испытывали стремление при-
вить России собственные, нередко не самые лучшие пред-
ставления об образе жизни вообще и правового регулирова-
ния в частности [15, с. 146-147]. 

На первоначальной редакции УПК сказались и ряд пра-
вовых позиций Конституционного Суда Российской Федера-
ции (далее – Конституционный Суд), который в конце XX века 
активно поддерживал англо-американский тип состязатель-
ности [3]. Справедливости ради заметим, что впоследствии 
отношение высшего органа конституционного контроля к 
роли суда в уголовном судопроизводстве последовательно 
пересматривалось. Так, усилиями Конституционного Суда в 
уголовное судопроизводство вернулись нормы о праве суда 
возвращать уголовное дело прокурору по широкому кругу 
оснований, о правилах устранения фундаментальных нару-
шений уголовно-процессуального закона после вступления 
приговора в законную силу; широких полномочиях суда в 
сфере доказывания и др. 

Тем не менее, в УПК появился принцип состязательно-
сти, действие которого на стадии предварительного рассле-
дования объяснить весьма затруднительно [4, с. 14], что же 

до судебного производства, то для обеспечения в его ходе 
равенства сторон вполне достаточно одноименного обще-
го условия судебного разбирательства. Обратим внимание, 
что, судя по контексту, Конституция Российской Федерации 
(ч. 3 ст. 123) предусматривает состязательность и равнопра-
вие сторон исключительно для судебного разбирательства, 
поскольку трудно представить, чтобы авторы Конституции 
уравнивали уголовное судопроизводство с одной стороны, и 
гражданское, арбитражное, административное с другой. 

Уголовное судопроизводство публичная сфера, включа-
ющая в себя систему досудебных процедур, она никак не мо-
жет осуществляться на тех же концептуальных основах, кото-
рые призваны защищать в первую очередь частный интерес. 

Мало того, даже в судебном разбирательстве действие 
принципа состязательности в уголовном процессе должно 
проявляться с особенностями, поскольку в публичной сфе-
ре суд обязан нести полную ответственность за правильное 
установление обстоятельств по уголовному делу, за обосно-
ванность итогового решения. Активность сторон, безусловно, 
и здесь определяет границы деятельности суда, однако, в не-
измеримо меньшей степени, чем в гражданском (арбитраж-
ном) процессе. 

Положения закрепленные в ст. 15 УПК, действительно, 
дают основания видеть в суде лишь пассивного участника 
судопроизводства, активность которого минимальна, задача 
которого лишь разрешить спор между сторонами. Распро-
странено мнение что, выполняя активную роль в процессе 
познания, суд неизбежно встанет на сторону обвинения [5], 
[10, с. 130]. Так ли это? Разве активная роль суда в доказыва-
нии свойственна только советскому уголовному судопроиз-
водству, от достижений которого поспешили отказаться на 
рубеже нынешнего и прошлого века? 

Отечественному уголовному судопроизводству с сере-
дины XIX века была присуща активная роль суда. Руково-
дящая роль суда в правильном установлении обстоятельств 
по уголовному делу была заложена еще в Уставе уголовно-
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го судопроизводства 1864 года (ст. 613). Установление судом 
истины предусматривалось в УПК РСФСР 1923 года (ст. 257) 
и УПК РСФСР 1960 года (ст. 243). Таким образом, советский 
уголовный процесс воспринял и развил лучшие традиции 
пореформенного российского уголовного судопроизводства 
в части роли суда в правильном установлении обстоятельств 
по уголовному делу. 

Несмотря на то, что положения ст. 15 УПК остаются 
неизменными, тогда как его нормы под влиянием Консти-
туционного Суда существенно корректируются, толковать 
положения принципа состязательности, очевидно, следует с 
учетом правовых позиций высшего органа конституционно-
го контроля. 

В своих постановлениях Конституционный Суд не-
однократно подчеркивает, что суд как орган правосудия не 
вправе ограничиваться установлением формальных условий 
применения нормы и обязан обеспечивать в судебном раз-
бирательстве соблюдение требований, необходимых для 
вынесения правосудного – законного, обоснованного и спра-
ведливого – решения, исследовать по существу фактические 
обстоятельства дела1. При проверке конституционности ст. 
15 УПК Конституционный Суд разъясняет, что суд не явля-
ется органом уголовного преследования, не выступает на 
стороне обвинения или стороне защиты, а создает необходи-
мые условия для исполнения сторонами их процессуальных 
обязанностей и осуществления предоставленных им прав (ч. 
3 ст. 15 УПК)2. Делаем вывод, что активная роль суда никак 
не свидетельствует о том, что он занимает позицию одной из 
сторон в процессе. Такая роль необходима для принятия за-
конного, обоснованного и справедливого судебного решения. 

Поскольку ст. 15 УПК не меняется, надо полагать, что за-
конодатель теперь полагает активную роль суда вполне до-
пустимой и формулировками принципа состязательности в 
его современном виде. 

О том же свидетельствуют положения гл. 37 УПК, кото-
рая даже в первоначальной редакции предусматривала пра-
во суда по собственной инициативе осуществлять отдельные 
действия по собиранию доказательств, которые на предвари-
тельном расследовании именуются следственными. 

Единого мнения о том, как именовать действия суда, 
аналогичные предусмотренным гл.гл. 24-27 УПК, нет. Пред-
лагается именовать их как «судебные действия следственно-
го характера [7], [22], [19]», «судебные действия [26, с. 126]», 
«следственно-судебные действия [23, с. 282]». 

1	 По	делу	о	проверке	конституционности	положений	пункта	2	ча-
сти	 1	 статьи	 24	 Уголовно-процессуального	 кодекса	 Российской	
Федерации	в	связи	с	жалобой	гражданина	Д.К.	Михайлова:	по-
становление	 Конституционного	 Суда	 Российской	 Федерации	
от	15	июня	2021	г.	//	Cправочно-правовая	система	Консультант	
Плюс.	 [Электронный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 http://www.
consultant.ru/document/cons_doc_LAW_387518;	 см.	 По	 делу	 о	
проверки	конституционности	 статьи	22,	пункта	2	части	первой	
статьи	24,	части	второй	статьи	27,	части	третьей	статьи	246,	ча-
сти	третьей	статьи	249,	пункта	2	статьи	254,	статьи	256	и	части	
четвертой	статьи	321	Уголовно-процессуального	кодекса	Россий-
ской	Федерации	в	связи	с	жалобой	гражданки	А.И.	Тихомоловой:	
постановление	 Конституционного	 Суда	 Российской	 Федерации	
от	 13	 апреля	 2021	 г.	 //	 Cправочно-правовая	 система	 Консуль-
тант	Плюс.	[Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	http://www.
consultant.ru/document/cons_doc_LAW_382210/.

2	 См.	По	делу	о	проверки	конституционности	отдельных	положе-
ний	статьи	7,	15,	107,	234	и	450	УПК	РФ	в	связи	с	запросом	депу-
татов	Государственной	Думы	от	29	июня	2004	г.	№	13-П	//	СЗ	
РФ.	2004.	N	27.	Ст.	2804.	Доступ	из	справочно-правовой	системы	
«КонсультантПлюс».	 [Электронный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_48286/.

Определения следственных действий в УПК нет. Спорен 
и их перечень. Вместе с тем, использование в законе термина 
«следственные действия», как представляется, обусловлено 
не субъектом, их производящим, а исследовательским (след-
ственным) характером этих действий. Именно посредством 
этих действий следы события отыскиваются, воспринимают-
ся и становятся доказательствами. 

Ряд действий суда, которые гл. 37 позволяет ему осу-
ществлять (допрос, производство судебной экспертизы, 
осмотр вещественных доказательств, осмотр местности и 
помещения, следственный эксперимент, предъявление 
для опознания, освидетельствование) отвечают тем же при-
знакам, которые характерны для следственных действий на 
предварительном расследовании. Они носят процессуаль-
ный характер, их производство урегулировано УПК, в их 
ходе должностным лицом осуществляются однородные и 
взаимосвязанные поисково-познавательные, а также удосто-
верительные мероприятия; в результате производства дан-
ных действий могут быть получены доказательства. 

Возможность производства судом следственных дей-
ствий оспаривается, например, С.Б. Россинским, который 
указывает, что суд не может быть субъектом их производства, 
поскольку это влечет смешение принципиально различных 
процедур – досудебных и судебных, и может вызвать процес-
суальную путаницу. Кроме того, условия производства таких 
действий в суде принципиально отличаются от условий их 
производства в ходе предварительного расследования [20, с. 
110-111]. Относительно субъектов производства следственных 
действий подчеркнем, что данный признак значим только в 
смысле необходимости их производства должностными ли-
цами, осуществляющими производство по уголовному делу. 
Вряд ли имеются достаточные основания ограничивать субъ-
ектов производства следственных действий следователем 
(тем более, учитывая, что и в ходе расследования произво-
дить их может и дознаватель). 

Безусловно, условия и правила следственных действий, 
производимых судом, отличаются от условий и правил про-
изводства следственных действий в досудебном производстве, 
однако это лишь основание для дополнительного процессу-
ального регулирования, учитывающего эти особенности, а 
никак не для отрицания следственного характера действия. 

В ходе судебного разбирательства именно суд является 
уполномоченным субъектом, собирающим доказательства, 
отвечающим за соблюдение требований закона, обеспечива-
ющих допустимость доказательства, в том числе требований 
по фиксации сведений. Протокол судебного заседания под-
писывается председательствующим в судебном заседании 
и до его подписания доказательства не существует. Таким 
образом, отрицать следственный характер ряда действий, 
производимых судом в ходе судебного разбирательства, нет 
никаких оснований [12, с. 81]. Вместе с тем, учитывая особен-
ности условий производства следственных действий в су-
дебном разбирательстве (не по причине особого субъекта!) 
полагаем, что наиболее приемлемое их именование – судеб-
но-следственные действия. 

Действительно, исходя из положений ст. 273 УПК, в ходе 
судебного следствия осуществляется исследование доказа-
тельств, однако это означает лишь то, что доказательства, 
которые собраны в ходе предварительного расследования 
должны получить дополнительную легитимацию в судебном 
разбирательстве, что и является собиранием судом доказа-
тельств [11]. Относительно доказательств, полученных судом 
впервые, то их также необходимо исследовать с участием сто-
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рон. Таким образом, термин «исследование доказательств» 
для судебного разбирательства означает учет законодателем 
особенностей производства в судебных стадиях, в которых 
существенная роль в изучении сведений об обстоятельствах 
значимых для уголовного дела, отводится сторонам. По сути, 
исследование доказательств в судебном разбирательстве – 
это их собирание.

Отметим, что судебно-следственные действия могут 
быть произведены судом не только в судебном производстве, 
но и в ходе судебного заседания в досудебном производстве. 
В частности, положения ст. 1251 УПК предусматривают пол-
номочия суда исследовать в судебном заседании имеющие-
ся в уголовном деле доказательства, свидетельствующие о 
фактических обстоятельствах уголовного дела, по правилам, 
предусмотренным гл. 37 УПК. Нет никаких оснований пола-
гать, что законодатель исключает возможность в рамках про-
цедур, предусмотренных ст. 1251 УПК, производить судебно-
следственные действия3 [1, с. 111], [25, с. 38], [24].

К сожалению, до настоящего времени остается нере-
шенным вопрос о способах установления судом значимых 
обстоятельств в ходе судебных заседаний в досудебном про-
изводстве, производимых по иным основаниям, кроме ука-
занных в ст. 1251 УПК. В самом деле, рассматривая жалобы 
на действия (бездействие), решения должностных лиц, осу-
ществляющих досудебное производство; или их ходатайства 
о производстве действий, ограничивающих конституцион-
ные права личности, осуществляет ли суд доказывание, со-
бирает ли доказательства [8]? Вряд ли можно найти серьез-
ные аргументы против производства в ходе таких судебных 
заседаний отдельных действий, которые принято именовать 
следственными. Например, почему бы не осуществлять по-
лучение устной вербальной информации от участников су-
дебного заседания по правилам допроса, или не осущест-
влять полноценный осмотр предметов и документов. Кроме 
того, принципиального отличия по процедуре ст. 1251 УПК 
от иных форм судебного контроля в ходе досудебного про-
изводства не заслуживает. Представляется, что законодателю 
следовало бы внести соответствующие изменения в ст.ст. 108, 
118, 125, 165 УПК. 

Положения ч. 1 ст. 86 УПК не содержат каких-либо огра-
ничений для суда в возможности собирать доказательства пу-
тем производства следственных и иных процессуальных дей-
ствий, предусмотренных УПК. Можно было предположить, 
что суд должен иметь право производить любые действия, 
которые для предварительного расследования именуются 
следственными. Однако, законодатель склонен толковать за-
кон исключительно буквально, а гл. 37 УПК предусматривает 
производство в судебном разбирательстве лишь некоторых 
судебно-следственных действий. 

Между тем, в литературе отмечается, что производство 
судом судебно-следственных действий, прямо не предусмо-
тренных УПК, встречается [6, с. 57-58]. Очевидно, такая по-
требность может возникнуть. Вместе с тем, производство 
действий, прямо не предусмотренных гл. 37 УПК, влечет ри-
ски отмены или изменения приговоров. При этом, вряд ли 
имеются серьезные аргументы против указания в гл. 37 УПК 
и на другие судебно-следственные действия, которые могут 
быть произведены судом. В самом деле, по какой причине в 
ходе судебного разбирательства допускается производство 

3	 Ряд	авторов	полагают,	что	суд	должен	быть	прямо	наделен	пра-
вом	на	проведение	следственных	действий	в	рамках	досудебного	
производства.	

осмотра помещения, но не предусматривается производство 
обыска, тем более, что после появления в УПК правил о про-
изводстве осмотра жилища при отсутствии согласия прожи-
вающих в нем лиц по решению суда (т.е. принудительно), от-
личие осмотра помещения от обыска усматривается только в 
основаниях (при обыске отыскиваются индивидуально-опре-
деленные предметы, или предметы определенной группо-
вой принадлежности). 

Почему в гл. 37 УПК не нашли отражение положения 
о допустимости в ходе судебного следствия производства 
проверки показаний на месте, при этом представив возмож-
ность производства следственного эксперимента. Учитывая, 
что с точки зрения организации производства указанных 
действий они не имеют существенных различий, а по сути, 
в широком смысле проверка показаний на месте вообще мо-
жет рассматриваться как разновидность следственного экспе-
римента [2, с. 9]. 

В литературе справедливо указывается на важность за-
конодательного разрешения производства в ходе судебного 
разбирательства очной ставки, которую нельзя заменить до-
просом ввиду различия целей указанных действий [13, с. 133]. 

Поиск аргументов законодателя, не предусмотревшего 
производство в ходе судебного следствия ряда судебно-след-
ственных действий, позволяет предположить, что такой под-
ход обусловлен принудительным характером некоторых из 
их (обыск, выемка). Однако и такое предположение вряд ли 
имеет под собой серьезные основания. Освидетельствование 
также предполагает принуждение, тогда как его производ-
ство гл. 37 УПК предусматривается. Возможно, законодатель 
усомнился в возможности организовать принудительные 
судебно-следственные действия в ходе выезда суда из зала 
судебного заседания. Однако, и это не большая проблема. 
Очевидно, что к производству таких следственных действий 
(равно как и к производству осмотра местности, помещения) 
в большинстве случаев необходимо привлекать должностных 
лиц органов дознания. Прямо такая возможность сегодня в 
законе не предусмотрена, что существенно снижает потенци-
ал судебно-следственных действий. Заметим, что их произ-
водство в суде вообще регламентировано слабо. Например, 
на стадию судебного разбирательства не распространяются 
нормы, регулирующие производство предварительного рас-
следования, а следовательно, и ст. 164 УПК, предусматрива-
ющая общие правила производства следственных действий. 
Эту законодательную лакуну необходимо закрывать. Кроме 
того, следовало бы предусмотреть, что по собственной ини-
циативе суда возможно производство любых судебно-след-
ственных действий [15, с. 61], поскольку сегодня такое право 
суда прямо предусмотрено только для допроса подсудимого 
в отсутствие другого подсудимого (ч. 4 ст. 275 УПК), допро-
са эксперта (ст. 282 УПК), производства судебной эксперти-
зы (ст. 283 УПК). Конституционный Суд, подчеркнув, что суд 
является субъектом собирания доказательств, не посчитал 
недопустимым допрос свидетеля, произведенный судом по 
собственной инициативе [9].

По неясной причине осмотр вещественных доказа-
тельств осуществляется по ходатайству сторон (ст. 284 УПК). 
Относительно остальных судебно-следственных действий 
законодатель оставляет вопросы: он указывает на их произ-
водство по постановлению (определению) суда, однако не 
проясняет, допустимо ли суду по собственной инициативе 
принимать такое решение. 

Таким образом, суд выступает полноценным субъектом 
собирания доказательств. Назрело решение законодателя 
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прямо разрешить суду по собственной инициативе произ-
водить любые судебно-следственные действия, а также пред-
усмотреть общие правила их производства в ходе судебного 
разбирательства. 
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В соответствии с законодательством Российской Феде-
рации уголовно-исполнительные инспекции (далее – УИИ) 
являются учреждениями, которые исполняют ряд уголовных 
наказаний, не связанных с изоляцией осужденных от обще-
ства, а также осуществляют контроль за реализацией опре-
деленных мер пресечения в отношении подозреваемых и 
обвиняемых. 

Согласно статистическим данным ФСИН России за пя-
тилетний период количество лиц, прошедших по учетам 
УИИ, увеличилось в 1,1 раза (2015 г. – 853 531 чел., 2016 г. – 871 
786 чел., 2017 г. – 989 228 чел., 2018 г. – 1 034 029 чел., 2019 г. – 1 
003 165 чел., 2020 г. – 941 961 чел.)1.

При этом в 1,4 раза увеличилось количество лиц, кото-
рые были сняты с учета УИИ, в связи с осуждением за совер-
шение нового преступления (2015 г. – 11 549 чел., 2016 г. – 10 
652 чел., 2017 г. – 15 692 чел., 2018 г. – 19 002 чел., 2019 г. – 19 413 
чел., 2020 г. – 16 732 чел.)2. 

1	 Официальный	 сайт	 ФСИН	 России.	 Характеристика	 лиц,	 со-
с		тоящих	 на	 учете	 в	 уголовно-исполнительных	 инспекциях.	 –	
[Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	https://fsin.gov.ru	(дата	
обращения:	10.01.2022).		

2	 См.:	там	же.

Рассматривая представленные статистические данные, 
можно прийти к выводу о том, что рост повторной преступ-
ности в русле увеличения численности правонарушителей, 
прошедших по учетам УИИ, предопределяет необходимость 
разработки обоснованных методов и способов работы с ана-
лизируемым контингентом в плоскости наук уголовно-пра-
вового цикла, а также решения актуальных проблем, возни-
кающих в деятельности правоприменителей.

В юридической литературе существует достаточно боль-
шое количество научных работ [1 – 3], которые вносят тео-
ретический и практический вклад в дальнейшее исследова-
ние обозначенной проблематики. Вместе с тем, в настоящее 
время существует необходимость подробного рассмотрения 
проблемных аспектов реализации УИИ не только уголовных 
наказаний, но и мер пресечения. Одной из таких мер, пред-
усмотренных статьей 98 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации (далее – УПК РФ) является домашний 
арест. 

Анализируя официальную статистику, мы приходим к 
выводу о том, что количество подозреваемых (обвиняемых), 
в отношении которых судом избрана мера пресечения в виде 
домашнего ареста (состоящих на учете УИИ на конец отчет-
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ного периода) с 2016 г. по 2020 г. возросло в 1,4 раза (2016 г. 
– 5642 чел., 2017 г. – 6753 чел., 2018 г. – 6614 чел., 2019 г. – 6709 
чел., 2020 г. – 7921 чел.)3.

Рассмотрим некоторые проблемные вопросы осущест-
вления сотрудниками УИИ контроля за данной категорией 
лиц.

Во-первых, в случае избрания судом домашнего ареста, 
законодатель не уточняет на кого возлагается обязанность до-
ставить подозреваемого (обвиняемого) в место исполнения 
данной меры пресечения. Представляется, что подозревае-
мый (обвиняемый) может либо самостоятельно прибыть в 
место его нахождения под домашним арестом или может 
быть доставлен туда следователем, дознавателем, сотрудни-
ком УИИ. 

В соответствии с приказом Министерства юстиции РФ, 
МВД России, Следственного комитета РФ и ФСБ России от 
31.08.2020 г. № 189/603/87/371 «Об утверждении Порядка осу-
ществления контроля за нахождением подозреваемых или 
обвиняемых в месте исполнения меры пресечения в виде 
домашнего ареста и за соблюдением возложенных судом 
запретов подозреваемыми или обвиняемыми, в отношении 
которых в качестве меры пресечения избран запрет опре-
делённых действий, домашний арест или залог», УИИ при 
получении постановления суда незамедлительно приступает 
к осуществлению контроля за подозреваемыми (обвиняемы-
ми) в месте исполнения меры пресечения в виде домашнего 
ареста. При этом УИИ осуществляет регистрацию постанов-
ления в день его поступления в инспекцию и постановку по-
дозреваемого (обвиняемого) на учет. При первом посещении 
подозреваемого (обвиняемого) по месту жительства УИИ 
разъясняет ему порядок осуществления за ним контроля, его 
права и обязанности, а также о возможности замены избран-
ной ему меры пресечения иной, более строгой. 

Следовательно, УИИ может осуществлять контроль за 
подозреваемым (обвиняемым), в том числе доставлять его в 
место исполнения меры пресечения, только после регистра-
ции постановления суда и постановки подозреваемого (обви-
няемого) на учет. Это закономерно исключает возможность 
осуществления УИИ доставки подозреваемого (обвиняемо-
го) в жилое помещение из суда, в случае избрания ему меры 
пресечения в виде домашнего ареста. 

Полагаем, что данный проблемный вопрос необходимо 
разрешить следующим образом: предусмотреть возмож-
ность самостоятельного следования подозреваемого (обвиня-
емого) в место исполнения меры пресечения в виде домаш-
него ареста после окончания судебного заседания. При этом 
суду, целесообразно письменно уведомить подозреваемого 
(обвиняемого) о том, что в случае, если он не прибудет в ме-
сто исполнения меры пресечения или совершит иные дей-
ствия, которые будут свидетельствовать об его уклонении, то 
домашний арест может быть заменен более строгой мерой 
пресечения – заключением под стражу. 

Во-вторых, ст. 107 УПК РФ устанавливает, что местом 
содержания подозреваемого (обвиняемого) под домашним 
арестом признается:

– жилое помещение, в котором он проживает в качестве 
собственника или на иных законных основаниях; 

– лечебное учреждение с учетом состояния его здоровья. 
При этом необходимо рассмотреть ситуацию, когда 

УИИ организует доставку подозреваемого (обвиняемого) за 
пределы муниципального образования, в котором он про-
живает, на территорию субъекта, где осуществляется рас-
следование уголовного дела. В особенности это касается ре-
гионов, маршрут следования до которых составляет более 
суток. В подобном случае законодатель не определяет, что 
будет являться местом исполнения меры пресечения в виде 
домашнего ареста. 

3	 См.:	там	же.

В-третьих, в соответствии с ч. 7 ст. 107 УПК РФ суд может 
установить подозреваемому (обвиняемому) запрет использо-
вать средства связи и информационно-телекоммуникацион-
ную сеть «Интернет». 

Вместе с тем, в настоящее время порядок осуществления 
УИИ контроля за выполнением подобного запрета подозре-
ваемым (обвиняемым) в полной мере не определен и вызы-
вает затруднения. Если также учитывать, что подозреваемый 
(обвиняемый) в большинстве случаев проживает не один, а с 
иными лицами, например с родственниками, которых нель-
зя ограничить в пользовании средствами связи и интернета, 
то отследить нарушения установленного запрета представля-
ется вообще невозможным. 

В-четвертых, законодатель предусматривает возмож-
ность замены меры пресечения в виде домашнего ареста 
иной, более строгой в том случае, если подозреваемый (обви-
няемый) допускает нарушения условий ее исполнения (ч. 14 
ст. 107 УПК РФ). В зависимости от того на какой стадии рас-
смотрения находится уголовное дело, существует два вариан-
та реализации этого законодательного положения. Первый 
– ходатайство об изменении меры пресечения в суд направ-
ляет следователь или дознаватель по информации, которая 
поступила с УИИ. Второй – в случае, если назначено судебное 
разбирательство, УИИ направляет представление в суд. 

Полагаем, что было бы целесообразно предусмотреть 
положение, согласно которому УИИ как контролирующий 
орган могла бы самостоятельно направлять представление в 
суд, независимо от того на какой стадии находится рассмо-
трение уголовного дела. 

Далее перейдем к проблемным аспектам, затрудняю-
щим исполнение наказаний, не связанных с изоляцией осуж-
денных от общества:

– Законодатель предусматривает два варианта исчисле-
ния срока уголовного наказания в виде лишения права зани-
мать определённые должности или заниматься определён-
ной деятельностью (далее – ЛПЗОД или ЗОД), в зависимости 
от того, назначено ли оно в качестве основного или дополни-
тельного к наказаниям связанным, и не связанным с изоля-
цией осужденных от общества (ч. 1 ст. 36 Уголовно-исполни-
тельного кодекса Российской Федерации (далее – УИК РФ)).

При этом если осужденный злостно уклоняется от от-
бывания основного вида наказания, не связанного с лишени-
ем свободы, то в соответствии с ч. 3 ст. 49 Уголовного кодекса 
Российской Федерации (далее – УК РФ), ч. 4 ст. 50 УК РФ, ч. 
5 ст. 53 УК РФ оно может быть заменено на принудительные 
работы или лишение свободы. В этом случае возникает во-
прос: как исчислять дополнительный вид наказания в виде 
ЛПЗОД или ЗОД, при замене неотбытой части основного 
наказания, учитывая ч. 2 ст. 36 УИК РФ? Согласно данному 
законодательному положению при назначении этого вида 
наказания в качестве дополнительного к принудительным 
работам или лишению свободы – срок исчисляется со дня ос-
вобождения из исправительного центра (далее – ИЦ) или ис-
правительного учреждения (далее – ИУ). Считаем, что нужно 
внести уточнение, согласно которому при замене основного 
наказания в виде обязательных работ, исправительных работ 
и ограничения свободы более строгим, течение срока до-
полнительного наказания в виде ЛПЗОД или ЗОД должно 
приостанавливаться и возобновляется со дня освобождения 
осужденного из ИЦ или ИУ. 

– Согласно п. «б» ст. 57 УИК РФ к осужденным, отбыва-
ющим наказание в виде ограничения свободы, может при-
меняться мера поощрения в виде досрочного снятия ранее 
наложенного взыскания. При этом в приказе Минюста РФ от 
11.10.2010 г. № 258 «Об утверждении Инструкции по органи-
зации исполнения наказания в виде ограничения свободы» 
разъясняется, что при наличии у осужденного двух взыска-
ний, первым снимается то, которое наложено ранее, то есть 
– предупреждение (п. 54). В связи с этим неоднозначна си-
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туация, когда осужденный совершает нарушение после при-
менения к нему соответствующей меры поощрения. Таким 
образом, у осужденного снято взыскание в виде предупреж-
дения, но остается наложенным официальное предостереже-
ние.  

Пункт «а» ч. 4 ст. 58 УИК РФ устанавливает, что злостно 
уклоняющимся от отбывания ограничения свободы призна-
ется осужденный, который допустил нарушение после при-
менения к нему взыскания в виде официального предостере-
жения. Следовательно, в данном случае не совсем понятно, 
должно ли влиять применение меры поощрения в виде до-
срочного снятия ранее наложенного взыскания на призна-
ние осужденного злостно уклоняющимся, или нет. С одной 
стороны, осужденный допускает повторное нарушение, что 
является достаточным основанием для признания его укло-
няющимся от отбывания наказания. С другой стороны, взы-
скание в виде предупреждения снято, можем ли мы учиты-
вать нарушение, взыскание за которое снято? Полагаем, что в 
случае применения к осужденному меры поощрения в виде 
досрочного снятия раннее наложенного взыскания, если уже 
применены оба (предупреждение и официальное предосте-
режение), целесообразно учитывать это при решении вопро-
са о признании осужденного злостно уклоняющимся от от-
бывания ограничения свободы.

В свете утверждения и принятия Концепции развития 
уголовно-исполнительной системы на период до 2030 года4, 
в которой в качестве целей указаны профилактика соверше-
ния преступлений, а также совершенствование воспитатель-
ной работы с осужденными, актуальным видится совершен-
ствование правовой регламентации данных направлений 
применительно к деятельности УИИ.

С практической точки зрения, профилактическая рабо-
та с осужденными, состоящими на учете в УИИ, осуществля-
ется посредством проведения сотрудниками определенных 
мероприятий. Наиболее распространенными из них явля-
ются: прогнозирование поведения состоящих на учете граж-
дан по методике «Портрет», беседы, контроль осужденного 
по месту жительства, работы, учебы, в том числе с участием 
сотрудников органов внутренних дел, информационный об-
мен с заинтересованными органами и учреждениями, при-
менение мер взыскания, использование предусмотренных за-
коном технических средств контроля и надзора, проведение 
первоначальных розыскных мероприятий. Перечисленные 
виды деятельности имеют стандартизированный механизм 
реализации, не учитывают личности конкретного право-
нарушителя. В связи с этим, целесообразным было бы вне-
дрение в деятельность сотрудников УИИ иных научно обо-
снованных методов криминологического прогнозирования, 
закрепление на законодательном уровне профилактического 
учета отдельных категорий осужденных.

Дискуссионным является вопрос о профилактической 
работе сотрудников УИИ в отношении лиц, к которым при-
менены меры пресечения. В нормативных правовых актах, ре-
гламентирующих их реализацию, обязанность сотрудников 
по профилактике с их стороны правонарушений не вменя-
ется. С одной стороны, это вполне логично, поскольку такие 
лица, еще не осуждены, на них распространяется принцип 
презумпции невиновности, следовательно, не нуждаются в 
обеспечении такие цели уголовно-исполнительного законо-
дательства, как исправление и предупреждение совершения 
новых преступлений. С другой стороны, практическая дея-
тельность УИИ свидетельствует об обратном. Так, с лицами, 
которым назначены меры пресечения проводятся беседы, на-

4	 О	 Концепции	 развития	 уголовно-исполнительной	 системы	
Российской	Федерации	на	 период	 до	 2030	 года:	 распоряжение	
Правительства	Рос.	Федерации	от	29	апреля	2021	г.	№	1138-р	//	
Собр.	 законодательства	Рос.	Федерации.	–	 2021.	 –	№	20.	–	Ст.	
3397.

правленные на разъяснение ограничений, установленных су-
дом, применяются технические средства надзора и контроля 
– система мониторинга подконтрольных лиц, разъясняется 
ответственность за их умышленное повреждение, уничтоже-
ние, что по своей сути, является профилактикой преступно-
го поведения. В том случае, если примененное к гражданину 
оборудование в виде электронных браслетов и контрольных 
устройств повреждается или утрачивается, ведется исковая 
работа, направленная на возмещение причиненного ущерба. 
В отдельных субъектах Российской Федерации существует 
практика привлечения лиц, к которым применена мера пре-
сечения в виде домашнего ареста, к ответственности по ст. 
19.3 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях в том случае, если они нарушают правила 
эксплуатации оборудования. Все вышеперечисленное есть не 
что иное, как профилактика дальнейшего преступного пове-
дения.

Воспитательная работа с осужденными, состоящими 
на учете УИИ, с одной стороны, дополняет профилактиче-
скую работу с правонарушителями, а с другой – является от-
дельным направлением работы сотрудников УИИ. Имеется 
целый ряд проблем, связанных с ее реализацией. В первую 
очередь, это проблемы правового регулирования. Так, за-
конодательно не определен единый алгоритм проведения 
воспитательной работы с осужденными, не обособлены от-
дельные категории правонарушителей, требующие акцен-
тированного проведения воспитательной работы, например, 
несовершеннолетние. Актуальным остается уровень профес-
сиональной подготовки сотрудников в данном направлении, 
наличие определенных психолого-педагогических знаний.

Вышесказанное не позволяет ожидать самоустранения 
указанных проблем, необходим комплексный подход к их 
решению. Представляется, что на первый план выдвигается 
устранение и восполнение существующих пробелов в под-
законных актах, регулирующих исполнение отдельных мер 
пресечения и наказаний без изоляции осужденных от обще-
ства, а также создание необходимой правовой базы для про-
ведения индивидуальной профилактической и воспитатель-
ной работы с осужденными, состоящими на учете в УИИ. В 
дальнейшем это послужит ориентиром для правопримени-
теля и позволит приблизиться к снижению уровня повтор-
ной преступности среди рассматриваемых категорий лиц.
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Введение
Актуальность темы исследования. В настоящее время 

в уголовно-исполнительной системе (далее – УИС) ведется 
планомерная и системная работа, направленная на решение 
проблем трудовой адаптации и социальной реабилитации 
осужденных, и в связи с этим происходит переориентирова-
ние производства органов и учреждений, исполняющих на-
казания. В России создана прочная законодательная база по 
регулированию труда осужденных, на основе которой, осу-
ществляется большая работа по совершенствованию форм и 
методов организации такого труда [1].

Основная часть
Исправительные учреждения располагают собственны-

ми производственными площадями и объектами, где вы-
полняются различные работы, выпускаются товары легкой 
промышленности, изделия деревообработки, металлообра-
ботки, продовольствие и сувенирная продукция. Несмотря 
на огромный список в более, чем 100 тысяч наименований 
выпускаемых товаров, трудоустройство осужденного со-
пряжено с определенными трудностями. Многие из них до 
осуждения не имели образования, специальности и опыта 
трудовой деятельности. Обеспечивая трудовую адаптацию, 
исправительные учреждения способствуют приобретению 
осужденными профессий, повышению квалификации, что 
имеет огромное значение для подготовки к жизни после ос-

вобождения. Кроме того, трудовая деятельность дает осуж-
денным возможность возместить материальный ущерб, 
причиненный преступлениями. Особо следует подчеркнуть, 
что уровень трудовой занятости осужденных оказывает непо-
средственное положительное влияние на морально-психоло-
гический климат и оперативную обстановку в исправитель-
ных учреждениях [2]. 

Администрация исправительных учреждений изы-
скивает возможности трудоустроить осужденных не толь-
ко с учетом имеющихся профессий (специальностей), но и 
старается организовать рабочие места, на которых приоб-
ретаются навыки профессий, которые будут востребованы 
в регионе после освобождения. Такие действия позволят 
значительно снизить уровень рецидивной преступности и 
помогут обрести иной образ жизни после выхода на свобо-
ду. Несомненно, в снижении рецидива преступлений не-
маловажную роль играет социальная адаптация лиц, осво-
бодившихся из мест лишения свободы. Отбывая уголовное 
наказание, осужденный находится в условиях принуди-
тельной изоляции от общества, разрываются привычные 
родственные связи, происходит некоторая десоциализа-
ция личности. Зачастую бывшие осужденные не могут са-
мостоятельно восстановить утраченные социальные связи. 
И в данном случае следует понимать, что среди причин, 
способствующих росту рецидивной преступности, нужно 
выделить и недостаточную работу по социальной адапта-
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ции бывших осужденных и по взаимосвязанной с ней тру-
довой адаптации. 

По данным Главного информационно-аналитического 
центра МВД России, в 2018 г. 58,3 % всех преступлений совер-
шено лицами, ранее совершавшими преступления. Общее 
количество зарегистрированных в Российской Федерации 
преступлений к 2018 г., по сравнению с 2008 г., постепенно 
уменьшилось почти вдвое. На этом фоне доля преступле-
ний лиц, ранее совершавших преступления увеличилась в 
1,9 раза: с 16,3 % в 2008 г. до 31,6 % в 2018 г. В совокупности 
лиц, ранее совершавших преступления, доля ранее судимых 
снизилась в 1,5 раза: с 79,4 % в 2008 г. до 51,6% в 2018 г. С уче-
том того, что к «лицам, ранее совершавшим преступления» 
относятся как ранее судимые лица, так и освобожденные от 
уголовной ответственности по нереабилитирующим основа-
ниям, можно сделать вывод об увеличении численности тех, 
кто за предыдущее преступление был не осужден, а освобож-
ден от уголовной ответственности по нереабилитирующим 
основаниям. Коэффициент рецидивной преступности на 100 
тыс. чел. повысился с 367,3 в 2008 г. до 431,7 в 2018г. В Россий-
ской Федерации в 2018 г. совершивших преступление впер-
вые было 210 924 чел., во второй раз – 83 707 чел., в третий и 
более раз – 166 292чел [3].

Ресоциализация осужденных – это длительный, после-
довательный, многоступенчатый и сложный процесс. Работа 
в данном направлении должна проводиться с первых дней 
нахождения осужденного в местах лишения свободы и до 
его освобождения. А зачастую она не должна прекращаться 
и в постпенитенциарный, как в наиболее рецидивоопасный 
период. Процесс ресоциализации предполагает изменение 
ценностно-нормативных ориентаций. Ценностно-норматив-
ная система личности включает ценности и нормы, регули-
рующие поведение социальных групп и отдельного челове-
ка в социуме, и может служить точкой отсчета при выборе 
комплекса действий и достижений в социальном развитии. 
Из особенностей личности любого человека немаловажное 
значение имеют содержательные и ценностные ориента-
ции. Они оказывают влияние на отношение к окружающей 
действительности и принятие социальных ценностей обще-
ственных групп, выбор поведения и устойчивость личности. 
На основе сформированных целей и задач ресоциализации 
выбираются возможные пути достижения, содержание и по-
следовательность действий.

Успешная подготовка осужденного к жизни в обще-
стве возможна только при проведении ряда практических 
мероприятий. По нашему мнению, основным направлени-
ем мероприятий по ресоциализации является подготовка 
к трудоустройству бывшего осужденного. Ведущие ученые-
криминологи сходятся во мнении, что между отсутствием 
оплачиваемой работы и ростом числа преступлений суще-
ствует причинно-следственная связь. Данные исследования 
«РИА-Аналитика», проведенного на основе официальной 
статистики Росстата, показывают, что увеличение безработи-
цы в Российской Федерации на 100 человек приводит к по-
явлению 44 новых преступлений в год [4].

Анализ следственной практики свидетельствует, что 
многие, из числа освободившихся из мест лишения сво-
боды, не имеют постоянного места проживания, а также 
возможности трудоустроиться. В соответствии с методо-
логией Международной организации труда 5,8 % рабочей 
силы на 1 января 2021 года определено Росстатом безра-
ботными. Неквалифицированные работники не пользу-
ются спросом на рынке труда. Оставшись без средств к 
существованию, встречая трудности при трудоустройстве 
на работу, они нередко решают свои проблемы, вновь со-
вершая преступления. 

В сборнике Генеральной прокуратуры Российской Фе-
дерации «Состояние преступности в России» сказано, что 
«Большинство выявленных [за совершение преступлений 
лиц] (64,1 %) не имели постоянного источника дохода». От-
мечено, что около 30 % человек, совершивших преступления, 
совершают бывшие осужденные, а действия каждого седьмо-
го признаны рецидивом [5]. 

Обществу необходимо уделять серьезное внимание ре-
социализации осужденных, оказывать содействие в трудоу-
стройстве. Это целенаправленный и кропотливый процесс 
возвращения осужденного к жизни в обществе и к соблюде-

нию норм права. Не случайно одна из приоритетных задач 
уголовно-исполнительной системы состоит в создании усло-
вий для успешной адаптации бывших осужденных к обще-
ственной жизни.

Государственные учреждения занятости населения за-
интересованы в помощи всем трудоспособным гражданам, 
в том числе имеющим судимость. Но люди с судимостью 
встречают предвзятое отношение, которое непросто перело-
мить, доказывая свою профессиональную пригодность рабо-
тодателю. Кроме того, существует ряд установленных зако-
ном ограничений при выборе места работы.

В связи с этим перед администрацией исправительных 
учреждений встает задача в реализации комплекса мер по 
оказанию помощи осужденным для получения необходимых 
трудовых навыков, повышения квалификации, получения 
рабочей специальности, получения первого или дополни-
тельного образования, требуется проведение профориента-
ционной работы, а также содействие в трудоустройстве ли-
цам, освобождающимся из мест заключения. 

На сегодняшний день для обучения и труда осужденных 
в территориальных подразделениях ФСИН России имеются 
все возможности. В системе ФСИН функционирует 307 фе-
деральных казенных профессиональных образовательных уч-
реждений, 566 центров трудовой адаптации осужденных, 80 
производственных мастерских, 7 государственных унитарных 
предприятий исправительных учреждений [6].

Исправительные учреждения зарекомендовали себя 
как надежные поставщики продукции для государственных 
и коммерческих организаций. Перечень производимых то-
варов ежегодно пополняется за счет освоения новой и кон-
курентоспособной продукции, организуются новые рабочие 
места. Около 40 % товаров производится для внутрисистем-
ных нужд.

Заключение
Подводя итог сказанному, можно констатировать, что 

получение новой профессии, трудовых навыков осужден-
ными во многом определяет их будущее в постпенитенци-
арный период и помогает им в исправлении и ресоциали-
зации в обществе. Решение проблем трудовой адаптации 
и ресоциализации лиц, готовящихся к освобождению из 
мест лишения свободы, осуществляется на основе ком-
плексно-целевого подхода, ориентированного на конеч-
ный социальный результат, при организованном тесном 
сотрудничестве органов и учреждений уголовно-исполни-
тельной системы с органами внутренних дел, территори-
альными органами занятости населения, предприятиями 
и организациями.
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Преступление по ст. 321 УК РФ, совершаемое в учрежде-
ния и органах уголовно-исполнительной системы России на 
протяжении многих лет, остается одним из достаточно часто 
встречаемых. Так, например, в 2010 г. их количество, зареги-
стрированных в УИС России, было 153 [1, с. 103]. В 2020 г. 
в учреждениях, исполняющих наказание, было зарегистри-
ровано 144 преступления (примерно 25% от общего числа за-
регистрированных преступлений) [2, с. 52]. Соответственно, 
эффективность раскрытия и расследования данного престу-
пления остается весьма актуальным и в настоящее время.

Преступление конкретного тюремного характера совер-
шается в исправительных учреждениях, как правило, 
в условиях полной или частичной очевидности, учитывая 
также тот факт, что количество стационарных и переносных 
видеорегистраторов на данных территориях имеет достаточ-
но плотную и «перекрывающую» зону оперативной видимо-
сти концентрацию (наблюдаемость). 

При раскрытии и расследовании дезорганизации де-
ятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от 

общества (ст. 321 УК РФ), как преступления, совершенного 
в исправительном учреждении, особую значение в тактике 
проведения следственных и иных действий при расследова-
нии, приобретает опознание. Это обстоятельство основано 
на том, что очевидные и возможные участники преступного 
события устанавливаются достаточно оперативно на основа-
нии выше приведенного обстоятельства об очевидности. По-
этому, по нашему мнению, одним из этих процессуальных 
и тактических решений по установлению причастности всех 
участников преступления, способа его совершения, пред-
полагаемых мотивов преступления, преступных действий 
(степени и роль участия в преступном событии), поведения, 
для органа расследования является возможность проведения 
опознания.

Потерпевшими по данной категории дел в исправитель-
ных учреждениях могут быть: младшие инспектора отдела 
режима и охраны учреждения, оперативные работника, со-
трудники иных отделов и служб учреждения, врачи и медсе-
стры, осужденные, вставшие на путь исправления, вольнона-
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емные работника и иные лица, находящиеся на территории 
исправительного учреждения. 

Объектами опознания в совершении преступления 
лица могут быть подозреваемые, обвиняемые, если данное 
следственное действие происходит на последующем этапе 
расследования, после предъявления обвинения, а также раз-
личные предметы (которые могут выступать в уголовном 
деле как вещественные доказательства, например, орудия 
преступления, предметы забытые, отнятые или приведённые 
в негодность преступником).

Существуют несколько основных видов предъявления 
для опознания: в натуре; по его фотоизображению; в услови-
ях, исключающих видимость опознаваемым опознающего. На 
территории исправительного учреждения, тактически и пси-
хологически правильным представляется проведение опозна-
ния по последним двум указанным выше формам. Это может 
быть связано с теми негативными факторами, которые оказы-
вают влияние не только на проведение конкретного следствен-
ного действия – опознания, но и на проведение расследования 
преступления в целом. К ним относятся: «отрицательное» воз-
действие на опознающего других осужденных, не только участ-
ников преступления, но и криминалитета спец контингента; 
естественную ограниченность (замкнутость) территории испра-
вительного учреждения; высокая концентрация осужденных, 
что связано с моментом организации проведения отдельно взя-
того следственного действия по существу; закрытый режимный 
характер исправительного учреждения (подчинения действий 
спец контингента и администрации, всего происходящего 
определенному строгому режиму его функционирования); в 
некоторых случаях отдаленность учреждения от места располо-
жения органа расследования (временной и транспортный фак-
торы); возможное сокрытие преступления всеми способами от-
дельными осужденными и др.

В ходе подготовки к проведению опознания в услови-
ях исправительного учреждения, при его планировании его 
организации и проведения, лицу, ведущему расследование, 
рекомендуется провести следующие мероприятия: решить 
вопрос о рациональности и целесообразности проведения 
данного следственного действия,  выбрать форму его про-
ведения; сбор сведений об участниках опознания с целью 
прогнозирования их поведения; составление краткого плана 
проведения следственного действия и его элементов: места, 
времени  проведения, участников, технико-криминалистиче-
ских средств фиксации хода и результата опознания; содей-
ствие администрации учреждения в организации доставки 
осужденных на место опознания, обеспечение их безопасно-
сти в ходе проведения действия, предварительное удаление 
всех нежелательных лиц с места опознания (в случае прове-
дения опознания в натуральном виде); организация подбора 
понятых, в основном из числа вольнонаемного состава испра-
вительного учреждения; проведение предварительного до-
проса опознающего с целью установления условий, длитель-
ности, обстановки наблюдения преступления и преступника, 
физиологических свойств опознающего, связанные с особен-
ностью, памяти, речи, характера и т.п.; выбор тактических 
приемов проведения опознания и его фиксации.

В условиях совершения дезорганизующих действий на 
территории исправительного учреждения представляют ин-
терес такие виды опознания как: опознание потерпевшим 
самого злоумышленника, предмета, орудия (оружия, как он 
его воспринимал), условий на месте преступления, возмож-
ных свидетелей преступления и с пониманием (учетом) рас-
положения камер видеонаблюдения, действий преступника 
и их реальные угрозы, а равно и их последствия после совер-
шения преступного события.

Помощь в организации подбора статистических лиц 
для опознания или похожих предметов могут оказать адми-
нистрация учреждения в лице его оперативного сотрудника, 
«прикрепленного» к конкретному расследованию. 

В случае отказа опознающего от опознания злоумыш-
ленника-осужденного ему следует предложить опознание 
по фотоизображениям из трех лиц, помещенных в протокол 
опознания. Как тактический прием использовать присвое-
ние фотоснимкам изображенных лиц номеров в произволь-
ном расположении, без какого-либо акцента на преступнике. 

Если учреждение располагает специальным помещени-
ем для скрытого наблюдения лица в помещении или возмо-
жен вывоз опознающего и опознаваемого в такое помещение 
органа расследования, то нужно непременно воспользоваться 
данным способом опознания как наиболее прогрессивным. В 
этом случае, опознаваемым лицам можно предложить вы-
полнить какие-либо действия, их положения, походку, взма-
хи руками и др. Создать те условия, в которых происходило 
преступление и был контакт опознающего и опознаваемого. 

Опознание предмета, используемого при совершении 
преступления, целесообразно провести в натуральном виде, 
с составлением (оформлением) протокола опознания по фо-
тоснимкам.

При предъявлении осужденного в натуре, минимум с дву-
мя другими осужденными, схожими с ним по общим призна-
кам внешности, побледнений имеет право занять любое из пред-
ложенных мест среди опознающих (он постарается, конечно же, 
как-то затеряться среди них, либо с наиболее худшими условия-
ми наблюдения). Если в ходе опознания опознающим злоумыш-
ленника есть реальные предпосылки для мести ему с его стороны 
либо со стороны других осужденныхместа заключения (которые 
выясняются, в том числе, и на предварительном допросе опозна-
ющего), последнего следует перевести после опознания в СИЗО 
или другое исправительное учреждение.

Такие виды опознания, как опознание транспортных 
средств, трупа, по голосу, речи, походке, помещений встре-
чается при расследовании дезорганизации деятельности уч-
реждений, обеспечивающих изоляцию от общества в пени-
тенциарных учреждениях достаточно редко. В этом случаю 
необходимо организовать и провести их по общему алгорит-
му тактики проведения опознания с учетом специфики ис-
правительного учреждения.

Для фиксации опознания следователь использует свои 
технические возможности (фотоаппарат, видеокамера, ра-
ботающие со штатива) или привлекает специалиста-крими-
налиста с фото- видео фиксируемым оборудованием, либо 
технико-криминалистические возможности средств визуаль-
ной фиксации оперативного отдела исправительной учреж-
дения.

Подводя краткий итог исследованию особенностей под-
готовки и проведения опознания в ходе расследования де-
зорганизации деятельности учреждений, обеспечивающих 
изоляцию от общества, отметим следующее. Существует ряд 
особенностей в тактике подготовки и проведения опознания 
лиц (предметов) в условиях исправительного учреждения: 
преобладания выбора формы опознания лица – по фото-
снимкам, либо в условиях, исключающих видимость опоз-
наваемого опознающим; оказание помощи администрации 
учреждения в организации самого опознания на территории 
исправительного учреждения, подборе понятых, статистов, 
предметов опознания, обеспечения безопасности участников 
опознания, проведения опознания вне исправительного уч-
реждения и др.
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В статье рассматриваются актуальные статистические данные о коррупционных проявлениях в УИС, 
сформированные на отчете, составляемом судебным департаментом при Верховном Суде РФ. Дана их объективная 
оценка со ссылками на ученых-правоведов, а также на действующие нормативно-правовые акты. Определены 
детерминанты коррупционных преступлений в пенитенциарных учреждениях, одним из которых выступает 
низкое материальное стимулирование. В заключении предложены методы их нивелирования на основе плотного 
взаимодействия с отдельными институтами гражданского общества.
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Введение
Актуальность темы исследования. К сожалению, в 

наши дни остро стоит коррупционная проблема. Это под-
тверждают не только заявления высокопоставленных лиц 
и резонансные коррупционные преступления, но и стати-
стические данные, отражающие существующую ситуацию 
в обществе: коррупция присутствует как «на низах», так и 
в «высших» эшелонах власти. Действительность такова, что 
мы не в состоянии в короткие сроки победить коррупцию, 
хотя это задача и неоднократно подчеркивалась на встре-
чах с В.В. Путиным. Мы можем говорить о ее нивелиро-
вании, то есть к существенном снижении коррупционных 
проявлений.

Изучая данную проблему, мы приходим к выводу, что 
коррупционные проявления не зависят от положения, за-
нимаемого государственным служащим, ни от его ведом-
ственной принадлежности. Безусловно, необходимо пред-
принимать меры по ее противодействию во всех сферах, но к 
сожалению, не существует уникального механизма. Поэтому 
необходимо разрабатывать меры, которые будут эффектив-
ны в конкретном ведомстве. В связи с этим мы проведем ана-
лиз существующей коррупионной проблемы в уголовно-ис-
полнительной системе.

Теоретическую основу исследования составили рабо-
ты таких ученых, как Антошин В.А., Везломцев В.Е., Грудцын 
Л.Ю., Каинов А.С., Максимов В.К. и др.

Анализ научной и нормативной литературы позволил 
нам выявить ряд противоречий:

– между возросшей потребностью в эффективных 
методах противодействия коррупции в РФ и недоста-
точной теоретической разработанностью этой пробле-
мы; 

С учетом указанных выше противоречий проблема ис-
следования состоит в научном осмыслении и обосновании 
оптимальной системы мер противодействия коррупции в 
уголовно-исполнительной системе России.

Объектом исследования являются общественные от-
ношения, возникающие при проявлении коррупции в уго-
ловно-исполнительной системе. 

Предметом исследования выступают возможные оп-
тимальные методы нивелирования корруцпионной пробле-
мы в уголовно-исполнительной системе России.

Цель исследования: осуществить анализ коррупцион-
ной проблемы в уголовно-исполнительной системе на сегод-
няшний день, а также определении оптимальных способов 
ее решения.

Для достижения поставленной цели исследования опре-
делены следующие задачи: 

1. Изучить статистические данные коррупционной про-
блемы в УИС;

2. Определить детерминанты коррупционных проявле-
ний в учреждениях и органах, исполняющих наказания;
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3. Дать оценку методам противодействия коррупции в 
УИС.

Научная новизна исследования заключается в ком-
плексном исследовании актуальных статистических данных 
коррупционной проблемы в уголовно-исполнительной си-
стеме России, а также разработке уникальных методов ее 
противодействия.

Основная часть
Анализ коррупционной проблемы необходимо начи-

нать с выяснения актуальных данных о проявлениях кор-
рупции как в правоохранительных органах в целом, так и в 
уголовно-исполнительной системе в частности.

Обратимся к официальным статистическим дан-
ным. Так, ч.2 сводной формы № 10.4.1., составляемая 
судебным департаментом при Верховном Суде РФ от-
ражает род деятельности лиц, совершивших коррупци-
онные преступления. Среди них: сотрудники службы 
исполнения наказаний, следователи, судьи, работники 
органов прокуратуры, а также сотрудники иных право-
охранительных органов. 

Для нашего исследования важен именно сотрудник 
именно уголовно-исполнительной системы, который дол-
жен демонстрировать образец правопослушного поведе-
ния, тем самым, своим примером способствовать исправ-
лению осужденных.

На рис.1 представлена статистика осужденных 
должностных лиц уголовно-исполнительной системы 
за совершение преступлений коррупционной направ-
ленности. Исходя из данных о числе осужденных по 
основной квалификации по приговору, отражающих 
общее число осужденных по коррупционным статьям, 
мы можем сказать, что в процентном отношении кор-
рупционеры УИС относятся к общему числу коррупци-
онеров как: в 2017 г.-1,8 %, в 2018 г. – 2 %, в 2019 г. – 1,89 
%. Приведенные цифры позволяют наглядно отразить 
коррупционную ситуацию в УИС. Получается, что еже-
годно каждое 50-е преступление совершается сотрудни-
ком УИС. 

Также считаем необходимым показать наибольший 
удельный вес трех коррупционных преступлений: ст. 204 УК 

РФ1 (Коммерческий подкуп), ст. 290 УК РФ (Получение взят-
ки), ст. 291 УК РФ (Дача взятки). Согласно рис. 2, число данных 
преступлений, совершенных сотрудниками УИС 2017 г. – 57 
%, 2018 г. – 61 %, 2019 г. – 61 %. Это означает, что при должной 
профилактике данных составов преступлений, реально сни-
зить преступность в УИС почти в 2-3 раза. (См. Диаграмму 6.)

 Не менее важной детерминантой коррупционных 
правонарушений выступает низкий уровень материально-
го стимулирования сотрудников УИС. Служба в УИС пока 
не считается достаточно престижной, а заработная плата 
меньше среднего дохода в крупных городах. Это выступает 
основным мотивом увольнения сотрудников УИС и понижа-
ет требовательность к персоналу. В УИС коррупция является 
порождением не только внутренних факторов, но выступает 
логической проекцией нашего общества [4]. Эффективность 
борьбы с этим явлением напрямую зависит от проведения 
антикоррупционной политики. В этой ситуации поддержка 
общественности выступает определенным драйвером повы-
шения эффективности борьбы с коррупцией.

Как считают многие ученые, наиболее существенной 
функцией гражданского общества является контроль за дея-
тельностью государственных органов [1]. Согласно ст. 38 Зако-
на РФ № 5473-I2 и УИК в РФ3 предусмотрено 5 видов контроля 
за деятельностью учреждений и органов УИС: ведомствен-
ный контроль; судебный контроль; контроль органов госу-
дарственной власти и органов местного самоуправления; 
прокурорский надзор за соблюдением законов администра-
цией учреждений и органов, исполняющих наказания, а 
также контроль общественных объединений. Нас интересует 
именно общественный контроль, который является предте-
чей гражданского контроля, осуществляемый на основании 
Федерального закона от 10 июня 2008 г. № 76-ФЗ4. Данные 

1	 «Уголовный	кодекс	Российской	Федерации»	от	13.06.1996	N	63-
ФЗ	//	СПС	«КонсультантПлюс».

2	 Закон	РФ	от	21	июля	1993	г.	№	5473-I	«Об	учреждениях	и	орга-
нах,	исполняющих	уголовные	наказания	в	виде	лишения	свобо-
ды»	//	СПС	«КонсультантПлюс».

3	 «Уголовно-исполнительный	 кодекс	 Российской	 Федерации»	 от	
08.01.1997	№	1-ФЗ	//	СПС	«КонсультантПлюс».

4	 Федеральный	закон	«О	статусе	военнослужащих»	от	27.05.1998	
№	76-ФЗ	//	СПС	«КонсультантПлюс»
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организации имеют право посещать учреждения без специ-
ального разрешения наряду с Генеральным прокурором РФ. 
В их полномочия входит проведение беседы с осужденными, 
помощь в их исправлении в законодательно закрепленных 
формах, содействие в совершенствовании материально-тех-
нической базы учреждения, создание попечительского сове-
та и др. Данный институт гражданского общества не обладает 
полномочиями других контролирующих органов: он не име-
ет права вмешиваться в оперативно-розыскную и уголовно-
процессуальную деятельность, также ему запрещено оказы-
вать какое-либо содействие осужденным. Данные комиссии 
образуются не с целью проверки деятельность учреждений, 
а для проверки соблюдения прав осужденных в местах лише-
ния свободы [2].

Стоит отметить, что работа в данном направлении ве-
дется. Так, 4 августа 2006 г. был издан Указ Президента РФ 
№ 8425, положивший начало формированию общественных 
образований при органах государственной власти и взаи-
модействию с ними. В уголовно-исполнительной системе 
существует ведомственный документ, регламентирующий 
создание данного института. В частности, это Приказ ФСИН 
от 1 октября 2013 г. № 542, утверждающим Положение об 
Общественном совете при органах УИС6. Указанный орган 
осуществляет свою деятельность постоянно и выполняет 
лишь консультативную функцию, а принятые им решения 
носят лишь рекомендательный характер. Главная цель созда-
ния Общественного совета - привлечение общественности к 
участию в решении задач, стоящих перед уголовно-исполни-
тельной системой, а также вопросов по защите прав и закон-
ных интересов не только осужденных и лиц, подозреваемых 
и обвиняемых в совершении преступлений, содержащихся 
в следственных изоляторах, но и сотрудников и ветеранов 
УИС.

Говоря о роли гражданского общества в деятельности 
учреждений и органов, исполняющих уголовные наказания, 
необходимо отметить важнейшую тенденцию, наметившу-
юся за последние годы – возрастание роли религии, в том 
числе различных религиозных организаций, в жизнедея-
тельности осужденных в рамках гуманитарно-воспитатель-
ного воздействия на них, предусмотренного Концепцией 
федеральной целевой программы «Развитие УИС (2017-2025 
годы)»7. Так, Постановлением Правительства РФ от 17 октя-
бря 2014 г. № 1063 «О внесении изменений в приложение 
к Постановлению Правительства РФ от 24 марта 2007 г. № 
176»8 была введена должность помощника начальника тер-

5	 Указ	Президента	РФ	от	4	августа	2006	г.	№	842	«О	порядке	обра-
зования	общественных	советов	при	федеральных	министерствах,	
федеральных	 службах	 и	 федеральных	 агентствах,	 руководство	
деятельностью	которых	осуществляет	Президент	Российской	Фе-
дерации,	при	федеральных	службах	и	федеральных	агентствах,	
подведомственных	 этим	федеральным	министерствам»	 //	СПС	
«КонсультантПлюс».

6	 Приказ	Федеральной	службы	исполнения	наказаний	от	 1	октя-
бря	2013	г.	№	542	“О	создании	Общественного	совета	при	Феде-
ральной	службе	исполнения	наказаний	по	проблемам	деятель-
ности	уголовно-исполнительной	системы	и	утверждении	его	со-
става”	//	СПС	«КонсультантПлюс».

7	 Распоряжение	Правительства	РФ	от	23.12.2016	№	2808-р	<Об	ут-
верждении	Концепции	федеральной	целевой	программы	«Раз-
витие	уголовно-исполнительной	системы	(2017-2025	годы)»>	//	
СПС	«КонсультантПлюс».

8	 Постановление	Правительства	РФ	от	17.10.2014	№	1063	«О	вне-
сении	изменения	в	приложение	к	постановлению	Правительства	
Российской	Федерации	от	24	марта	2007	г.	№	176»	//	СПС	«Кон-
сультантПлюс».

риториального органа ФСИН по организации работы с ве-
рующими. Именно этот документ стал исходной точкой для 
налаживания взаимодействия между религиозными органи-
зациями как институтами гражданского общества и учреж-
дениями и органами, исполняющими уголовные наказания, 
как исполнительным органом власти [3]. Несмотря на ряд 
положительных черт данного сближения, выраженных в до-
ступности реализации права на свободу вероисповедания, 
возможности совершения религиозных обрядов и воспита-
тельном воздействии религии, имеются спорные вопросы, 
касающиеся процедуры отправления религиозных культов, 
рационе питания, соблюдении ряда режимных требований. 
Безусловно, функционирование данного института созда-
ет дополнительные гарантии обеспечения и защиты прав 
осужденных на свободу вероисповедания в местах лишения 
свободы, что является важным при создании гражданского 
общества в РФ, но не стоит забывать и о преградах, которые 
стоят на пути реализации данного института.

Заключение
Взаимодействие с институтами гражданского общества 

– неотъемлемая часть деятельности уголовно-исполнитель-
ной системы, направленная как на контроль за исполнением 
наказаний, так и на решение ряда возникающих проблем, в 
том числе и коррупционных. Именно поэтому стоит гово-
рить о важности работы пенитенциарного ведомства с от-
дельными институтами гражданского общества.
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В статье рассматриваются общие вопросы назначения и исполнения наказания в виде исправительных работ по 
законодательству Республики Казахстан. Проводится сравнительная характеристика исправительных работ и штрафа, 
выявляются схожие и различные элементы. Рассматриваются вопросы досрочного освобождения от дальнейшего отбывания 
наказания в виде исправительных работ в связи с ухудшением состояния здоровья осужденного.
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SOMEFEATURESOFATTRACTINGCONVICTSTOCORRECTIONALLABORUNDERTHELEGISLATIONOFTHE
REPUBLICOFKAZAKHSTAN

The article deals with general issues of the appointment and execution of punishment in the form of correctional labor under the 
legislation of the Republic of Kazakhstan. A comparative characteristic of correctional labor and a fine is carried out, similar and different 
elements are identified. The issues of early release from further serving a sentence in the form of correctional labor due to the deterioration 
of the convict’s health are considered.
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В уголовном законодательстве Казахстана имеется 8 ви-
дов наказаний, которые могут применяться в качестве основ-
ного вида наказания к лицам, совершившим уголовные пра-
вонарушения, причем 5 видов наказаний могут применяться 
в качестве наказаний за совершение уголовных проступков и 
6 видов наказаний могут применяться в качестве наказаний 
за совершение уголовных преступлений. Стоит отметить, 
что штраф, исправительные работы и привлечение к обще-
ственным работам могут назначаться в качестве основного 
наказания как для преступников, осужденных за соверше-
ние уголовных проступков, так и за совершение уголовных 
преступлений. При этом в целом концепция построения 
уголовного законодательства сводится к расширению сферы 
назначения наказаний не связанных с лишением свободы, в 
то время как лишение свободы в качестве единственно воз-
можного вида наказаний осталось лишь для узкого ряда пре-
ступлений: преступления, совершаемые в составе организо-
ванных преступных групп, связанные с причинением смерти 
человеку, особо тяжкие преступления, в том числе террори-
стические, коррупционные, а также воинские преступления, 
совершенные в военное время либо в боевой обстановке1.

В данной статье хотелось бы подробнее рассмотреть та-
кой вид наказания как исправительные работы, назначаемые 
по законодательству Казахстана, а также выявить те особен-
ности исполнения наказания, которые могли бы использо-
ваться в качестве передового опыта зарубежными странами. 

Анализируя действующий в стране Уголовный кодекс 
Республики Казахстан (далее – УК РК), принятый в 2014 году, 
стоит отметить, что 72 % статей особенной части, в которых 

1	 Информация	госорганов	Республики	Казахстан	к	резолюции	Со-
вета	по	правам	человека	24/12	«Права	человека	при	отправле-
нии	правосудия,	включая	правосудие	в	отношении	несовершен-
нолетних».	 –	 [Электронный	ресурс].	 –	 Режим	доступа:	 https://
www.ohchr.org/Documents/Issues/RuleOfLaw/OverIncarceration/
Kazakhstan.pdf	(дата	обращения:	20.02.2022).

отражены составы уголовных правонарушений в качестве 
одной из санкций, содержат наказание в виде исправитель-
ных работ [1, с. 21]. Популярность назначения наказания в 
виде исправительных работ обусловлена тем, что осужден-
ный имеет возможность без изоляции от общества и своей 
семьи своими непосредственными действиями доказать свое 
исправление, предпринять меры к восстановлению социаль-
ной справедливости и возмещению ущерба, причиненного 
преступлением. 

Особенность назначения данного вида наказания по 
действующему УК РК заключается в том, что наказание в 
виде исправительных работ может быть назначено только 
лицу, имеющему основное место работы. В первую очередь 
такое ограничение связано с самим понятием наказания в 
виде исправительных работ, обозначаемое законодателем 
как денежное взыскание, назначаемое в пределах, предусмо-
тренных УК РК, в размере, соответствующем определенному 
количеству месячных расчетных показателей, установленных 
законодательством Республики Казахстан и действовавших 
на момент совершения уголовного правонарушения. Дан-
ное понятие закреплено в ст. 42 УК РК. При этом денежные 
средства в размере, установленном судом в пределах от 10 до 
50 % заработной платы (денежного содержания) за вычетом 
средств, подлежащих периодической уплате (взысканию) в 
счет алиментов, возмещения вреда, причиненного увечьем 
или иным повреждением здоровья, а также смертью кор-
мильца ежемесячно удерживаются работодателем и пере-
числяются в Фонд компенсации потерпевшим. 

Стоит четко отличать данный вид наказания от штра-
фа, который также представляет собой денежное взыскание. 
При этом размер штрафа может определяться как в разме-
ре, соответствующем определенному количеству месячных 
расчетных показателей, установленных законодательством 
Республики Казахстан и действовавших на момент соверше-
ния уголовного правонарушения, так и в размере, кратном 
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сумме или стоимости взятки, сумме переданных денег или 
стоимости переданного имущества, стоимости похищенно-
го имущества, сумме полученного дохода или сумме не по-
ступивших платежей в бюджет. Данное понятие закрепле-
но в ст. 41 УК РК. Суд в своем решении указывает не только 
размер штрафа, но и срок его погашения, который в случае 
существенного ухудшения материального положения осуж-
денного может быть отсрочен на срок от 1 месяца до 1 года, 
а общий срок уплаты штрафа без учета отсрочки не может 
превышать 3 лет. В случае уклонения от добровольного ис-
полнения наказания в виде штрафа с осужденного денежные 
средства могут быть взысканы в принудительном порядке, а 
неуплаченная часть штрафа может быть заменена иным бо-
лее строгим видом наказания. При этом штраф не подлежит 
замене на исправительные работы, так как в данном случае 
основная составляющая часть обозначенных видов наказания 
едина – денежные взыскания.

Интересен тот факт, что из анализа статей 41 и 42 УК 
РК следует, что штраф может назначаться всем лицам, в том 
числе не имеющим постоянного места работы, а также ли-
цам, основной доход которых составляют разного рода по-
собия. Исправительные работы, согласно п. 5 ст. 42 УК РК, 
наоборот назначаются лишь трудоспособным гражданам, а 
при утрате трудоспособности осужденный подлежит осво-
бождению от дальнейшего отбывания наказания либо неис-
полненная часть наказания заменяется аналогичным по сути 
наказанием в виде штрафа. 

Еще одно особенностью исполнения наказания в виде 
исправительных работ по законодательству Казахстана яв-
ляется исполнение указанного вида наказания Службой 
пробации по основному месту работы осужденного. Кроме 
того, Служба пробации проводит регулярные беседы с осуж-
денным, направленные на формирование законопослушно-
го поведения, контролирует его трудоустройство в случае 
увольнения с прежнего места работы, а также направляет 
материалы в суд в случае уклонения осужденных от исполне-
ния, назначенного судом наказания [2, с. 21]. При сокрытии 
осужденного с места жительства, местонахождение которого 
не известно сотрудники Службы пробации проводят перво-
начальные розыскные мероприятия и вносят в суд представ-
ление об объявлении такого осужденного в розыск [3, с. 76].

За совершение осужденным нарушений установлен-
ного порядка условий исполнения наказаний в виде испра-
вительных работ Служба пробации выносит осужденному 
предупреждение о замене исправительных работ. При этом 
низкое качество работы осужденного, халатное отношение к 
труду не может рассматриваться в качестве нарушения по-
рядка и условий отбывания, в том числе не может рассматри-
ваться в качестве нарушения порядка и условия исполнения 
наказания увольнение осужденного по отрицательным осно-
ваниям, например за совершение прогула. В данном случае, 
для того чтобы материалы личного дела не были направле-
ны в суд для замены наказания иным более строгим видом 
наказания осужденному достаточно будет повторно трудо-
устроиться в течение трех месяцев. Сделать это можно как 
самостоятельно, так и по направлению Службы пробации в 
службу занятости. Данный срок видится разумным с учетом 
общей обстановки на рынке труда в Казахстане.

Особый интерес представляет порядок освобождения 
осужденных от дальнейшего отбывания наказания по состо-
янию здоровья. Так, если осужденный будет признан инва-
лидом 1 или 2 группы, а также при непрерывной болезни 
осужденного свыше 4 месяцев Служба пробации вносит в 

суд представление об освобождении его от дальнейшего от-
бывания наказания [4, с. 199]. Действительно такой поход за-
конодателя к исполнению наказания оправдан, так как лица, 
утратившие трудоспособность, не имеют в дальнейшем ис-
полнять трудовые функции по основному месту работы 
должным образом. А лица, проходящие длительный курс 
лечения, попросту создают мнимую нагрузку на сотрудни-
ков Службы пробации на протяжении длительного времени 
без реального отчисления денежных средств в Фонд компен-
сации пострадавшим. 

Представляется, что такой опыт освобождения от испол-
нения от наказания может быть полезен в рамках реформи-
рования уголовного законодательства других стран, напри-
мер России, где освобождение от дальнейшего отбывания 
наказания возможно лишь для тех осужденных, чье заболе-
вание попадает под четкий закрытый перечень заболеваний, 
при этом не учитывается необходимость длительного лече-
ния. Такое положение дел порождает нахождение на учете 
в контролирующем отбывание наказания органе лиц, кото-
рые формально и являются осужденными к исправительным 
работам и подлежат привлечению к отбыванию наказания, 
фактически же кроме переписки с медучреждениями иной 
работы с ними не ведется, что в целом не способствует дости-
жению целей уголовного законодательства.
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В процессе реформирования уголовно-исполнительной 
системы (далее – УИС) России особое внимание уделяется 
кадровому вопросу. Деятельность сотрудников исправитель-
ных учреждений (далее – ИУ) протекает в условиях, при-
ближенных к экстремальным, поэтому серьезные требова-
ния предъявляются как к их профессиональным знаниям и 
умениям, приобретение которых происходит еще в процессе 
обучения, а закрепление – в процессе работы с лицами, на-
ходящимися в местах лишения свободы, так и к личностным 
качествам.

Служба в УИС предполагает высокий уровень стрес-
са, обусловленный постоянным контактом с преступив-
шими закон. В этой связи прохождение адаптации вновь 
прибывших сотрудников к условиям ИУ сопряжен с 
определенными затруднениями объективного и субъек-
тивного характера. 

За последние годы Федеральной службой исполнения 
наказаний России (ФСИН России) было принято значи-
тельное количество правовых актов, касающихся вопросов 
поступления граждан на службу в УИС. В том числе в них 
подчеркивается необходимость использования современных 
психолого-педагогических методов при адаптации новых со-
трудников [4, с. 230-235].

Проблема профессиональной адаптации сотрудников 
УИС в настоящее время является очень актуальной, так как 
эффективность деятельности системы напрямую зависит 
от степени профессионализма её сотрудников, возлагаемых 
на них задач и возможности их планомерной реализации. 
Кроме того, отсутствие внимания к проблемам профессио-
нальной адаптации сотрудников УИС зачастую приводит к 
значительной текучести кадров, что также негативно влияет 
на деятельность системы.

В ИУ ФСИН России применяется процедура посте-
пенной профессиональной адаптации новых сотрудников к 
службе. Предполагается при этом, что такая процедура бу-
дет достаточно длительна и хорошо подготовлена руковод-
ством учреждения, что позволит сотруднику эффективно вы-
полнять свои служебные обязанности.

Однако, как показал анализ, в настоящее время процесс 
профессиональной адаптации новых сотрудников УИС недо-
статочно эффективен и нуждается в совершенствовании [2, 
с. 260-266]. Необходимо стандартизировать данный процесс, 
осуществлять контроль прохождения новым сотрудником 
всех его стадий. Для этого кадровым службам необходимо 
разработать Положение об адаптации, в рамках которого 
необходимо сформировать программу сопровождения, про-
писать все этапы профессиональной адаптации, информа-
цию о наставниках, их обязанностях и вознаграждении, от-
ветственных за адаптационный процесс лиц. 

Целесообразно разрабатывать программу сопровожде-
ния для каждого нового сотрудника, основываясь на его лич-
ных и профессиональных характеристиках. Очевидно, что ра-
бота с новым сотрудником, который уже имел опыт службы 
в УИС, будет одной, а с теми сотрудниками, которые такого 
опыта не имеют, или вообще являются молодыми специали-
стами, только что окончившими учебное заведение, – другой.

Для разработки программы сопровождения необходи-
мо, в первую очередь, проводить исследование личностных 
и профессиональных качеств нового сотрудника, его знаний, 
умений и навыков. Основываясь на полученной информа-
ции, далее следует прописать основные этапы его професси-
ональной адаптации, назначить наставника.

Программа сопровождения должна быть составлена до 
того, как новый сотрудник приступит к своим служебным 
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обязанностям, и распространяться, как минимум, на период 
испытательного срока. Это позволит свести возникновение 
потенциальных проблем и непредвиденных ситуаций (ри-
сков) к минимуму.

Программа сопровождения должна включать несколько 
важных этапов: 

1. введение в должность, знакомство с должностными 
обязанностями;

2. разработка и ведение Плана адаптации сотрудника 
при прохождении испытательного срока;

3. получение сотрудником отсутствующих навыков (при 
необходимости);

4. осуществление контроля уровня адаптации и удовлет-
воренности служебной деятельностью за отчетные периоды, 
введение при необходимости дополнительных точек контро-
ля;

При разработке программы сопровождения важно по-
нимать, что понятие «профессиональная адаптация» вклю-
чает в себя три составляющих:

– профессиональная; 
– социально-психологическая;
– социально-организационная.
Чтобы приспособление нового сотрудника к услови-

ям службы в ИУ было успешным, необходимо тесное его 
взаимодействие с кадровой службой, наставником и непо-
средственным руководителем. Так, роль кадровой службы 
прослеживается в аспектах организационной и социально-
психологической адаптации сотрудника. При этом взаимо-
действие с наставником и руководителем имеет большое 
значение в профессиональной и социально-психологической 
сферах.

Именно от того, насколько качественная помощь будет 
оказана вновь принятому сотруднику со стороны непосред-
ственного руководителя, наставника, отдела кадров и коллег, 
будет зависеть успешность его профессиональной адаптации 
в уголовно-исполнительной системе.

Социально-психологическое сопровождение включает в 
себя: 

– изучение условий служебной деятельности, межлич-
ностного взаимодействия вновь поступившего сотрудника и 
наставника; 

– анализ целей, задач совместно с наставником и не-
посредственным руководителем, объективно необходимых 
функций и предпосылок продуктивного выполнения кон-
кретных профессиональных действий новым сотрудником в 
конкретных условиях.  

– организация проведение с новыми сотрудниками те-
матических занятий в рамках. 

Новому сотруднику зачастую необходима помощь пси-
холога для того, чтобы максимально безболезненно войти в 
новый коллектив и наладить общение с коллегами. Это во 
многом обусловлено тем, что, как уже было отмечено выше, 
профессиональные группы сотрудников УИС довольно за-
крытые, в связи с чем необходим особый подход к процессу 
адаптации в них новых сотрудников [3, с. 118].

Работая со вновь пришедшим сотрудником, психолог 
обязан проработать с ним такие важные психологические 
проблемы, как: 

– несоответствие представлений о службе у сотрудника 
её реальным условиям; 

– несоответствие личностных качеств нового сотрудника 
тем требованиям, которые к нему предъявляются со стороны 
руководства и коллектива; 

– отсутствие, либо недостаточность важных и нередко 
весьма специфичных навыков служебного общения; 

– неумение грамотно выстраивать служебные и внеслу-
жебные отношения с коллегами; 

– недостаток необходимых знаний, умений и навыков, 
которые влияют на результативность службы. 

Говоря о совершенствовании процесса профессиональ-
ной адаптации вновь принятых сотрудников ИУ, необходи-
мо также затронуть вопрос о мотивации. 

В заключении следует отметить, что материальное сти-
мулирование, безусловно, играет не последнюю роль в деле 
мотивации сотрудников. Сравнительно высокая оплата тру-
да сотрудников исправительных учреждений, с одной сторо-
ны, может препятствовать текучке кадров, однако, с другой 
стороны, если сотрудник не имеет иной мотивации работать 
в УИС, кроме материальной, то в определенный момент и 
она уже не будет его стимулировать остаться служить в си-
стеме. Кроме того, высокий уровень оплаты труда также не 
является гарантией того, что сотрудники будут выполнять 
свои профессиональные обязанности на максимально высо-
ком уровне. Рост эффективности служебной деятельности 
возможен лишь в том случае, если сотрудник получает удов-
летворение от своей работы. 

Пристатейный библиографический список

1. Гурьев М. Е. Теоретический анализ проблем про-
фессиональной адаптации в отечественной психо-
логической литературе // Основные вопросы теории 
и практики педагогики и психологии. Сборник на-
учных трудов по итогам международной научно- 
практической конференции. – 2016. – С. 179-183.  

2. Дьяков В. И., Селиванова Д. А. Теоретические под-
ходы к проблеме профессиональной адаптации // 
Таможенное дело в спектре науки и образования. 
сборник научных трудов. Федеральная таможенная 
служба, госуд. образовательное учреждение высше-
го проф. образования «Российская таможенная ака-
демия», Владивостокский филиал. – Владивосток, 
2018. – С. 260-266.

3. Емельянова О. Я., Шершень И. В. Проблема профес-
сиональной адаптации // Современные проблемы 
экономики и менеджмента. Материалы междуна-
родной научно-практической конференции: выпуск 
сборника посвящен 100-летию МОТ, 100-летию ВГУ. 
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный универ-
ситет»; АНОО ВПО «Воронежский институт высо-
ких технологий», Воронежское региональное отде-
ление «Академия труда и занятости». – 2017. – С. 118.

4. Кравченко А. И. Значение социально-психической 
адаптации в профессиональной деятельности со-
трудников УИС // Наука в современном обществе: 
закономерности и тенденции развития: сборник 
статей Международной научно-практической кон-
ференции. – Уфа, 2019. – С. 230-235.



387

КОРНАКОВАСветланаВикторовна
кандидат юридических наук, доцент кафедры теории и истории государства и права Байкальского 
государственного университета

САМОЙЛОВАЖаннаВладимировна
кандидат юридических наук, доцент кафедры теории и истории государства и права Байкальского 
государственного университета

ТАКЛИНЕСОВМЕСТИМЫИДЕИПОИСКАИСТИНЫИСОСТЯЗАТЕЛЬНОСТИ
ВУГОЛОВНОМСУДОПРОИЗВОДСТВЕ?

В статье анализируется категория объективной истины, которая до принятия в 2001 г. 
действующего уголовно-процессуального закона была провозглашена целью уголовного 
судопроизводства. Критически оцениваются взгляды о несовместимости истины и 
состязательности, отстаивается идея о необходимости стремления уголовно-процессуальной 
деятельности к поиску истины. Делается вывод, что у России собственной путь развития и ей 
незачем копировать чуждый ей законодательный опыт других стран.

Ключевые слова: уголовное судопроизводство, истина, состязательность, доказанность 
обстоятельств дела.

KORNAKOVASvetlanaViktorovna
Ph.D. in Law, associate professor of Theory and history of state and law sub-faculty of the Baikal State 
University

SAMOYLOVAZhannaVladimirovna
Ph.D. in Law, associate professor of Theory and history of state and law sub-faculty of the Baikal State 
University

ARETHEIDEASOFTHESEARCHFORTRUTHANDCOMPETITIONINCRIMINAL
PROCEEDINGSSOINCOMPATIBLE?

The article analyzes the category of objective truth, which, before the adoption of the current 
Criminal Procedure Law  in 2001, was proclaimed the goal of criminal proceedings. The views on 
the incompatibility of truth and competition are critically evaluated, the idea of the need for criminal 
procedural activity to seek the truth is defended. It is concluded that Russia has its own path of 
development and it has no need to copy the legislative experience of other countries that is alien to it.

Keywords: criminal proceedings, truth, adversarial nature, evidence of the circumstances of 
the case.

СУДОПРОИЗВОДСТВО
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Самойлова Ж. В.

Истина — категория довольно основательная, корни ее 
происхождения упираются еще в античную философию. 
Впервые истину как понятие ввел Парменид, он связывал ее 
с противопоставлением мнению. С тех пор полемики по по-
воду точности определения, видов, сути и в целом существо-
вания истины не прекращались. Истина является одним из 
«трех китов» философии (наравне с вопросом о смысле жиз-
ни и добре и зле), именно поэтому ее изучением занимался 
практически каждый философ. Так, например, Платон счи-
тал истину сверхэмпирической идеей. Аристотель придер-
живался мнения о том, что «истина есть соответствие вещи 
и интеллекта (лат. Veritas est adaequatio rei et intellectus)»[1, 
с. 54]. 

Интерпретируя и развивая мысли этих двух великих 
философов, опираясь на их взгляды, все новые учения и те-
ории возникали у мудрецов. Один из ярких представителей 
средневековой философии Августин проповедовал учение о 
том, что истинные понятия и суждения являются врожден-
ными, в дальнейшем эту концепцию поддержал Рене Декарт. 
Фома Аквинский, напротив, был приверженцем школы Ари-
стотеля и развил его учение с позиции глобального единства 
познающего разума и верующего мышления. Большинство 
видели истину в идеале, считая ее достижимым пределом (Б. 
Спиноза, И. Фихте, Г. Лейбниц) [2, с. 72].

Итак, если обобщить все вышесказанное, то истиной 
можно считать соответствие знаний (мыслей) действитель-
ности. 

Именно в таком понимании обосновывается необходи-
мость стремления к истине в уголовном судопроизводстве 

многими современными учеными [3, 4, 5]. Тем не менее, воз-
никает вопрос: если необходимость установления объектив-
ной истины обоснована, то чем же ее тогда считать? Целью 
уголовного судопроизводства в целом, принципом или же 
результатом?

Обратимся к относительно недавней истории. В совет-
ский период действовал УПК РСФСР, в котором установле-
ние объективной истины было целью всего уголовного су-
допроизводства. Цель – это своего рода стремления, смысл 
существования, в данном случае уголовного судопроизвод-
ства. Цель — это нечто стабильное, что практически всегда 
остается одним и тем же, редко происходит изменение цели. 

Получается, что с советским периодом все понятно: и 
с целью, и с принципом, и с результатами. Так что же счи-
тать целью уголовного судопроизводства на данный момент? 
В УПК РФ нет четко сформулированной цели, да и задач, к 
сожалению, тоже. Обычно их теоретически обосновывают, 
исходя из ст. 6 УПК РФ о назначении уголовного судопроиз-
водства. 

Понятие назначение уголовного судопроизводства 
впервые появилось в УПК РФ. В уголовно-процессуальной 
литературе наряду с термином «назначение» используются 
термины «цели» и «задачи». В соответствии со справочны-
ми источниками, «цель» – это предмет стремления, то, что 
надо, желательно осуществить, «задача» – это то, что требует 
исполнения, разрешения. Не вдаваясь в полемику по пово-
ду соотношения указанных понятий, следует отметить, что в 
науке уголовного процесса единства мнений нет, либо пол-
ное отрицание понятия «цель» и использование категории 
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«задача», либо полное отождествление указанных понятий. 
Некоторые авторы пришли к выводу об идентичности по-
нятий «назначение» и «задача», другие приравнивают «на-
значение» к «цели». Следует поддержать позицию авторов, 
согласно которой «задача», «цель» и «назначение» являются 
однопорядковыми, но не синонимичными [6, с.32]. Катего-
рия «назначение» отвечает на вопрос, на что направлена дея-
тельность, предназначение, цель; категория «принцип» – на 
какой основе должна осуществляться уголовно-процессуаль-
ная деятельность. Таким образом, назначение уголовного су-
допроизводства – то к чему надо стремиться при осуществле-
нии уголовного судопроизводства [7, с. 28]. 

В действующем УПК РФ исключен принцип всесторон-
ности, объективности и полноты исследования обстоятельств 
уголовного дела (ст. 20 УПК РСФСР), предписывавший до-
стижение объективного знания о прошлом преступном со-
бытии.

Чем руководствовались законодатели, когда решили 
проигнорировать столь важный постулат судопроизводства? 
Приоритетным при введении нового УПК РФ (2001г.) был 
принцип состязательности судебного производства, а также 
презумпция невиновности. По мнению законодателя, поиск 
«объективной истины» противоречил бы новому направ-
лению закона. В обосновании этой идеи приводились раз-
личные доводы. В частности, что в состязательном процессе 
объективной истине, связанной с определенной идеологией, 
места нет, поскольку в уголовно-процессуальном познании 
она недостижима [8, с. 72]. 

На наш взгляд, согласиться с вышеприведенным мне-
нием, значит согласиться с тем, что справедливого решения 
суда в принципе быть не может. К тому же, о какой идеоло-
гии идет речь? Разве только в советском союзе говорили об 
объективной истине, разве это было связано только с полити-
кой коммунизма? Как было показано выше, эти идеи задолго 
до В.И. Ленина и К. Маркса выдвигали многие признанные и 
авторитетные ученые, к тому же само марксистское учение 
возникло не абстрагировано, а на основе диалектики Гегеля. 

Кроме этого, известно выражение «Discussio mater 
veritas est» – «В споре рождается истина». Почему же тогда 
объективная истина противопоставляется состязательному 
уголовному процессу? Парадокс. Состязательный метод (или 
как его еще называют метод процедурной справедливости) 
состоит из оспаривания сторонами защиты и обвинения 
суждений друг друга, путем предъявления доказательств, 
включая их исследование перед судом. Каждая сторона соби-
рает и предъявляет доказательства, которые непосредствен-
но требуются для разрешения дела судом. Судебный процесс 
проходит в виде спора, где каждая сторона сообщает и от-
стаивает свою версию событий, при этом опровергая версию 
оппонента по определенным процедурным правилам, где 
выбор единственно верной версии представляется суду [9, с. 
94]. Условием для разрешения дела по существу является от-
сутствие разумных сомнений. Ведь если суд и стороны, в том 
числе будут соблюдать общие строгие правила доказывания, 
при этом действуя на благо истины (и справедливости), то и 
результат будет истинным. Именно в таком понимании со-
стязательного процесса, на наш взгляд, отчетливо видится 
его направленность на гармонию с объективной истиной и 
принципом всестороннего, объективного и полного установ-
ления всех обстоятельств дела. 

Как справедливо замечает А.В. Победкин, невозмож-
ность установления в некоторых случаях объективной ис-
тины нормативно закрепленными средствами, может сви-
детельствовать о необходимости их совершенствования, но 
отнюдь не об отказе от цели и целесообразности полного 
разрешения проверенной, научно обоснованной системы га-
рантий правильного установления обстоятельств по уголов-
ному делу [10, с. 215].

Основой правоприменения должно быть установление 
всех обстоятельств дела в соответствии с действительностью, 
поскольку любые факты и обстоятельства, которые вменяют-
ся в вину лицу, согласно презумпции невиновности, должны 
быть доказаны.

К сожалению, высказывания о несовместимости идей 
поиска истины и состязательности взялись за основу воз-
никновения современного УПК РФ, полагаясь и ориентиру-
ясь при этом на опыт США. Но разве их законодательство 
можно считать идеальным и безошибочным? В Германии и 
Франции также действует состязательный уголовный про-
цесс, но при этом они смогли найти в законе «местечко» для 
объективной истины. Почему же Россия должна равняться 

именно на Америку? Неужели там нет судебных ошибок, а 
может там не действует принцип «кто красноречивее, тот и 
прав»? А где же тогда место справедливости? Может, поэто-
му народ России в большинстве своем не верит ни в суд, ни в 
достижение справедливости легальным способом, ни власти 
в целом. Это ли не показатель? 

Заметим, что большая часть участников процесса юри-
стами не являются, а значит, могут не обладать соответствую-
щими правовыми знаниями и опытом. Между тем, результат 
судебного заседания такими участниками, как подсудимый, 
свидетели, потерпевшие и т. д. обязательно оценивается и 
чаще всего в категориях «справедливости – несправедливо-
сти». При этом оценке подлежат как каждое отдельное ре-
шение судьи, так и итоговое решение по делу, которые, по 
мнению обывателя, должны быть основаны на установлении 
того, что имело место в действительности, а, значит, на ис-
тине. Несмотря на то, что подобного рода оценки являются 
субъективными, их значение велико, поскольку затрудни-
тельно признать эффективной деятельность суда, которая 
воспринимается участниками процесса как несправедливая. 
Нельзя не учитывать, кроме этого, что эта оценка далее не-
редко распространяется на всех представителей судейского 
сообщества, всю судебную систему и действующее законода-
тельство, подрывая веру в закон и правосудие. 

Заметим, что современный УПК РФ часто сравнивают в 
негативном аспекте с советским еще и потому, что в послед-
нем были ясно и грамотно прописаны задачи, например, 
защиты публичных интересов, предупреждения преступле-
ний, воспитательная задача. Почему-то из действующего 
кодекса были исключены все социальные цели: предупреж-
дение преступлений, воспитательное значение, защита госу-
дарственных интересов и другие. Что касается УПК РСФСР, 
то там эти цели были прописаны довольно четко (ст. 2). Но 
даже если не брать во внимание советский закон, то можно 
сравнение провести с ГПК РФ, в котором присутствует в каче-
стве одной из задач укрепление правопорядка и законности, 
а также формирование уважения к суду, предупреждение 
правонарушений.

Поэтому достаточно фанатично копировать чужое 
устройство, пора направить все силы на выделение своих осо-
бенностей, самобытности. Существует древняя буддийская 
мудрость, призывающая осуждающего надеть обувь челове-
ка, которого он осуждает, и пройти его путь. Кто бы не осуж-
дал Россию, у нее собственный, достойный путь, который 
длится в разы больше, чем путь молодых стран колонистов. 
И у нас многому стоит поучиться.
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Проблемы практики производства следственных действий всегда были актуальны. 
Законодательство давно не менялось в значительном объеме, а данному вопросу необходимы, 
на наш взгляд, новые разработки. Несмотря на наличие правил производства, существует 
ряд тактических проблем. В содержании статьи исследуется уголовно-процессуальная 
категория следственных действий, как основа уголовного судопроизводства, а так же 
основные проблемы тактики производства следственных действий. Рассматриваются 
конкретные практические примеры производства следственных действий с ошибками, 
которые отрицательно влияют на систему судопроизводства.
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PROBLEMSWITHTHEAPPLICATIONOFGENERALRULESFORINVESTIGATIVEACTIONS

The problems of the practice of conducting investigative actions have always had their relevance from ancient times to this day. 
Legislation has not changed significantly for a long time, and this issue needs, in our opinion, new developments. Despite the presence 
of production rules, there are a number of tactical problems. The content of the article explores the criminal procedure category of 
investigative actions as the basis of criminal proceedings, as well as the main problems of investigative tactics. Specific practical examples 
of conducting investigative actions with errors that negatively affect the judicial system are considered.

Keywords: problems, criminal proceedings, errors, investigative actions, rules.

Манукян А. Р.

Динамика, уровень и структура преступности являются 
определяющими факторами концепции противодействия 
преступности. Они позволяют получить достоверную ин-
формацию по состоянию преступности, следовательно, по 
проблемам и недостаткам профилактической работы. Имен-
но в форме анализа показателей преступности за последний 
год предлагаем раскрыть приоритетные направления борь-
бы и проблемы противодействия преступности.

Системное и целенаправленное осуществление мер по 
противодействию преступности позволяет повысить эффек-
тивность правозащитной деятельности по предупреждению 
нарушений законности и отстаиванию государственных и 
общественных интересов. В тесном взаимодействии с испол-
нительными, правоохранительными и иными государствен-
ными органами ОВД последовательно и принципиально 
направляет усилия на принятие конкретных мер по противо-
действию преступности, используя имеющиеся полномочия 
по укреплению законности, решению наиболее важных во-
просов социальной и экономической жизни общества. Про-
водимая работа в свою очередь способствует оздоровлению 
криминогенной ситуации.

Уголовно-процессуальное законодательство выступает 
правовым путеводителем в разрешении юридических де-
ликтов. Законодатель закрепил норму, регулирующую про-
изводство следственных действий в статье 164 УПК РФ [1], 
как одну из наиболее действующих категорий в уголовном 
судопроизводстве. Следственные действия являются основой 
уголовного судопроизводства, именно их производство по-
зволяет получить достоверные, объективные доказательства 
и достичь цели уголовного судопроизводства. Законодатель 
четко регламентирует производство каждого следственного 
действия, закрепляя определенные правила во избежание 
нарушений прав участников процесса. Несмотря на наличие 

правил производства, существует ряд тактических проблем. 
Проблемы практики производства следственных действий 
всегда имели свою актуальность с давних времен и по сей 
день. Законодательство давно не менялось в значительном 
объеме, а данному вопросу необходимы, на наш взгляд, но-
вые разработки. Начинать следует с их правовой модерни-
зации, чтобы обеспечить единство правоприменительной 
практики, заканчивая углубленным исследованием структу-
ры следственных действий. Это гарантирует защиту прав и 
свобод лиц, которые в любом контексте имеют отношение к 
уголовно-процессуальному делу в силу разнообразных при-
чин.

Обратимся к ошибкам, совершаемым при проведении 
такого следственного действия, как осмотр места происше-
ствия. Стоит отметить тот факт, что именно при этом след-
ственном действии невозможно в дальнейшем исправить до-
пущенные ошибки. Конечно, незначительные погрешности 
подлежат корректировке, что напрямую зависит от обстоя-
тельств и времени их обнаружения [3, с. 33]. Если следователь 
неграмотно определил границы пространственного осмотра, 
то можно упустить важные следы преступления, т.к. они рас-
кинуты за рамками конкретной местности. Важно ориенти-
роваться на осматриваемом участке открытой местности от-
носительно нахождения всех местных предметов.

Следующая ошибка при производстве рассматривае-
мого следственного действия заключается в организации со-
става следственно-оперативной группы, выезжающей на ос-
мотр. Зачастую, весь осмотр ложиться на плечи следователю, 
хотя, например, ч. 1 ст. 178 УПК РФ [1], в ходе производства 
осмотра трупа предусматривает наличие специалиста. Так 
как специалист-криминалист отсутствует, не применяются 
криминалистические инструменты во время работы со сле-
дами. Следователи могут ошибаться в техническом примене-
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нии средств (фотосъемки, видеосъемки, взятие следов паль-
цев рук и т.д.), забывают указать в протоколе осмотра места 
модель фотоаппарата, характеристику объектива и др.

Также важно уделить внимание ошибкам, совершае-
мым при изъятии предметов с места происшествия. Имеется 
общее правило, согласно которому малогабаритные предме-
ты, которые заключают в себе следы преступления, полно-
стью изымаются с перспективой дальнейшего экспертного 
анализа, потому что в ходе копирования следов имеется риск 
их потерять. «Процесс изъятия предметов с места происше-
ствия требует следования соображениям рациональности и 
их доказательственной значимости» [4, с. 145]. 

Теоретические аспекты построены на оценки состава 
преступления и его особенностей, а также анализа квали-
фицирующих признаков. Практические аспекты кримино-
логической характеристики включают совокупность данных 
о преступном деянии. В общей совокупности криминоло-
гическая характеристика выделяет особенности совершения 
преступлений в сфере мошенничества и условия им способ-
ствующие. Так причинами на современном этапе развития 
общественных отношений выступают социально-экономи-
ческие разногласия и материальная неудовлетворённость, то 
есть преступник стремиться достичь корыстной цели для до-
стижения, как ему кажется справедливости.  

Важно отмечать не только теоретические проблемы, 
возникающие при проведении следственных действий, но 
и анализируя практические ситуации выделять факторы 
стагнации процесса судопроизводства. Именно на практи-
ке чаще всего возникают проблемы с проведением судебной 
экспертизы. Согласно ч. 3 ст. 195 УПК РФ [1] должностное 
лицо, уполномоченное к проведению и назначению судебной 
экспертизы обязано оповестить и ознакомить участников с 
фактом проведения данного следственного действия. Если 
правовой регламент нарушается это приводит к ошибкам в 
производстве следственного действия, что влечет нарушения 
прав участников. Зачастую следователи стараются скрыть 
свои ошибки оформляют протокол ознакомления задним 
числом, это приводит к тому, что суд часто признает заклю-
чение эксперта недопустимым доказательством. Тем самым, 
казалось бы, не большая, но серьезная оплошность приводит 
к тому, что следствие затягивается, в этом заключается глав-
ная причина нарушения. При этом происходит нарушение 
прав участников судопроизводства, а именно они лишают-
ся возможности заявлять отвод эксперту, ходатайствовать о 
проведении экспертизы в другом учреждении, тем самым 
могут сомневаться в подлинности результатов экспертизы. В 
таких случаях потерпевшая сторона лишается возможности 
контролировать ход расследования. 

В связи с особенностями работы в условиях эпидемии 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) внедряются в 
уголовный процесс новые формы сбора доказательств в дис-
танционном режиме – посредством видеоконференцсвязи. 
Совместно с заинтересованными органами исполнительной 
власти сформирована концепция о возможности примене-
ния систем видеоконференцсвязи при производстве пред-
варительного расследования, а также инициировано пред-
ложение по использованию электронных документов, в том 
числе при ознакомлении участников уголовного судопроиз-
водства с копиями материалов уголовного дела, содержащи-
мися на электронных носителях, и вручении копии обвини-
тельного заключения в электронном виде.

Особое внимание уделяется методическому и ана-
литическому обеспечению приоритетных направлений 
процессуальной деятельности, в том числе расследования 
преступлений, совершенных с применением информаци-
онно-телекоммуникационных технологий, в финансово-кре-
дитной сфере, оборонно-промышленном комплексе, в сфере 
долевого строительства, а также дистанционных мошенни-
честв. Активизирована работа по обобщению и внедрению 
положительного опыта расследования преступлений и про-
изводства отдельных следственных действий.

В 2020 году проведено 1,8 млн экспертных исследований, 
в том числе 1,2 млн судебных экспертиз. Уменьшение их чис-
ла в значительной степени обусловлено сокращением коли-

чества экспертиз традиционных видов. Отмечен рост коли-
чества назначенных экспертиз специальных видов (на 2,6 %), 
в том числе товароведческих – более чем в 5 раз. Обеспечено 
оснащение ЭКП основными видами криминалистической 
техники. В целом с 2018 по 2020 год в органах внутренних дел 
открыты 103 новые экспертные лаборатории по наиболее 
востребованным направлениям (радиотехнические, фоно-
скопические, психофизиологические, ДНК-анализа и дру-
гие).

Из ряда мелких и не всегда видимых ошибок в прове-
дении следственных действий формируется система нару-
шений прав участников судопроизводства. Можно привести 
следующий пример из судебной практики.

Гражданин А. совершил убийство. Был произведен ос-
мотр места происшествия, в результате которого была об-
наружена и изъята пуля. Исходя из логики расследования, 
следователю необходимо было направить находку на судеб-
но-баллистическую экспертизу. Из своих личных логических 
соображений он этого не сделал. Сторона защиты узнала об 
этом только в момент ознакомления с материалами рассма-
триваемого уголовного дела, до этого момента факт нахожде-
ния пули был вообще не известен [5].

Особенно важным является осуществление производ-
ства следственных действий в строгости с положениями за-
кона, так как обратное, когда происходит отступление от 
общих правил производства следственных действий, может 
повлечь такие распространенные ошибки, как: неверное со-
ставление протокола следственного действия; нарушение 
конституционных и процессуальных прав участников след-
ственных действий; нарушение порядка производства след-
ственных действий и разные другие упущения.

Вероятно, общим правилам производства следственных 
действий необходимо отвести не отдельную норму, а целую 
главу в УПК РФ, которая должна иметь такие положения, ко-
торые отражают выбор и производство отдельных следствен-
ных действий, и исходят из их целей, оснований, их процес-
суальное оформление, а также нормы, которые закрепляют 
под разными аспектами структуру правил и (или) границ 
поведения как следователя, так и других лиц, в отношении 
которых осуществляется следственное действие или кото-
рые по разным причинам принимают участие в них. Такая 
регламентация общих правил производства следственных 
действий даст возможность не только участникам, которые 
вовлечены в уголовно-процессуальную деятельность, реали-
зовать свои права, но и обеспечение следователя грамотным 
выполнением своих обязанностей.
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In the article, the author gives a general concept of forensic characteristics and reveals the 
content of the forensic characteristics of a person who has committed a violation of the rules of 
environmental protection. The interest in this topic is dictated by the fact that due to the lack of 
knowledge of this issue, it is significantly difficult to bring the guilty persons to justice.
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КРИМИНАЛИСТИКАКРИМИНАЛИСТИКАКРИМИНАЛИСТИКА

Гаужаева В. А.  

Прокофьева Е. В.

Поскольку мы живем в бурно развивающемся обществе, 
в эпоху научного прогресса, и масштабной разработки име-
ющихся природных ресурсов, появления новых технологий и 
производств для создания современных материалов, важным 
становится вопрос защиты и охраны окружающей природ-
ной среды, сохранения экологии для будущих поколений. 
В связи с этим, актуальным вопросом, поднимающимся в 
криминалистике, становится привлечение к ответственности 
виновных лиц, выявление и изучение их личности на этапе 
расследования. 

Изучение криминалистической характеристики лично-
сти, совершившей нарушение правил охраны окружающей 
среды является актуальной темой исследования, так как до 
сих пор в криминалистике не сложилось четкого определе-
ния данного понятия. Само понятие криминалистической 
характеристики впервые появилось в 60-х годах 20 века в ра-
ботах А. Н. Колесниченко и Л. А. Сергеева, которые увидели 
в ней значимый комплекс признаков преступлений [1, с. 81]. 
В 80-х годах 20 века В. К. Гавло впервые вводит данный термин 
в криминологию, которая изучает характеристику личности 
преступникам в несколько отличном аспекте. В контексте 
экологических проблем данный вопрос исследовали Н. А. 
Духно, Ю.Г. Корухов, О. А. Яковлева и другие. 

При расследовании любого преступления важное значе-
ние приобретает личность преступника, его половая принад-

лежность, социальное положение, уровень доходов, а также 
возраст, с которого наступает уголовная ответственность. 

Еще в 90-е гг. 20 века часть экологических преступлений 
относились к числу неосторожных (даже авария, произошед-
шая на Чернобыльской АЭС). Однако, в связи с огромным ша-
гом вперед в развитии техники, технологии, различных про-
изводств, возросла потребность в утилизации отходов, объем 
которых также значительно увеличился, и вопросы квали-
фикации неосторожности преступления претерпели значи-
тельные изменения, а в условиях сниженного иммунитета это 
может иметь тяжелые последствия [2, с. 158-161]. И, хотя они 
имеют место быть, сегодня экологические преступления явля-
ются следствием пренебрежительного отношения к правилам 
охраны и защиты окружающей среды и жаждой наживы. По-
нимание того, что определенные действия способны причи-
нить вред жизни и здоровью, как людей, так и животных [3, 
с. 99-105], и наряду с этим, принятие недопустимых решений 
при отсутствии необходимой квалификации, опыта и образо-
вания позволяет расценивать нарушение правил охраны окру-
жающей среды, как умышленные.

Правильная оценка обстановки совершения противо-
правного деяния позволяет определить свойственные лично-
сти черты преступника. Это позволяет организовать опера-
тивные меры по его розыску, задержанию и последующему 
изобличению. Любые противоправные действия отражают 
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индивидуальные психологические особенности человека, их 
совершившего, и могут дать информацию о его социальном 
положении, прошлом криминальном опыте, специальных 
знаниях и т.д.

Теория криминалистики предлагает два направления 
изучения личности лиц, совершающих преступления в сфе-
ре экологии: 

– по оставленным на месте преступления следам, по-
зволяющим идентифицировать личность подозреваемого и 
быстро задержать;

– по выявленным в ходе расследования жизненным уста-
новкам, ценностным приоритетам, психофизиологическим 
особенностям, общественным взглядам, которые способству-
ют налаживанию с преступником необходимого контакта, с 
целью получить правдивые показания.

По итогам проведенной работы, учитывая характерные 
следы преступления и типичные черты, свойственные пре-
ступникам, разрабатываются психологические портреты 
личности подозреваемых и модели их поведения.

Как отмечают многие авторы, немаловажной составля-
ющей криминалистической характеристики является способ 
совершения преступления. Экологические преступления, 
в подавляющем большинстве случаев, совершаются умыш-
ленно, и, как правило, складываются либо из неправомерных 
действий, либо бездействий преступника.

Обвиняемыми обычно выступают руководители, кото-
рые нередко перекладывают свою вину на других, чаще всего 
рядовых работников либо вышестоящие органы. В качестве 
«объективных» причин виновные называют «вынужден-
ность» пренебрегать правилами охраны окружающей среды, 
незнание нормативных положений и своих должностных 
обязанностей. Парадоксальным, на наш взгляд, является 
признание себя виновным наряду с отрицанием факта насту-
пления вредных последствий.

Допрос подозреваемого в совершении экологических 
преступлений требует специальной подготовки. Поэтому 
следователю целесообразно проконсультироваться с узкими 
специалистами, которые при необходимости могут прини-
мать участие в допросе и оказывать помощь в понимании 
тех или иных формулировок, факторов и обстоятельств, со-
ставить четкий план, в котором должен быть определен круг 
вопросов, их содержание и последовательность.

Немаловажное значение при составлении характери-
стики личности виновного имеют данные биографического 
характера, сфера интересов, юношеские увлечения. При до-
просе обвиняемого в совершении экологического преступле-
ния, помимо общих вопросов, касающихся ответственных 
лиц, технологических процессов, оборудования, порядка 
обезвреживания и утилизации отходов, выясняются сведе-
ния, характеризующие его личность, стаж работы в данной 
должности, уровень образования и опыта, и прочие вопросы. 
На этом основании делается вывод о степени его ответствен-
ности и вины.

«Экологический преступник» может иметь любой 
уровень образования, быть безработным или признанным 
компетентным сотрудником. В любом случае, способность 
и предрасположенность причинять вред охраняемым объ-
ектам природопользования, характеризует его личность как 
общественно опасную.

Экологические преступления, как правило, совершают-
ся организованной группой лиц, так как зачастую речь идет 
о достаточно крупных прибылях (особенно в случаях, захо-
ронения вредных отходов, незаконной вырубки деревьев) и 
в одиночку реализовать всю схему практически нереально, 
поскольку задействуются существенный человеческий и тех-
нический ресурс. В таком случае первостепенное значение 
приобретает установление всех звеньев преступной цепочки, 
поскольку работники, непосредственно осуществляющие 
эксплуатацию очистных и иных сооружений, производство, 
хранение, транспортировку или захоронение отходов, в по-
давляющем большинстве случаев - лишь рядовые исполни-
тели.

Зачастую, наказание, которое настигает нарушителей, 
наносящих непоправимый вред окружающей природной 
среде, является несоответствующим законам логики. Ведь на-
носимый урон и устранение его последствий в большинстве 
случаев требует колоссальных затрат, как финансовых, так 
и материальных. А виновные лица «отделываются» по сути 
легким испугом в виде штрафов и условных сроков. Несовер-
шенство экологического законодательства дает повод вновь 
и вновь его нарушать, причем дерзко и беспринципно, не-

редко переходя на иной уровень характера и общественной 
опасности осуществляемых действий [4, с. 134-136]. 

Все вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что 
основным мотивом преступлений, связанных с загрязнением 
атмосферы является корысть. Как отмечали в своих работах 
O. Л. Дубовик и А. Э. Жалинский еще в 1988 г. в основе при-
чин совершения экологических преступлений лежит полу-
чение материальной выгоды [5, с. 81]. 

В случае совершения нарушений в экологической сфере 
подозрение падает в первую очередь на сотрудников и ру-
ководителей предприятий, а также должностных лиц, от-
ветственных за соблюдение природоохранных правил. Как 
теоретики (Тарайко В. И., Чаланова К. А., Бозова К. Ю.), так и 
практики выделяют три основные группы личности экологи-
ческих преступников:

– частные лица, совершающие преступления как само-
стоятельно, так и в составе группы лиц; 

– руководители организаций;
– работники органов государственной или муниципаль-

ной служб. 
В основе такого разделения положен социальный статус 

нарушителей.
Можно говорить о разделении лиц на различные груп-

пы по самым разным критериям: социально-демографи-
ческому, образовательному, уголовно-правовому и т. д. С 
одной стороны, все лица, совершившие экологические пре-
ступления, по этим критериям отличаются друг от друга, с 
другой - они по тем же причинам схожи между собой, что 
обуславливает признак их устойчивости [6].

В ходе изучения личности, допускающей нарушения пра-
вил охраны окружающей среды сделан вывод, что типичная 
тактика поведения обвиняемых — это либо отрицание своей 
вины, либо перекладывание ее на других. В основном руко-
водители обвиняют подчиненных, и ссылаются на большую 
опытность компетентных работников, безоговорочное им до-
верие, распространённой причиной может быть «незнание» 
опасностей нарушения и требований нормативных докумен-
тов применительно к определенным видам отходов. Часто 
преступники умаляют опасность и последствия своих дей-
ствий, прикрываясь интересами производства и указаниями 
вышестоящих должностных лиц. Обобщенный анализ содер-
жит самую минимальную совокупность признаков, свойствен-
ных всем преступникам, т. к. преступность имеет социальный 
характер и социальную обусловленность, которая реализуется 
через личность. В этом смысле основной характеристикой всех 
лиц, совершающих экологические преступления, будет яв-
ляться низкий уровень экологической культуры и воспитания, 
так как природные ресурсы являются не только объектом по-
сягательства, но и нашим наследством будущим поколениям.
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В статье говорится о необходимости получения информации от эксперта на осмотре мест 
происшествия для розыска преступника по «горячим следам». Особое внимание уделяется 
методике выявления и фиксации скрытых следов посредством использования современных 
экспертных методик для точной ориентации объектов на местности при осмотре места 
происшествия. 

Кроме того, описываются наиболее частые ошибки следователей и доказывается 
необходимость развития практики осмотра места происшествия с применением технико-
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ABOUTOBTAININGCRIMINALLYSIGNIFICANTINFORMATIONDURINGTHEINSPECTIONOFTHESCENE

The article stated the need to obtain information from an expert on the inspection of the scene to search for the criminal in the 
“hot pursuit”. Particular attention is paid to the methodology of identifying and fixing hidden traces through the use of modern expert 
techniques for the accurate orientation of objects on the ground when examining the scene of an accident. 

In addition, the most frequent mistakes of investigators are described and the need for the development of the practice of examining 
the scene with the use of technical and forensic means is proved. 
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Нагоева М. А.

Основной задачей, стоящей перед экспертно-кримина-
листическими подразделениями органов дел, является целе-
направленная работа по применению криминалистических 
средств и методов по заданиям следственных, оперативных 
аппаратов и подразделений дознания с целью обнаружения, 
фиксации, изъятия исследования следов и вещественных до-
казательств выполнение которой зависит от четкого взаимо-
действия всех подразделений, задействованных в этой рабо-
те.

В современных условиях необходимость создания на-
дежной доказательственной базы обусловила придание экс-
пертизам важнейшей роли при расследовании уголовных 
дел и поиск новых подходов к организации деятельности 
экспертно-криминалистических подразделений, развитию 
их структуры, в первую очередь – на уровне органов внутрен-
них дел.

Согласно анализу уголовных дел при раскрытии и рас-
следовании преступлений, модернизируется работа по соз-
данию и полномасштабному развертыванию приоритетных 
направлений экспертных исследований, обеспечивающих, 
в том числе с использованием взрывных устройств и огне-
стрельного оружия:

– медико-криминалистических;
– взрывотехнических;
– пожарно-технических;
– фоноскопических;
– автоматизированных дактилоскопических идентифи-

кационных систем.

Однако имеющиеся успехи в работе экспертно-крими-
налистических подразделений не дают оснований для самоу-
спокоенности [1]. Так при анализе итогов работы экспертно-
криминалистических подразделений отмечались серьезные 
недостатки:

– в практическом взаимодействии со следователями, 
сотрудниками криминальной полиции при работе по рас-
крытию и расследованию преступлений и изобличению ви-
новных;

– ослаблен контроль за качеством работы специалистов 
на местах происшествий по обнаружению, фиксации и изъ-
ятию вещественных доказательств;

– эксперты крайне редко участвуют в формировании 
версий, планировании расследования преступлений;

– не изжиты случаи поверхностного подхода к исследо-
ванию объектов экспертиз;

– неполного использования всего арсенала имеющихся 
методик, что приводит к увеличению числа ошибочных за-
ключений экспертов. 

Сущность участия эксперта-криминалиста и специ-
алиста в производстве следственных действий, заключается 
в осуществлении профессиональной помощи при осмотре 
места происшествия, воспроизведении действий, обстановки 
и иных обстоятельств конкретного события с совершением 
необходимых опытных действий [2]. Так при следственном 
эксперименте, при котором производятся соответствующие 
опыты, назначением которых является получение и проверка 
доказательств по делу, соответствующая оценка и проверка 
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следственных версий о возможности существования опреде-
ленных обстоятельств, имеющих значение для расследова-
ния уголовного дела.

С помощью следственных действий лицам, осуществля-
ющим предварительное расследование возможно получить 
и закрепить в материалах дела надежные фактические дан-
ные об обстоятельствах расследуемого происшествия.

Как показывает практика, своевременное подключение 
экспертов к планированию, подготовке и проведению след-
ственных действий во многих случаях позволяет избежать 
назначения экспертиз и уменьшить нагрузку на экспертно-
криминалистические подразделения, так же сокращаются 
сроки расследования.

При раскрытии преступлений и розыске лиц, их со-
вершивших, большое значение имеет фиксация признаков 
внешности человека [3]. Наиболее распространенным спо-
собом фиксации указанных признаков является описание 
внешности по методу словесного портрета. Однако анализ 
практики розыска преступников показывает, что многие 
признаки внешности характеризуются как средние и поэто-
му использовать их достаточно эффективно для установле-
ния личности преступника бывает трудно, а часто и просто 
невозможно, так как в памяти человека создаются совершен-
но различные мысленные образы по одним и тем же призна-
кам.

Более совершенным методом использования признаков 
внешности устанавливаемого является создание его субъек-
тивного портрета, когда имеется возможность вести розыск 
не только на основании информации о признаках внешно-
сти, но и по субъективному портрету - изображению разы-
скиваемого лица [4].

Основой субъективного портрета является мысленный 
образ внешности неизвестного лица, запечатленный в созна-
нии видевших его людей.

Определение запаха человека в представленных на ис-
следование одорологических объектах — важный аспект 
криминалистической одорологии, отвечающий интересам 
практики.

Известно, что свойства запахового комплекса человека, 
с одной стороны, обусловлены наследственностью (индиви-
дуализирующие и определяющие вид особи компоненты 
— устойчивый, сохраняющийся в течение жизни признак), 
а с другой — подвижными, изменяющимися условиями су-
ществования индивида (определяют случайные свойства его 
запахового комплекса), которые учитываются при исследова-
нии лишь как возможные помехи в работе с собаками-детек-
торами. Не успевшие улетучиться запаховые следы человека 
издавна используются в розыске преступников, но только по-
явление возможности консервирования запахов с последую-
щим их анализом принципиально расширяет перспективы 
установления причастных к преступлениям лиц по их запа-
ховым отображениям.

В настоящее время разработана экспертная методика 
лабораторной одорологической идентификации человека 
при достижении объективного контроля со стороны иссле-
дователей за сигнальным поведением применяемых собак-
детекторов. В этой связи обеспечение достоверности кино-
логического исследования делает возможным использование 
запаховых следов в уголовном судопроизводстве в качестве 
полноценных вещественных доказательств, экспертное ис-
следование которых ведет к индивидуальной идентифика-
ции человека.

Необходимо отметить определенную специфику об-
ращения с вещественными образованиями, не обнаружива-
емыми визуально и даже с помощью технических средств. 
Кроме запахов, этой же особенностью характеризуются 
следы металлизации, наркотических веществ и другие объ-
екты, не воспринимаемые человеком непосредственно, уго-
ловно-процессуальный статус которых никем не оспаривает-
ся. Ряд ученых-криминалистов указывают, что обнаружение 
вещественных доказательств проводится, как правило, в ходе 
следственных (судебных) осмотров [5]. Однако если для этой 
цели нужны специальные криминалистические познания и 
сам факт наличия материального объекта требует особого 
исследования и вывода специалиста, то задача обнаружения 
вещественных доказательств может быть решена экспертом 
в лабораторных условиях. Именно таким образом выявляют 
текстильные волокна наложений, следы металлизации, запа-
ховые следы и другие объекты, обнаружение которых невоз-
можно или затруднено в процессе осмотра.

Эксперты и в дальнейшей своей профессиональной де-
ятельности будут максимально реализовывать достижения 
науки и техники в борьбе с преступностью.
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FEATURESOFWORKINGWITHMATERIALEVIDENCECONTAININGTRACESOF
BIOLOGICALORIGIN,ASSOCIATEDWITHTHESUBSEQUENTAPPOINTMENT
ANDCONDUCTOFDNAEXAMINATIONS

An analysis of investigative and expert practice shows that during inspections of incident sites, material evidence with traces of 
biological origin, such as blood, sweat, hair, saliva, semen, etc., is often seized, for which DNA examinations are subsequently ordered. 

However, when working with these objects, both at inspections of the scene of incidents and in laboratories during the production 
of examinations, errors often occur related to their detection, fixation, seizure, packaging, which in the future can lead either to the loss 
of a trace, or to the conclusion that solution of the issue, as well as to contamination of the object of study with biological traces of 
unauthorized persons.

The article discusses and explains the typical errors encountered when working with traces of biological origin, some practical 
recommendations are given for their removal and work with them.

Keywords: examination of the scene, traces of biological origin, DNA examination, seizure of physical evidence.

Становая О. В.  

Четвероус А. Н.

В настоящее время в следственной практике широкое 
значение получило назначение ДНК-экспертизы. Данная 
экспертиза назначается практически по всем уголовным де-
лам и по различным преступлениям: кражи, причинения 
вреда здоровья, убийства, изнасилования и др. 

Назначение ДНК-экспертиз вносит свои коррективы в 
правила работы с вещественным доказательствами, на кото-
рых находятся следы биологического происхождения. 

При осмотре мест происшествий практически всегда на 
различных объектах обнаруживаются следы биологического 
происхождения, такие как кровь, сперма, слюна, пот, воло-
сы и др. В последующем по данным объектам в большинстве 

случаев назначаются ДНК-экспертизы, которые в настоящее 
время являются наиболее актуальными, а также позволяю-
щими выявить конкретное лицо причастное к совершению 
преступления или совершившее его. 

Следует знать и помнить о некоторых основных прави-
лах проведения осмотра места происшествия и изъятия ве-
щественных доказательств, которые диктует последующее 
назначение ДНК-экспертизы.

При осмотре и работе с вещественными доказательства-
ми следует всегда использовать медицинские стерильные 
перчатки, медицинские маски и желательно одноразовые 
шапочки. Данное правило касается всех лиц участвующих 
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в осмотре места происшествия, а также лиц, осматриваю-
щих вещественные доказательства или проводящих работу с 
ними. 

Перчатки «защищают» вещественные доказательства 
прежде всего от следов пота, а также других биологических 
следов лица, производящего осмотр объекта или работаю-
щего с объектом. Не допускается при работе в стерильных 
перчатках с объектами, дотрагиваться руками до лица и 
других частей тела, на которых имеются следы пота, а также 
других объектов, и что особенно важно личных вещей - со-
товых телефонов, ключей и др., на которых помимо следов 
пота могут быть и другие следы биологического происхожде-
ния. Потому что впоследствии на перчатках остаются следы 
пота и другие следы биологического происхождения, нахо-
дящиеся на телефонах, ключах и др. объектах. А это могут 
быть не только следы пота, но и следы слюны, крови и др. Все 
это приводит к контаминации (загрязнению) объекта иссле-
дования биологическими следами других лиц (проводящих 
осмотр или работу с объектами), которые содержат их ДНК. 

В дальнейшем при производстве экспертизы это ведет 
к выявлению ДНК-профиля не только лица, которое может 
быть причастно к совершению преступления, но и ДНК-
профиля лица, проводившего осмотр или работу с объекта-
ми. А если биологический след преступника ничтожно мал, 
или содержит малое количество ДНК, то этом случае может 
быть выявлен только ДНК-профиль лица, проводившего ос-
мотр или работу с объектом.

Кроме того, в крови и других биологических выделени-
ях человека содержатся возбудители различных инфекций, 
таких как ВИЧ, сифилис, гепатит, туберкулез и др., которые 
наносят серьезный вред здоровью человека и вызывают за-
болевания, для успешного лечения которых применяются 
дорогостоящие, и имеющие побочные эффекты препараты. 
Поэтому перчатки необходимо использовать еще и для того, 
чтобы максимально защититься от вышеуказанных заболе-
ваний. На практике нередко встречаются случаи заражения 
экспертов, например туберкулезом. Так как лица совершив-
шие преступления зачастую принимают наркотики, ведут 
бродячий образ жизни, могут являться ранее судимыми, то 
это повышает вероятность того, что они могут иметь выше-
указанные заболевания, возбудители которых находятся в их 
биологических выделениях. 

При работе с вещественными доказательствами, содер-
жащими следы биологического происхождения (будь то ос-
мотр места происшествия, изъятие объекта, упаковка или 
осмотр объекта экспертом), следует избегать лишних разго-
воров и обязательно использовать медицинскую маску. При 
разговоре слюна может попадать на окружающие объекты 
и, следовательно, вызывать контаминацию любых объектов. 
В следах слюны содержится достаточно большое количество 
ДНК, что ведет в дальнейшем при производстве экспертизы 
к выявлению ДНК-профиля лица, чьи следы слюны попали 
на объекты.

Одноразовые шапочки также необходимо использовать 
при работе с вещественными доказательствами, содержащи-
ми следы биологического происхождения. Это позволяет 
избежать случайного попадания волос лица, проводящего 
осмотр или работу с объектами, на вещественные доказатель-
ства. 

Несоблюдение этих правил приводит к ошибкам - когда 
вместо ДНК преступника эксперт «находит» ДНК лиц, уча-
ствующих в осмотре места происшествия, или лиц, прово-
дящих экспертизы до проведения экспертизы ДНК.

Нередко у экспертов, работающих на месте происше-
ствия, возникает вопрос: следует ли изымать целиком ве-
щественное доказательство со следами биологического про-
исхождения, или допустимо сделать смыв, соскоб и т.д. Из 
практики проведения экспертиз ДНК можно сказать, что 
лучше всего изымать вещественное доказательство со следом 
биологического происхождения целиком, так как в этом слу-
чае у эксперта, проводящего экспертизу ДНК, имеется воз-
можность работать с данным следом исходя из своего опы-
та работы со следами биологического происхождения на 
различных объектах. В этом случае, вероятность получения 
ДНК-профиля лица, оставившего след крови, даже разме-
ром 0,1 х 0,2 см велика. 

Случай из экспертной практики: Гражданин П. нанес 
гражданину С. ножом телесные повреждения легкой степени 
тяжести. С места происшествия скрылся, взяв нож с собой, 
после чего помыл нож. Впоследствии гражданин П. был за-
держан, у него был изъят нож. При проведении экспертизы 
на обухе ножа было обнаружено одно пятно вещества бурого 
цвета, овальной формы, размерами 0,1 х 0,2 см. В результа-
те проведения экспертизы ДНК, были сделаны следующие 
выводы: «На обухе ножа, представленного на исследование, 
имеется пятно крови, овальной формы, размерами 0,1 х 0,2 
см (объект № 1), которое произошло от гражданина С. «

Смывы следует делать только в очень редких и исклю-
чительных случаях, поскольку при проведении данных дей-
ствий теряется часть следа биологического происхождения. 
Если рассматривать след крови, имеющий достаточно ма-
ленькие размеры, с которого был сделан смыв на марлевый 
тампон, то в последующем при проведении экспертизы 
может случиться так, что возможно будет установить лишь 
наличие и вид крови, а для выделения ДНК-профиля, коли-
чество ДНК окажется недостаточным. Также в процессе про-
ведения смыва след можно и «потерять». 

Несоблюдение этих, казалось бы, простых правил на 
практике приводит к непоправимым ошибкам. 

В заключении, как итог всему вышесказанному, хочется 
привести в пример высказывание заместителя руководителя 
отдела медико-биологических исследований Главного управ-
ления криминалистики Следственного комитета Российской 
Федерации Фроловой С. А. в фильме «Проведение экспертиз 
методом ДНК-анализа»: «Используйте перчатки, шапочки 
и маски. И это будет большой наш успех в раскрываемости 
уголовных дел.»1. 

Соблюдения важных и простых правил при работе с 
вещественными доказательствами, содержащими следы био-
логического происхождения, не только на местах происше-
ствий, но и в лабораториях, несомненно, будет способство-
вать расследованию и раскрытию преступлений.
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Статья посвящена особенностям взаимодействия следователя на проверочном этапе рассмотрения сообщения о 
преступлении в кредитно-финансовой сфере. Выделены общие задачи и основные принципы взаимодействия следователя 
на этом этапе, особенности производства определенных следственных действий, в ходе производства проверки, идущей 
до возбуждения дела. Освещены основные проблемы взаимодействия следователя с иными органами на первоначальном 
этапе рассмотрения сообщений о преступлении в кредитно-финансовой сфере. Приведен анализ действующих норм 
уголовно-процессуального законодательства, имеющиеся проблемы при применении уголовно-процессуального института 
взаимодействия следователя с субъектами, принимающими участие на доследственном этапе в проверке сообщения о 
преступлении.
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The article is devoted to the peculiarities of the investigator’s interaction at the verification stage of consideration of a crime report in 
the credit and financial sphere. The general tasks and basic principles of the investigator’s interaction at this stage, the peculiarities of the 
production of certain investigative actions, during the production of the inspection, going before the initiation of the case, are highlighted. 
The main problems of the investigator’s interaction with other authorities at the initial stage of consideration of reports of a crime in the 
credit and financial sphere are highlighted. The analysis of the current norms of the criminal procedure legislation, the existing problems 
in the application of the criminal procedure institute of the investigator’s interaction with the subjects participating in the pre-investigation 
stage in the verification of a crime report is given.
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Результатом проведения доследственной проверки по 
сообщению о преступлении в банковской сфере должно 
стать выявление места и времени совершения предполага-
емой незаконной банковской деятельности (далее – НБД), 
которые определяются следователем по имеющимся в деле 
оперативного учета и иным материалам, подтверждающим 
значительную величину ущерба, причиненного преступле-
нием физическим и юридическим лицам, а также – государ-
ству. Кроме того, устанавливается возможность и реальность 
фактов извлечения крупного дохода по месту физического 
нахождения, а также работы в виде собственно осуществле-
ния НБД [1]. На этом этапе следователь проверяет повод и 
выявляет наличие оснований, как это предусмотрено ста-
тьями 140-141 УПК РФ, что в совокупности с проблемами 
принятия правильного процессуального решения, требуют 
от следователя организации взаимодействия с органами и 
должностными лицами дознания, экспертами, специали-
стами и иными лицами, привлекаемыми на стадии дослед-
ственной проверки.

При этом общие положения криминалистической 
методики проверки сообщения о преступлении могут вы-
ступить в качестве концептуальной основы формирования 
родовой (групповой) и видовой методики расследования 
преступлений в рассматриваемой сфере, так как в обоих слу-
чаях применяются общие криминалистические категории, 
средства и методики [2].

Общие задачи взаимодействия на анализируемом про-
верочном этапе – формулируются, исходя из требований 
действующего законодательства:

– защита прав и законных интересов граждан и юри-
дических лиц, потерпевших от преступлений, а кроме того 

– личности от незаконного и необоснованного ограничения 
прав и свобод;

– координация (согласование) доследственных действий 
и ОРМ всеми участниками взаимодействия;

– достижение эффективности работы, т.е. стремление 
получить максимальный результат при минимуме затрат 
времени и ресурсов путем оптимизации расстановки (задей-
ствования) сил и средств, использование новейших примени-
мых методов.

Взаимодействие на данном этапе строится на базе сово-
купности принципов:

– законности, приоритета прав и свобод человека и 
гражданина;

– планового характера и комплексности процессуаль-
ной деятельности следователя и ОРМ;

– тесного взаимодействия следователя с ему оператив-
ным подразделением;

– независимости, самостоятельности и ответственности 
следователя за процессуальные решения и действий, как и 
ОРМ, осуществляемые на доследственном этапе.

Определенные сложности вызывает взаимодействие сле-
дователя с экспертами – криминалистами. В этой связи Е. Р. 
Россинская и А. М. Зинин обосновано отмечают насущность 
задачи унификации законодательства о судебно-экспертной 
деятельности независимо от вида процесса [3].

Положения ст. 144 УПК РФ позволяют следователю на-
значать судебную экспертизу в ходе проверки сообщения 
о преступлении, то есть до возбуждения уголовного дела. 
К сожаленью, эти положения используются крайне редко, 
поскольку после возбуждения уголовного дела в случае за-
явления ходатайства стороны защиты или потерпевшего 
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следователь обязан назначить дополнительную либо повтор-
ную экспертизу. Указанное порой является причиной затя-
гивания сроков расследования уголовных дел и тратой сил, 
времени судебно-экспертных организаций и средств государ-
ственного бюджета [4].    

Традиционно, до принятия следователем в рамках его 
полномочий процессуального решения в порядке ст. 140-146 
УПК РФ при выявлении достаточных данных, которые бы 
указывали на признаки НБД, большую часть работы, а имен-
но – поиск, предварительную проверку и оценку полученных 
материалов осуществляют сотрудники отделов по противо-
действию преступлениям в сфере экономики.

В данном случае такая предварительная проверка не 
имеет критериев полноты, а в определенной мере, и объек-
тивности, т.к. объективно, т.е. доказательно, на этом этапе 
подтверждать выявленный факт НБД не требуется. Собран-
ные материалы должны лишь содержать достаточные дан-
ные, указывающие на признаки преступления, предусмо-
тренного ст. 172 УК РФ.

Когда сбор материалов осуществляется на основе опера-
тивных данных, их реализация требует соблюдения предус-
мотренного регламента, в части ознакомления оперативным 
работником, в соответствии с требованиями ФЗ «Об ОРД» 
начальника следственного органа, а также следователя, для 
получения их оценки их с позиции достаточности получен-
ных данных для вынесения процессуального решения в ра-
мах статей 140-146 УПК РФ.

При сплошной проверке ежедневно поступающих в 
дежурную часть ОВД заявлений и сообщений о происше-
ствиях и преступлениях важную роль играет организация 
взаимодействия в рамках, создаваемых в отделах полиции 
дежурных следственно-оперативные групп (СОГ) в составе 
дежурных сотрудников ОВД: следователя ОВД, оперативного 
работника, специалиста-криминалиста, а также участкового 
уполномоченного полиции. Также к работе в составе дежур-
ной СОГ привлекаются (при необходимости) инспектор-ки-
нолог и сотрудник ГИБДД.

Следователь, действуя в составе оперативной группы и 
взаимодействуя с её членами, а также – в целом с органом 
дознания, имеет полномочия на дачу на месте происшествия 
устных поручений оперативным сотрудникам, направляя 
действия которых по получению дополнительной инфор-
мации, ОРМ. Если возникает потребность в производстве 
следственных, а также прочих, предусмотренных законом 
процессуальных действий, либо в интересах проверки не-
обходимо содействие сотрудников ОВД, следователь имеет 
полномочие направить запрос руководителю органа дозна-
ния об уголовно-процессуальной помощи (п. 4 ч. 2 ст. 38 УПК 
РФ и ч. 1 ст. 144 УПК РФ). Такие требования следователя, а 
также его поручения и запросы на доследственном этапе 
обязательны для соответствующих отделов ОВД, а также дру-
гих лиц и организаций (ч. 4 ст. 21 УПК РФ).

Рассматриваемую совокупность норм УПК РФ в составе 
ч. 4 ст. 21, п. 4 ч. 2 ст. 38, ч. 1 ст. 144 УП РФ российские ав-
торы определяют как отраслевой уголовно-процессуальный 
институт взаимодействия следователя с ОВД [5] на рассма-
триваемом этапе. Учитывая, что указанные нормы прямо не 
регламентируют процесс и/ или порядок рассматриваемого 
взаимодействия, это фактически игнорирует межотрасле-
вую специфику отношений.

Комплексный анализ действующих сегодня норм ана-
лизируемого уголовно-процессуального института взаимо-
действия следователя со всеми субъектами, принимающими 
участие на доследственном этапе в проверке сообщения о 
преступлении выявляет дефицит информации в части осно-
ваний для дачи следователем применимых в этой ситуации 
поручений органу дознания. В той же мере здесь не просма-
тривается сколько-нибудь определенный процессуальный 
порядок вынесения описываемого поручения, равно как и не 

указаны временные рамки его исполнения. То же касается и 
объема, который определяется для производства следствен-
ных и всех прочих процессуальных действий (ч. 1 ст. 144 УПК 
РФ), планируемых и проводимых на этапе до возбуждения 
уголовного дела. 

В этой ситуации усматривается противоречие между 
уголовно-процессуальными нормами, которые дают право 
органу дознания вести ОРМ на этапе проверке сообщения и, 
соответственно, содержанием ст. 13 ФЗ «Об ОРД», где указа-
ны (перечислены) субъекты ОРД.

Принимая во внимание положения ч. 1 ст. 152 УПК РФ 
предварительное расследование должно идти по месту со-
вершения деяния, которое содержит (что выявляется до-
следственной проверкой) признаки преступления. Закон 
допускает, если в этом есть необходимость проводить след-
ственные действия в других местах, которые, как установлено, 
могут указать на события или причастных лиц, следователь 
может как производить их лично, так и поручить органу до-
знания. 

Если применить аналогию к рассматриваемому в па-
раграфе этапу, то следователь в данном случае полномочен 
давать поручения органу дознания выполнять отдельные 
действия, когда, по объективным причинам лично их выпол-
нить не в состоянии. На практике обычно это осмотр места 
происшествия, а также осмотры и изучение предметов и до-
кументов, а также иные, допустимые законом для данного 
этапа действия. Также аналогично порядку действий в ходе 
предварительного следствия, может быть рассчитан и срок 
исполнения поручения следователя органом дознания. В 
данном случае, при проверке сообщения о преступлении он 
не может выходить за рамки предельно допустимых процес-
суальных сроков, регламентированных для анализируемой 
стадии (3, 10, 30 суток).

Помимо производства определенных следственных дей-
ствий, в ходе производства проверки, идущей до возбуждения 
дела, следователь полномочен давать органу дознания разного 
рода поручения на осуществление конкретных, точно им ука-
занных процессуальных действий, когда по объективным при-
чинам сам он их выполнить не может. Принимая во внимание 
смысл ч. 1 ст. 144 УПК РФ под «иными» процессуальными дей-
ствиями подразумеваются получение разного рода объяснений 
(статус которых остается предметом дискуссии), а также истре-
бование и последующее исследование, равно как и изъятие до-
кументов и предметов в порядке, который определен УПК РФ.
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АКТУАЛЬНЫЕВОПРОСЫИССЛЕДОВАНИЯСЛЕДОВПЕРЧАТОК

В настоящей научной статье исследованы вопросы применения технико-
криминалистических средств, позволяющих повысить эффективность поиска следов 
пальцев рук при производстве следственных действий. 

Представлены результаты способов выявления следов перчаток различной давности, 
указанной группы, известными и новыми альтернативными методами, и средствами. При 
работе со следами перчаток необходимо учитывать то обстоятельство, что эти следы 
зачастую содержат в себе более мелкие детали, чем следы папиллярных узоров, поэтому 
с ними нужно проявлять еще большую осторожность, чтобы отображения деталей следа 
(переплетения ткани, вязки и др.) не были уничтожены или забиты излишним количеством 
порошка.

Следы перчаток могут быть успешно использованы в раскрытии и доказывании 
преступлений, создании на их основе доказательственной базы.
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TOPICALISSUESOFGLOVETRACERESEARCH

In this scientific article, the issues of the use of technical and forensic tools to improve the efficiency of the search for traces of fingers 
in the production of investigative actions are investigated. 

The results of methods for detecting traces of gloves of various ages, the specified group, known and new alternative methods and 
means are presented. When working with traces of gloves, it is necessary to take into account the fact that these traces often contain 
smaller details than the traces of papillary patterns, therefore, even greater care should be taken with them so that the displays of trace 
details (fabric interlacing, knitting, etc.) are not destroyed or clogged with an excessive amount of powder.

Glove marks can be successfully used in the detection and proof of crimes, the creation of an evidence base based on them.
Keywords: criminalistics; finger marks; identification; expert activity, glove marks.

Нагоева М. А.

Согласно статистическим данным МВД РФ в январе — 
сентябре 2021 года зарегистрировано 1521,5 тыс. преступле-
ний, или на 1,2% меньше, чем за аналогичный период про-
шлого года. Рост регистрируемых преступлений отмечен в 34 
субъектах Российской Федерации, снижение – в 51 субъекте 
[1].

Следы пальцев рук по-прежнему остаются одним из 
самых эффективных и распространенных способов иденти-
фикации личности. Однако прежде чем приступить к работе 
со следами, необходимо их обнаружить и выявить. С такой 
проблемой специалистам часто приходится сталкиваться 
при осмотре места происшествия. Не каждую группу следов 
пальцев рук возможно выявить при помощи имеющихся 
традиционных технико-криминалистических средств. Так на 
сегодняшний день остается актуальным вопрос о соверше-
нии преступлений лицами в перчатках.

Исследование следов перчаток в криминалистической 
практике приобрело большую актуальность после много-
численных литературных публикаций и выпуска различного 
рода кино- и видеопродукции об использовании правоохра-
нительными органами дактилоскопических объектов, в пер-
вую очередь следов рук, для установления лиц, причастных к 
совершению преступления. Из анализа экспертной практи-
ки за последние годы криминалисты сделали однозначный 

вывод: одним из перспективных направлений раскрытия и 
доказывания преступлений является поиск следов перчаток 
на местах происшествий и их исследование в криминалисти-
ческих лабораториях органах внутренних дел, создание бан-
ка данных и оперативно-справочных коллекций.

Работа со следами перчаток строится аналогично ра-
боте со следами рук [2]. Для обнаружения и изъятия следов 
перчаток на месте происшествия применяется та же мето-
дика. Проведенные эксперименты и практика показывают, 
что в основном выбор порошков, жидких и газообразных 
реактивов для выявления, усиления и фиксации следов 
перчаток зависит от материала следообразующей поверх-
ности. Хорошие результаты дают магнитные порошки на 
основе железа, окиси цинка, порошок алюминия, топаз, 
малахит. Следы на бумаге и картоне могут быть успешно 
выявлены такими реактивами, как пары йода, нингидрин, 
азотно-кислое серебро.

При работе со следами перчаток необходимо учитывать 
то обстоятельство, что эти следы зачастую содержат в себе 
более мелкие детали, чем следы папиллярных узоров, по-
этому с ними нужно проявлять еще большую осторожность, 
чтобы отображения деталей следа (переплетения ткани, вяз-
ки и др.) не были уничтожены или забиты излишним коли-
чеством порошка. Надо проявлять осторожность также при 
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чистке следа кисточкой, чтобы не стереть его особенности 
или сам след.

Обнаружив на месте происшествия следы, перчаток, 
не следует сразу же делать вывод, что следы пальцев ис-
кать не стоит. Практика показывает, что даже опытные 
преступники, работая в перчатках, все-таки могут, в зави-
симости от обстоятельств, оставить и следы рук; когда же 
преступление совершается группой лиц, то часть из них 
прикрывает руки, а часть работает без прикрытия. На ста-
дии предварительного исследования решаются вопросы, 
пригоден ли след для сравнительного исследования, остав-
лен он верхней одеждой человека или перчатками, какой 
частью верхней одежды человека мог быть оставлен след 
(или перчаткой на какую руку); по возможности определя-
ется расположение тела, пальцев и ладоней рук человека 
относительно следовоспринимающего объекта. Данный 
вопрос очень важен в дальнейшем при сравнительном ис-
следовании следа с представленным объектом, так как за-
частую на месте происшествия специалистами изымаются 
фрагментарные следы небольшого размера.

Изучая следы перчаток на месте происшествия, можно 
ответить на такие вопросы, как: из какого материала изготов-
лены перчатки; какими швами они сшиты; отобразились ли 
в следах какие-либо особенности, которые можно использо-
вать для розыска преступников; не могли ли на перчатках 
преступника остаться частицы вещества с поверхности, на 
которой обнаружены следы, и др. Решение этих вопросов 
важно для организации розыска преступников по «горячим 
следам».

По следам перчаток можно в определенной степени 
сузить круг подозреваемых лиц. В него будут входить лица, 
имеющие определенные перчатки (кожаные, трикотажные 
вязаные, трикотажные шитые и др.) [3]. Все эти вопросы 
входят в компетенцию специалиста-криминалиста и могут 
быть успешно разрешены уже в ходе осмотров мест проис-
шествий на стадии предварительного исследования обнару-
женных следов перчаток.

Для розыска преступника по «горячим следам» по-
лезна полученная специалистом в результате исследования 
информация о дефектах перчаток либо других характерных 
особенностях, которые отобразились в следах. Успех поисков 
оперативников во многом зависит от двух факторов: уров-
ня их осведомленности об этих дефектах и особенностях; от 
оперативности передачи специалистом криминалистиче-
ской информации и быстроты ее использования в розыск-
ных мероприятиях. В противном случае дефекты и другие 
особенности перчаток могут быть подвергнуты изменениям 
либо быть полностью уничтожены, как и сами перчатки. С 
учетом этого, при проведении оперативно-розыскных меро-
приятий специалисты ориентируют оперативный состав на 
необходимость соблюдения максимальной осторожности и 
зашифрованности. В случае необходимости оперативного 
получения сравнительных образцов проверяемых перчаток 
привлекается специалист ЭКП, который использует уже 
имеющуюся отработанную методику и следовоспринимаю-
щий материал.

После предварительного исследования следы перчаток 
на месте происшествия нужно обязательно сфотографиро-
вать с масштабной линейкой. При этом необходимо пока-
зать предмет, на котором находятся следы, общий вид следов 
и каждый след в отдельности с увеличением [4]. Изымаются 
следы перчаток так же, как и следы рук. Предпочтение отда-
ется изъятию следа с объектом-следоносителем для сохране-

ния микропризнаков и получения в лабораторных условиях 
качественных фотоснимков.

В случае, когда по не зависящим от специалиста при-
чинам не удается изъять след вместе с объектом, следы пер-
чаток копируются с помощью дактилоскопической пленки 
либо ленты скотч (с неровных и шероховатых поверхностей). 
Следы, выявленные светлым порошком, лучше изымать на 
темную дактилоскопическую пленку, а темным порошком 
– на светлую. В крайнем случае допускается изъятие следов, 
сформированных темным порошком, на темную дактило-
пленку.

Со экспертами-трасологами проводятся занятия, где де-
тально изучаются идентификационные признаки перчаток, 
начиная с общих признаков, характеризующих и конкрети-
зирующих материал перчаток и способы их изготовления, 
признаки отделки трикотажного полотна и вязанных печа-
ток; а также детально отрабатываются частные признаки: 
естественные и производные признаки, признаки носки и 
другие дефекты. Эксперт на всех этапах работы с перчатка-
ми, представляемым в качестве сравнительного образца при-
нимает меры к сохранению микроволокон и биологических 
выделений с рук для их дальнейшего использования при 
проведении исследований.

Следы перчаток могут быть успешно использованы в 
раскрытии и доказывании преступлений, создании на их ос-
нове доказательственной базы.

Недооценка следов перчаток объясняется тем, что неко-
торые эксперты не умеют работать с такими объектами, не 
уделяют им серьезного внимания, а акцентируют свое вни-
мание на поиск и изъятие следов рук, рассчитывают на не-
квалифицированного преступника.

Однако, как показывает экспертная практика значение 
следов перчаток велико. По ним есть возможность устано-
вить групповую принадлежность перчаток, сузить и ограни-
чить круг подозреваемых лиц, производить розыск скрыв-
шихся преступников, идентифицировать перчатки.
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Ежедневно сотрудники органов внутренних дел выполняют свои обязанности по защите жизни и здоровья граждан, 
сохранение имущества, обеспечение безопасности и общественного порядка, в том числе применяя огнестрельное оружие 
и специальные средства. Важным условием является готовность сотрудника органов внутренних дел исполнять обязанности 
в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, когда каждое действие, прием и правила 
жизнеобеспечения от неблагоприятных внешних факторов, будут влиять на сохранение жизни и здоровья себя и окружающих 
граждан. Поэтому готовность сотрудника к различным чрезвычайным ситуациями на территории России является важной 
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SITUATIONS

On a daily basis, employees of the internal affairs bodies carry out their duties to protect the life and health of citizens, preserve 
property, ensure security and public order, including using firearms and special means. An important condition is the readiness of 
an employee of the internal affairs bodies to perform duties in emergency situations of a natural and man-made nature, when every 
action, reception and rules of life support from adverse external factors will affect the preservation of life and health of themselves 
and surrounding citizens. Therefore, the employee’s emergency preparedness for various emergencies on the territory of Russia is an 
important component for ensuring the safety of citizens and public order.
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 Сотрудники органов внутренних дел ежедневно выпол-
няют задачи, стоящие перед ними, в том числе в условиях 
чрезвычайных ситуаций. Деятельность сотрудников органов 
внутренних дел имеет существенную специфику, так как в 
указанных условиях им необходимо не только уметь приме-
нить оружие, специальные средства, следить за соблюдением 
норм действующего законодательства, но и по возможности 
использовать приемы и правила жизнеобеспечения себя и 
окружающих граждан не только от преступников и правона-
рушителей, но и от неблагоприятных внешних факторов, ко-
торые могут произойти на территории нашей страны, в том 
числе незнакомого региона (отдых, командировка). В связи с 
этим сотрудник полиции должен быть готов к разным ситуа-
циям и ему обязательно пригодятся глубокие теоретические 
знания, тактическая, огневая, техническая и физическая под-
готовка, морально-волевые и психологические качества [2; с. 
21]. 

Согласно Государственного доклада «О состоянии защи-
ты населения и территорий Российской Федерации от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера в 
2020 году» [1; с. 13] число погибших людей в результате чрез-
вычайных ситуаций в 2020 году составляет 326 человек, из ко-
торых: при чрезвычайных ситуациях техногенного характера 
пострадало – 322 человека, что является 98,8 % от общего ко-
личества погибших; при чрезвычайных ситуациях природ-

ного характера – 4 человека, что составляет 1,2 % от общего 
количества погибших. Количество людей, пострадавших в 
результате чрезвычайных ситуаций в 2020 году составило 6 
257 человек, из которых: при чрезвычайных ситуациях тех-
ногенного характера пострадало – 1 727 человек, что состав-
ляет 27,6 % от общего количества пострадавших; при чрез-
вычайных ситуациях природного характера – 4 366 человек, 
что составляет 69,8 % от общего количества пострадавших; 
при чрезвычайных ситуациях биолого-социального характе-
ра – 164 человека, что составляет 2,6 % от общего количества 
пострадавших. 

Анализируя апробированные данные вероятных угроз 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра, которые безусловно подвергают опасности жизнь и здо-
ровье сотрудника полиции и иных граждан стоит отметить, 
что приведенные ниже угрозы возникают во внештатных 
ситуациях и при критически внешних угрозах. Естественно 
их наступление не всегда удаётся прогнозировать, однако в 
силах подготовиться к их наступлению. 

К первой группе угроз относятся чрезвычайные ситуа-
ции природного характера. К общим угрозам природного 
характера относятся: гелиокосмические (магнитные бури), 
геолого-геоморфологические (сели, обвалы, землетрясения, 
цунами, потоки вулканических лав и пепла, камнепады, 
оползни, водо-снежные потоки, лавины), климатические или 
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гидрологические (тайфуны, смерчи, ураганы штормы, снего-
пады, метели, изморозь, обледенение, засухи).

Анализируя наиболее вероятные угрозы природного 
характера, в которые может попасть сотрудник органов вну-
тренних дел при выполнении оперативно-служебных задач 
стоит отметить: сели, обвалы, оползни, землетрясения, бури, 
ураганы, сильный дождь, сильный снегопад, крупный град, 
засуха, сильное наводнение, паводок, крупные природные 
пожары.

Вторая группа угроз – чрезвычайные ситуации техноген-
ного характера: аварии и техногенные катастрофы (взрывы, 
обрушение зданий, затопления, пожары, нарушения систем 
жизнеобеспечения, крушение транспортных средств, выбро-
сы опасных веществ (радиоактивных, химических, биологи-
ческих)).

Наиболее вероятные угрозы техногенного характера: до-
рожно-транспортные происшествия с тяжкими последстви-
ями, взрывы в зданиях, на коммуникациях, технологическом 
оборудовании промышленных объектов; взрывы в зданиях и 
сооружениях жилого, социально-бытового и культурного на-
значения; аварии грузовых и пассажирских поездов; аварии 
грузовых и пассажирских судов; авиационные катастрофы, 
аварии с выбросом (угрозой выброса) аварийно-химиче-
ски опасных веществ; аварии с выбросом (угрозой выброса) 
радиоактивных веществ; внезапное обрушение зданий, со-
оружений, пород; обрушение зданий и сооружений жилого, 
социально-бытового и культурного назначения; аварии на 
коммунальных системах жизнеобеспечения.

По нашему мнению, стоит кратко рассмотреть наиболее 
встречающиеся природные чрезвычайные ситуации и пере-
числить места Российской Федерации, где их возникновение 
возможно с большей вероятностью.

Оползень, явление преимущественно распространено в 
горных районах, на территориях таких Республик (Адыгея, 
Дагестан, Ингушетия и т.д.), краях (Красноярском, Забай-
кальском), областях (Иркутской, Курганской, Сахалинской, 
Свердловской и т.д.), Кольском полуострове, Курильских 
островах. 

Сели распространены, в частности, в Республиках (Буря-
тия, Дагестан, Крым, Чеченской Республике), краях (Камчат-
ском, Краснодарском).

Возникновение такого явления как обвал можно наблю-
дать в Республиках (Бурятия, Крым) и Камчатском крае. 

Землетрясение наблюдается на Северном Кавказе, отдель-
ных территорий Дальнего Востока и Сибири.

Бури и ураганы чаще всего встречаются в Камчатском, 
Приморском и Хабаровском краях, в Сахалинской области, 
Чукотском автономной округе и Курильских островах.

Сильный дождь и сильный снегопад могут наблюдаться 
практически во всех регионах Российской Федерации. 

Наибольший риск возникновения чрезвычайной ситу-
ации, связанных с крупным градом возможен в следующих 
Республиках (Крым, Северная Осетия-Алания), краях (Крас-
нодарский, Ставропольский), области (Оренбургская и Са-
марская).

Засуха более вероятна в Республике Крым, Краснодар-
ском крае, Астраханской, Белгородской, Брянской, Калуж-
ской, Курской, Липецкой, Орловской и Смоленской обла-
стях.

Среди больших городов лидерами по затоплениям 
являются: Уссурийск (Приморский край), Благовещенск 
(Амурская область), Великий Устюг (Вологодская область) и 
Аткарск (Саратовская область). 

Больше всего от природных пожаров страдают в Ре-
спублике Марий Эл и Республике Саха (Якутия) — в них 
регулярно вводится режим чрезвычайной ситуации. Напря-
женная ситуация в Республике Мордовия, Иркутской, Саха-
линской, Свердловской и Челябинской областях, а также в 
Чукотском автономном округе.

Рассматривая техногенные чрезвычайные ситуации, сто-
ит отметить, что их возникновение возможно практически в 
каждом регионе нашей страны, где находятся любые систе-
мы жизнеобеспечения, производства и проходят дороги, же-
лезнодорожные пути, речное и морское судоходство. 

Так, согласно данным Министерства Российской Федера-
ции по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуа-
циям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС 
России) [1; с. 27] по виду источников чрезвычайных ситуаций 
техногенного характера: 

– аварий на коммунальных системах жизнеобеспечения 
составляет в 2020 г. – 12, в 2019 г.– 6;

– аварий грузовых и пассажирских поездов составляет в 
2020 г. – 8, в 2019 г. – 10;

– авиационных катастроф в 2020 г. – 28, в 2019 г. – 28; 
– ДТП с тяжкими последствиями было в 2020 г. – 82, в 

2019 г. – 119;
– взрывов в зданиях и сооружениях жилого, социально-

бытового и культурного назначения составляет в 2020 г. – 11; 
за 2019 г. – 11.

Аккумулируя данные в области возможных чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера, стоит 
отметить, что каждый федеральный округ, субъект и даже 
город имеет свои специфические особенности. Обуславли-
ваются они климатическими условиями, инфраструктурой, 
географическим положением и ландшафтом, которые и вли-
яют на возникновение чрезвычайных ситуаций. 

Проанализировав каждую территориальную единицу 
через призму возможных угроз, необходимо сказать, что 
Уральский федеральный округ признан самый благопри-
ятным и безопасным для проживания, отдыха и для веде-
ния сельского хозяйства. Здесь не наблюдаются природные 
и техногенные катастрофы глобального характера, однако 
сильные ветра, наводнения и паводки могут встречаться. Воз-
никшие чрезвычайные ситуации, естественно, наносят гло-
бальный материальный, моральный и физический ущерб. 
Поэтому стоит обратить особое внимание на способы и меры 
защиты населения от природных и техногенных опасностей.

Стоит отметить, что противостоять стихийным бедстви-
ям во многих случаях не представляется возможным, однако 
обеспечение комплексных мер по противодействию чрезвы-
чайным ситуациям разработать реально. 

По нашему мнению, необходимо проводить более глу-
бокую и эффективную работу при подготовке обучающихся 
на занятиях по профессиональной и служебной подготовке 
сотрудников органов внутренних дел, в целях их подготовки 
к максимально приближенным и возможным чрезвычайным 
ситуациям в регионе.
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Богданов А. В.  

Кочнев А. А.

Информационно-аналитическая работа является одним 
из важных направлений в практической деятельности систе-
мы МВД России. От ее качества в значительной степени зави-
сит успешное выполнение поставленных перед органами вну-
тренних дел задач по обеспечению общественного порядка и 
противодействию преступности. В настоящее время приказом 
МВД России от 26 сентября 2018 г. № 623, в целях совершенство-
вания информационно-аналитической работы в оперативно-
служебной деятельности органов внутренних дел, утверждена 
Инструкция по организации информационно-аналитической 
работы в управленческой деятельности органов внутренних дел 
Российской Федерации. Данной Инструкцией определены ос-
новы организации и осуществления информационно-аналити-
ческой работы в органах внутренних дел.

Представляется справедливым суждение П. Н. Жуковой, В. 
А. Насоновой о том, что автоматизация информационно-ана-

литического обеспечения деятельности является приоритет-
ным направлением в развитии системы МВД России [3, с. 21]. 
В. А. Колесников озвучил тезис о прямой взаимосвязи эффек-
тивности ведомственного управления и качественного инфор-
мационно-аналитического обеспечения деятельности органов 
внутренних дел [4, с. 103].

В этой связи полагаем возможным отнести к числу важней-
ших направлений совершенствования информационно-анали-
тической работы в органах внутренних дел – использование в 
служебной деятельности органов (организаций, подразделе-
ний) в системе МВД России возможностей интегрированных 
банков данных аналитической информации ориентирующего, 
стратегического, доказательственного характера. 

Информационные технологии в настоящее время активно 
проникли во все сферы деятельности современного общества, 
их использование прочно вошло в практику функциониро-
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вания всех без исключения социальных систем и институтов. 
Широко применяются информационные технологии и в дея-
тельности российской полиции, причем область их примене-
ния ежегодна возрастает, что обусловлено их стремительным 
ростом и высокой степенью модернизации. Вместе с тем вне-
дрение информационных технологий в систему МВД России 
существенно затрудняют ряд материально-технических и орга-
низационных проблем, которые снижают положительную ди-
намику данного процесса. Так, к числу проблемных вопросов в 
рассматриваемой сфере можно отнести следующие: 

– отсутствие автоматизированных рабочих мест у ряда со-
трудников, либо одно автоматизированное рабочее место (да-
лее по тексту – АРМ) на несколько сотрудников;

– несоответствие имеющихся автоматизированных рабо-
чих мест предъявляемым техническим требованиям на совре-
менном этапе, не поддерживающие программное обеспече-
ние, находящееся в пользовании системы МВД России;

– появление отечественного программного обеспечения 
(операционные системы Astra Linux, Мой Офис), влекущее 
возникновение ряда проблем, одной из которых явилось от-
сутствие практического опыта работы с данным программным 
обеспечением сотрудников ОВД. 

Анализ приведенной выше проблематики позволяет при-
йти к выводу о том, что помимо совершенствования техниче-
ского оснащения АРМ, необходимо введение в вузах ведом-
ственного профиля и в системе профессиональной подготовки 
личного состава органов внутренних дел курсов обучения рабо-
те с внедряемым программным обеспечением.

Информационно-аналитическая работа органов внутрен-
них дел строится на системной основе, что предполагает нали-
чий целей, задач и принципов её организации. Необходимость 
её постоянного совершенствования разделяется такими учены-
ми – специалистами в области организации правоохранитель-
ной деятельности как А. Д. Ульяновым [7], А. В. Богдановым [1], 
Е. Е. Новичковой, В. Г. Сорокой [6] и другими.

Стремительность развития информационных и телеком-
муникационных технологий предопределила заметное от-
ставание в законодательном регулировании возникших в этой 
связи социальных отношений. Например, как справедливо 
отмечено Н. В. Лукашовым, функциональные возможности 
размещения и передачи информации в сети Интернет обусло-
вили появление огромного спектра до настоящего времени не 
решенных проблем в сфере авторских прав, защиты персональ-
ных данных, отдельных аспектов деятельности средств массовой 
информации и многие других [5, с. 181].  

Важнейшим условием эффективной организации инфор-
мационно-аналитической работы в системе МВД России, на 
наш взгляд, является создание интегрированных банков данных 
аналитической информации, автоматизация информационно-
аналитического обеспечения деятельности полиции, что лежит 
определяет положительный вектор развития системы МВД 
России.

Информатизация деятельности органов внутренних 
дел в рамках единого информационного пространства МВД 
России, легла в основу концепции создания единой системы 
информационно-аналитического обеспечения деятельно-
сти Министерства внутренних дел Российской Федерации 
(ИСОД МВД России), состоящей из совокупности приклад-
ных сервисов обеспечения повседневной и оперативно-слу-
жебной деятельности полиции. Данная система выступает 
технологической платформой для дальнейшего развития 
современных информационных технологий органов вну-
тренних дел, путем расширения перечня действующих сер-
висов и совершенствования уже функционирующих. В ка-
честве автономного направления развития автоматизации 
информационно-аналитического обеспечения органов вну-
тренних дел нами предлагается рассматривать организа-
цию оперативного доступа сотрудников к сервисам ИСОД 
МВД России.

Текущие изменения в деятельности органов внутренних 
дел, обусловленные появлением новых форм и способов со-
вершения преступлений и другими качественными изменени-
ями оперативной обстановки, обуславливает необходимость 
совершенствования системы их информационного обеспече-
ния, внедрением в неё новых современных информационных 
технологий. Как справедливо отмечено А. А. Долгополовым, 
А. А. Белоконём совершенствование деятельности органов вну-
тренних дел, на основе внедрения новейших информационных 
технологий, не сводится исключительно к решению техниче-
ских задач. Так, анализ эмпирической базы свидетельствует о 
важном значении вопросов их административно-правового ре-
гулирования, которое определяет способность имеющихся ин-

формационных технологий стать основой информационного 
обеспечения деятельности полиции [3, с. 16].

В соответствие с ч. 1 ст. 12.1 Федерального Закона Россий-
ской Федерации от 27.06.2006 года № 149-ФЗ (в редакции от 
30.12.2021г.) «Об информации, информационных технологиях 
и о защите информации» к числу приоритетных задач разви-
тия федеральных органов исполнительной власти государства 
отнесены следующие:

– переход на использование отечественного офисного про-
граммного обеспечения, включенного в единый реестр россий-
ских программ для электронных вычислительных машин и баз 
данных;

– применение отечественной инфраструктуры, обеспе-
чивающей информационно-технологическое взаимодействие 
информационных систем, используемых для предоставления 
государственных и муниципальных услуг и исполнения госу-
дарственных и муниципальных функций в электронной фор-
ме, при использовании возможностей «облачных» технологий 
хранения и передачи информации.

Решение данных задач определяет необходимость созда-
ния передового современного программного обеспечения и 
использование его в деятельности органов государственной вла-
сти, в систему которых включены, в числе прочих, также органы 
внутренних дел.  

Таким образом, можно прийти к следующим выводам:
1. Успешному решению задач информационно-аналити-

ческой работы в органах внутренних дел будет способствовать 
интеграция автоматизированных централизованных оператив-
но-справочных, розыскных и криминалистических учетов в еди-
ное ведомственное информационно-телекоммуникационное 
пространство на платформе ИСОД МВД России, с предоставле-
нием возможности оперативного доступа к её информацион-
ным ресурсам (интегрированным банкам данных федерального 
и регионального уровня) сотрудников органов внутренних дел 
непосредственно с рабочих мест в режиме реального времени. 

2. Используемые в системе МВД России информационные 
технологии в настоящее время не позволяют в полном объеме 
аккумулировать в ИСОД МВД России необходимую служеб-
ную информацию, а также обеспечить к ней оперативный до-
ступ уполномоченных должностных лиц, что требует разработ-
ки и использования в информационно-аналитической работе 
ведомства передового программного обеспечения. 
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ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕОРГАНЫ

По мнению этолога, нейроэндокринолога Стэндфорд-
ского университета Р. Сапольски, некоторая группа людей 
патологически путает секс с насилием, и это присуще только 
человеческому виду [3].

Д.Н. Исаев и В.Е. Каган выделяли насильственную гете-
росексуальную педофилию, которая проявляется непреодо-
лимым половым влечением к девочкам 6-12 лет, а сексуальная 
активность простирается от прикосновений до попыток бли-
зости и насилия. Симптоматическая педофилия, по мнению 
этих авторов, возникает эпизодически у психопатических 
личностей, неспособных контролировать свои импульсы, у 
душевно больных или умственно отсталых, у хронических 
алкоголиков, у лиц не способных к установлению сексуаль-
ных контактов со взрослыми, а также в связи со слабостью 
морально-этических барьеров [4].

Криминолог К. Ланнинг и психиатр П.Э. Дитц класси-
фицируют растлителей на истинных педофилов, предпо-
читающих секс с детьми и делающих их предметом своих 
фантазий, и лиц сексуальные влечения и фантазии которых 
направлены в первую очередь на взрослых, но прибегают к 
сексу с детьми ради осуществления какой-то потребности: 
например, чувства неполноценности. Авторы классифици-
руют эти два типа преступников как растлителей по предпо-
чтению (истинные педофилы-растлители) и ситуационные 
растлители детей (для которых ребенок – скорее случайная, 
нежели выбранная жертва) [2].

К. Ланнинг разделяет ситуативных растлителей на четы-
ре типа: 

1) Подавленные преступники – растлевают собственных 
или доступных детей. У них низкая самооценка и секс с несо-
вершеннолетними это замена половых отношений с взрос-
лыми, пользуются лаской или подкупом, контакты связаны с 
серьезными стрессорами;

2) морально неразборчивые – растлевают своих дочерей 
и сыновей, доступных детей. Способны манипулировать, ис-
пользуя ласку и угрозы, чтобы добиться желаемого. Агрес-
сивно ведут себя с партнером, склонны к импульсивным 
поступкам, не проводят градации между собственным воз-
растом и ребенком. Часто имеют криминальное прошлое по 
другим преступлениям или девиантное поведение (драки, 
кражи, мошенничество);

3) Сексуально неразборчивые растлители не проводят 
возрастных ограничений между собой и ребенком. Действия 
сексуального характера с несовершеннолетними нужны им, 
чтобы преодолеть скуку. Подобный опыт для них является 
новым и возбуждающим. Криминолог называет их «сексуа-
лами-экспериментаторами», поскольку они готовы перепро-
бовать все. Могут заниматься групповым сексом с взрослы-
ми, меняться партнерами, использовать садомазохистские 
способы для удовлетворения либидо. Через определенное 
время в свои утехи начинают вовлекать детей и подростков. 
Эти преступники имеют по сравнению с другими высокое со-
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циально-экономическое положение в обществе. Если другие 
растлители увлекаются деткой порнографией, эти собирают 
разнообразную эротическую коллекцию [2];

4) Неполноценный-социальный аутсайдер. В пубертате 
почти не имеют друзей, во взрослом возрасте проживают с 
родителями или старшими родственниками. Детей исполь-
зуют для замены ровесника. Испытывают не естественное 
сексуальное влечение, а сексуальное любопытство, потому 
что не уверены в партнерских отношениях. Если увлекают-
ся порнографией, то предпочитают изображения взрослых. 
Аутизируются от общества, в аффективной ярости способны 
на пытки и убийство жертвы, если гнев и враждебность не 
находят выхода. 

Приведем практический случай ситуативного растлите-
ля по типологии К. Ланнинга, которую используем в своей 
работе. В 2021 году следственным управлением Следственно-
го комитета по Астраханской области была проведена про-
цессуальная проверка по факту установления действий сек-
суального характера против несовершеннолетней А. 2006 г. р. 
Мужчина 1990г.р. после ночной вечеринки в кафе с супругой 
и ее племянницей пришел в квартиру и, когда девочка усну-
ла, рукой стал гладить ее ягодицы. После пробуждения, она 
постаралась освободиться от домогательств С. и покинула 
жилплощадь в стрессовом состоянии. Пробежав большое 
расстояние без верхней одежды домой, рассказала об инци-
денте бабушке и матери. Законный представитель (мать) об-
ратилась в СУ СК АО с заявлением.

Психологический анамнез несовершеннолетней А. 2006 
г.р. Девочка от 1 родов, естественным путем, в срок, патологии 
при рождении не было, закричала сразу. Моторное разви-
тие: ползать начала с 7 месяцев, садиться к 5 месяцам, ходить 
начала с года. Росла и развивалась по возрасту. Проживает в 
полной семье, есть брат 7 лет и сестра 3 лет. Отношения в се-
мье хорошие, теплые, агрессию между членами семьи отри-
цает. Озвучивает, что периодически может нагрубить матери 
и не выполняет ее просьбы, за это родители могут поругать 
и не пустить гулять.  Отец официально работает, уровень до-
хода средний, мать домохозяйка, имеют собственный дом, 
подсобное хозяйство. Учится в 9 классе, успеваемость сред-
няя. Когнитивные процессы и интеллектуальное развитие по 
возрасту, патопсихологического продукта мышления не диа-
гностируется. Конфликты, буллинг, остракизм со стороны 
соучеников отрицает. Из хобби и увлечений: до подростко-
вого возраста занималась творчеством, выступала в различ-
ных конкурсах. В неформальных молодежных движениях не 
участвовала, проводила свободное время и досуг с однокласс-
никами и ровесниками. Табакокурение, употребление нарко-
тиков отрицает. Рассказывала о двух эпизодах употребления 
алкоголя, со слов: «попробовала мартини, шампанское на 
прошлый Новый год, и коньяк, но начинает сразу тошнить». 
Часто навещала тетю и бабушку по линии отца, нравилось 
бывать у них в доме, изредка ночевала. Интимных отношения 
не было. Делится со специалистом, что стыдно проходить су-
дебную экспертизу, потому что мужчины-гинекологи ее сму-
щают, и она стесняется. Попросила психолога сопроводить 
ее, результаты экспертизы подтвердили слова А.

Психологический анамнез С. 1990 г.р. Родился и воспи-
тывался в полной семье, упоминает, что отец властный, авто-
ритарный, занимал в прошлом высокий пост на работе, в на-
стоящее время с родственниками контакт не поддерживает. 
Закончил 9 классов, успеваемость была удовлетворительной, 
учеба не нравилась, часто прогуливал занятия со сверстни-
ками, получал замечания по поведению, рано начал курить, 
пробовал алкоголь. После окончания школы поступил в коо-
перативный техникум по специальности повар-технолог, но 
был отчислен за неуспеваемость со 2 курса. После отчисления 
устроился в ночной клуб охранником. Со слов, с друзьями от-
крыли магазин по продаже автомобильных деталей, «вложи-
ли свои деньги, но хозяйкой была знакомая». После того, как 

были выявлено мошенничество с доходами торговой точки, 
«поехали на стрелку с хозяйкой и ее братом-ментом», в ходе 
конфликта выстрелил в лицо из травматического оружия в 
лицо полицейскому. Был привлечен к уголовной ответствен-
ности, отбывал наказание. В местах лишения свободы позна-
комился с будущей супругой, которая также отбывала на-
казание. После освобождения супруги и рождения первого 
ребенка переехали в Астрахань. Устраивался несколько раз 
на работу, в том числе по протекции брата жены, но уволь-
нялся на почве конфликтов с работодателями. Последнее 
место работы связано с ремонтом и обслуживанием трубо-
провода; со слов, «я здесь на хорошем счету, платят хорошо». 
Женат, двое детей: дочери 5 лет, сыну 1 год 8 месяцев, супруга 
не работает, занимается воспитанием детей. Проживают на 
жилплощади тещи, но имеет в собственности однокомнат-
ную квартиру. Со слов, «после тяжелой работы можем с же-
ной выпить по одной, две баночки пива». С родственниками 
жены конфликтные отношения.

Из беседы с опрашиваемым С. 1990 г.р. Объективно: 
Изначально мужчина напряжен, взвинчен, нервозен и мак-
симально тревожен в беседе. Жалуется на здоровье, на мо-
ральное состояние. Рассказывает, что шокирован происхо-
дящим, не спал 2 ночи и вызывал скорую из-за «серьезного 
заболевания - ВСД». Показывает психологу новую упаковку 
препарата «Эналаприл», достает демонстративно таблетку 
и просит разрешение ее принять. На вопрос: «Измерял ли 
он давление перед беседой?» отвечает отрицательно. Мими-
ка при этом страдальческая, детально повествует о своем за-
болевании, стрессе, госпитализации в городскую больницу. 
Старается разжалобить и вызвать сочувствие к себе болезнен-
ным состоянием. По его госпитализации ранее была уточне-
на информация. Гражданин С. отказался от дальнейшего 
пребывания в лечебном учреждении, после оказания меди-
цинской помощи покинул его самостоятельно. Примечание: 
Вегетососудистая дистония, или, правильнее, вегетативно-со-
судистая дисфункция (ВСД) – распространенное в лечебно-
диагностической практике обозначение разнообразных по 
происхождению и проявлениям, но функциональных в сво-
ей основе вегетативных расстройств, обусловленных наруше-
нием регуляции вегетативных функций [1]. ВСД не является 
заболеванием, это синдром, который не угрожает жизни. Ра-
нее мужчина с аналогичными жалобами в ЛПУ не обращал-
ся, не наблюдался амбулаторно у врача. На вопрос о травмах 
головы, ЧМТ, поясняет, что «по голове в драках в молодости 
получал». На вопрос: «Было ли недержание мочи в детстве 
или подростковом возрасте?» отвечает: «Иногда бывало по 
детству».

Учитывая высокие маркеры стресса при знакомстве (по-
бледнение кожных покровов, гипердыхание, изменение голосо-
вых модуляций) психологом для определения базовой линии 
поведения было предложено С. рассказать о своей биографии 
(нейтральные темы). При повествовании оживляется, прояв-
ляет активность в беседе, длительно и детально рассказывает о 
своей юности, молодости, жене и детях. Уверяет, как сильно лю-
бит супругу, «на других даже не смотрел, они не интересны». На 
вопрос: «Поднимаете ли руку на жену?» отвечает: «Изредка бы-
вает, за дело». Эмфазирует, характеризует себя трудолюбивым, 
работящим, «кормильцем» в семье. В речи много самопрезен-
тации, о своих заслугах и достижениях на работе. Озвучивает, 
что много известных людей города знают его, как спортсмена и 
«хорошего парня». Речь направлена на себя, много местоиме-
ний «я», «мое», «обо мне». В вербальной продукции много ша-
блонных и заготовленных фраз о своем положительном образе 
(заучиваний), желает произвести впечатление.

О своем криминальном прошлом, говорит изначально 
неохотно, затем подает информацию в выгодном для себя 
свете. Привлечение к уголовной ответственности преподно-
сит как «ошибку молодости». Уверяет, что исправился и по-
лучил хорошую репутацию в местах заключения, «все понял 
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и осознал», в преступлении «виноваты другие». Неохотно 
рассказывает, как выстрелил в лицо полицейского из трав-
матического оружия. Преподносит себя как «ребенок раз-
вала Советского Союза», «мы же в 2000 жили, бардак был», 
«полицейский занимался рэкетом», тем не менее, призна-
ет, что числился в молодежной группировке, «регулировал 
конфликты». В местах заключения познакомился с будущей 
женой, которая отбывала наказание, «мужа хотела убить, мо-
лодая была». Со слов, «влюбился в нее сразу», освободился 
раньше, «я там работать остался, а она беременная была». 
Затем после освобождения супруги и рождения совместного 
ребенка семья переехала из Сибири в Астрахань.

Родственников жены характеризует как «плохие люди». 
Подчеркивает в беседе, что мать несовершеннолетней А. 
«работает проституткой», ее лучшая подруга наркоманка. 
На вопрос достоверные ли это сведения, уходит от ответа 
обобщением «теща и супруга болтают, что Н. родила двоих 
младших детей не понятно от кого». Братьев супруги и тещу 
оценивает, как склочных, агрессивных, «алкоголичка, буха-
ет», «дрался с ними». На вопрос: «Какое отношение к Вам со 
стороны родственников А.?» ответ: «Они мне все завидуют, я 
работаю, мы живем хорошо, получаю 95 тысяч, мне мстят», 
«хотят А. девственность продать».  По характеристике А. 
поясняет: несовершеннолетняя единожды сообщила его су-
пруге: «Повзрослею, уведу меня», «пьет, может 0,5 бутылки 
выпить водки». На вопрос: «Воспринимаете ли Вы А. как 
привлекательную девушку?» отвечает: «Никак ее не воспри-
нимаю». Примечание: употребление алкоголя в большом 
количестве А. отрицает, после крепкого коктейля в кафе, у 
нее началась рвота, после чего «чувствовала себя очень плохо, 
тошнило всю дорогу, хотелось спать». На вопрос: «Считаете 
ли Вы себя привлекательным мужчиной?» нивелирует ответ: 
«Я в робе, фуфайке, какой я привлекательный?». На компли-
мент психолога о его физической форме, внешнем виде, рас-
плывается в улыбке, микровыражение эмоции искренней ра-
дости по FACS. На вопрос: «Склоны ли Вы к агрессии?» ответ: 
«Я импульсивный, у меня повышенное чувство справедливо-
сти». На вопросы о зоосадизме отвечает: «Я собак не трогаю, 
но могу что-нибудь сделать из-за детей». 

События с 8 по 9 декабря 2021 года излагает следующим 
образом. «Поехали в кафе в полночь, где А. напилась», далее на 
такси отправились на квартиру, чтобы продолжить времяпро-
вождение и распить алкоголь. Несовершеннолетняя спиртное 
не употребляла, сразу уснула на кровати, супруги «занялись 
любовью» в прихожей, затем в 6 утра уснули на диване. Далее 
А. проснулась и пошла «подышать свежим воздухом», «я вы-
шел спросить, как себя чувствует, а потом она исчезла». После 
возвращения с супругой в дом тещи ушел на работу, «звонит 
жена и говорит про дичь А.». «Мы поругались, я поехал в село к 
однокурснице в стрессе», по возвращению на следующий день, 
«почувствовал себя плохо и вызвал скорую».  Сухо, по существу 
описывает хронологию событий, избегая детализации, в мимике 
удерживает «Poker face», контролирует информацию, проверяет 
взглядом «поверила, не поверила». Наблюдается диссоциация, с 
высокими маркерами стресса (сбивчивое неспокойное дыхание, 
изменение тона голоса «дает петуха», жесты-самоадапторы ру-
ками, отсутствие иллюстраторов, дистанцирование), пьет воду 
(сухость во рту). Затем начинается жаловаться – «не спал 3 ночи», 
выписали успокоительное, но не помнит название препарата. На 
вопрос: «Согласны ли Вы пройти полиграф?» отвечает: «Придет-
ся проходить, но будет ли толк? Я ведь себя плохо чувствую!». На 
проективный вопрос: «Как Вы считаете, чего заслуживают взрос-
лые мужчины, которые вступают в интимные отношение с несо-
вершеннолетними?» отвечает: «Конченые люди, у меня у самого 
дочь. Ничего не заслуживают». На вопрос: «Совершали ли Вы ка-
кие-либо действия сексуального характера по отношению к А.?» 
ответ: «Нет не совершал», затем начинает громко рыдать, уходит 
в философский ответ рассказывает о религиозности, посещении 
храма и помощи бедным. Пьет лекарство, отмечается тремор в 

руках, затем резко успокаивается и начинает рассказывать о сво-
ем положительном образе, в речи отмечается «забалтывание», 
«перетягивание одеяла на себя», много самопрезентации. На 
просьбу психолога, проверить его пульс, дает руку, отмечается 
перигидроз. На вопрос: «Хотите я скажу свое субъективное мне-
ние о Вас и этой истории?», соглашается, получает ответ: «Я Вам 
верю», в мимике микровыражение радость +презрение «улыбка 
надувателя» по FACS, пьет воду.

Из полученных сведений сформировался портрет пси-
хопатизированной личности. У С. наблюдались истероид-
ные и эпилептоидные черты характера: демонстративность, 
надменность, высокомерие, склонность к манипуляциям, 
вязкость, педантичность. Когда нужно «спустить пар» С. шел 
на конфликты, физическую и вербальную агрессию. Недо-
статочный субъективный контроль и трудности с саморегу-
ляцией способствовали формированию девиантных форм 
поведения.  Мужчина избивал супругу, дрался с родственни-
ками, мог проявлять жестокость к животным, в юношеском 
возрасте принимал участие в противоправных нарушениях в 
составе молодежной криминальной группировки, был осуж-
ден за ранее совершенное преступление.  У С. были выявле-
ны эмоционально-волевые нарушения детерминированые 
органическими поражениями головного мозга (лобный и 
лимбический отдел) полученные при травмах (драки) или в 
пренатальном периоде (энурез). В алкогольном опьянении 
был расторможен, аффективно реагировал. 

Сексуальное ориентация и полоролевая идентичность 
не нарушены, без патологии. Жил в официальном браке, 
имел двух детей, интимные отношения были регулярными. 
Отмечено, что у подростка и супруги С. астеническое телос-
ложение, одинаковый рост и вес. Установлено, что несовер-
шеннолетняя в день произошедших событий нарядилась в 
одежду своей тети (идентификация со взрослой женщиной). 
Низкие морально-этические барьеры способствовали совер-
шению действий сексуального характера по отношению к А. 
По типологии К. Ланнинга С. относится к морально-нераз-
борчивым ситуативным растлителям.

Таким образом, мотивы растления несовершеннолет-
них, особенности формирования личности, поведенческие 
реакции, ложь или сокрытие фактов, вербальная продукция 
во время опросной беседы имеют существенное отличие с 
истинными педофилами. Ситуативные растлители имеют 
несколько или один случай действий сексуального характе-
ра с детьми в анамнезе. Ими могут оказаться родственники, 
ближайшие знакомые, они часто действуют в алкогольном 
опьянении или в стрессе. Группами риска становятся члены 
семьи, ребенок с гипопекой, психотравмированные дети и с 
нарушениями психического развития. Дети младшего воз-
раста, которыми легко манипулировать и заставить молчать, 
чаще боятся озвучить информацию родителям. Старшие 
подростки, если рассчитывают на помощь взрослых, способ-
ны озвучить факт домогательства либо самостоятельно обра-
титься в органы власти. 
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Каримова Г. Ю.

Изучением проблем административной ответственно-
сти, в том числе несовершеннолетних, в нашем государстве 
занимались такие ученые, как Ю. М. Козлов, В. В. Кирюхин, 
Н. Н. Пестов, А. С. Ускова и др.

В настоящее время действующий Кодекс Российской 
Федерации об административных правонарушениях (далее – 
КоАП РФ) устанавливает определённый возраст, по достиже-
нии которого наступает административная ответственность. 
Согласно статье 2.3 части 1 КоАП РФ «административной от-
ветственности подлежит лицо, достигшее к моменту совер-
шения административного правонарушения возраста шест-
надцати лет»11.

В основе преступности несовершеннолетних многими 
отмечается возраст, проявляющийся в недостатке жизнен-
ного опыта, максимализм, ориентация на неформальную 
группу, стремление к самоутверждению, пропагандируема в 
социальных сетях криминальная субкультура. Несовершен-
нолетние, как правило, совершают групповые правонаруше-
ний и преступления, в отличие от взрослых. 

Проблемам противодействия преступности и правона-
рушениям несовершеннолетних уделяется достаточно вни-
мания как в законодательстве Российской Федерации, так и 
в правоприменительной практике субъектов профилактики 
путем претворения в жизнь различных программ и меро-
приятий [3].

Так, на территории Российской Федерации действуют 
социальные программы, направленные на социальную ре-

1 1Кодекс	Российской	Федерации	об	 административных	правона-
рушениях	 (КоАП	 РФ)	 от	 30.12.2001	 №	 195-ФЗ.	 [Электронный	
ресурс].	–	Режим	доступа:	https:	www.	consultant.ru	(дата	обраще-
ния:	16.10.2021).

абилитацию несовершеннолетних, совершающих противо-
правные деяния и в реализации которых ключевую роль вы-
полняют комиссия по делам несовершеннолетних и защите 
их прав (далее – КДН и ЗП), такие как: «Не оступись!», целью 
которой является недопущение правонарушений и преступ-
ности, рецидива преступлений несовершеннолетних, а так-
же их реабилитация и индивидуальное сопровождение со-
циальными работниками в судах. Другой, не менее важной 
программой является «Дружественное детям правосудие». 
Цель ее заключается в рассмотрении дел против несовер-
шеннолетних преступников с учетом их индивидуальных и 
возрастных особенностей, а также создание, развитие и рас-
пространение института социальных работников в судах в 
субъектах Российской Федерации. 

КДН и ЗП учувствуют в рамках этих программ путем 
создания и внедрения социальных проектов, направленных 
на социализацию и реабилитацию несовершеннолетних, на-
ходящихся в конфликте с законом. 

Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации, осуществляются и другие программы по 
профилактике социального неблагополучия детей.

Межведомственная комиссия по делам несовершенно-
летних при Правительстве Российской Федерации ежегодно 
проводит всероссийскую межведомственную профилактиче-
скую операцию «Подросток». Основная цель — это профи-
лактика безнадзорности и правонарушений несовершенно-
летних.

Операция «Подросток» проводится органами системы 
профилактики беспризорности и правонарушений несовер-
шеннолетних субъектов РФ и органами местного самоуправ-
ления, прокуратурой, общественными и религиозными ор-
ганизациями, при помощи средств массовой информации 
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и др. КДН и ЗП осуществляют координацию деятельности 
по организации и осуществлению операции этих органов и 
учреждений. КДН и ЗП при органах исполнительной вла-
сти субъектов РФ создаются рабочие группы, состоящие из 
представителей органов системы профилактики безнадзор-
ности и правонарушений несовершеннолетних, для более 
эффективной организации и реализации Межведомствен-
ной операции. Цель создания этих групп — это подготовка 
плана проведения операции в субъекте, а также контроль за 
его осуществлением. Этот план утверждается председателем 
соответствующей КДН и ЗП.

Все профилактические мероприятия, проводимые в 
рамках операции, проводятся поэтапно и под условными 
названиями. В каждом субъекте Российской Федерации уста-
навливаются этапы в зависимости от сложившейся ситуа-
ции.

Особую роль в системе органов внутренних дел в преду-
преждении правонарушений и беспризорности несовершен-
нолетних выполняет участковый уполномоченный полиции. 
Несмотря на то, что участковый уполномоченный полиции 
не относится к специализированному субъекту предупреж-
дения правонарушений несовершеннолетних и не проводит 
самостоятельно отдельных мероприятий по профилактике 
беспризорности и безнадзорности подростков, тем не менее 
его повседневная оперативно-служебная деятельность, реа-
лизуемая посредством форм несения службы, сложно пере-
оценить. 

Одной из наиболее важных форм несения службы 
участкового уполномоченного полиции, согласно поло-
жениям Инструкции23 по исполнению участковым уполно-
моченным полиции служебных обязанностей на обслужи-
ваемом административном участке (далее – Инструкция), 
является профилактический обход обслуживаемого адми-
нистративного участка. Следует отметить, что в целях про-
филактики преступлений и административных право-
нарушений несовершеннолетних при осуществлении 
профилактического обхода уделяется особое внимание 
несовершеннолетним лицам, которые прямо или косвенно 
могут быть потенциальными правонарушителями. Участ-
ковый уполномоченный полиции во время профилакти-
ческого обхода должен обращать внимание на молодежь, 
информировать о возможных действиях, которые могут 
квалифицироваться как преступления или административ-
ные правонарушения. Он должен выявлять молодежные 
группировки, которые способны вести асоциальный образ 
жизни и совершать противоправные деяния. 

Также немаловажным направлением деятельности 
участкового уполномоченного полиции является рассмотре-
ние обращений граждан. В процессе основной деятельности 
по рассмотрению обращений граждан участковый уполномо-
ченный полиции должен уделять особое внимание тем сообще-
ниям, которые касаются несовершеннолетних. Практика пока-
зывает, что из отдельных обращений можно вычленить важную 
информацию, которая может способствовать предупреждению 
беспризорности и безнадзорности несовершеннолетних. К со-
жалению, некоторые из таких обращений, которые поступают 
в подразделения участковых уполномоченных полиции, оста-
ются без должного внимания. Работа в указанном направлении 
имеет огромное значение и, вместе с тем, отнимает значитель-
ные временные ресурсы. В связи с этим, необходимо констати-
ровать, что модернизация указанного направления деятельно-
сти участковых позволит высвободить дополнительное время, 
которое можно будет использовать на основные направления, 
в том числе профилактическое [1]. Следует отметить, что суще-
ствует необходимость при выявлении в обращении признаков 
относимости к отношениям, связанным с предупреждением 
беспризорности и безнадзорности, сразу же осуществлять под-

2	 3О	 несении	 службы	 участковым	 уполномоченным	 полиции	 на	
обслуживаемом	административном	участке	и	организации	этой	
деятельности:	 приказ	МВД	России	 от	 29	марта	 2019	№	205	 //	
Официальный	 интернет-портал	 правовой	 информации.	 [Элек-
тронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	http://www.pravo.gov.ru	(дата	
обращения:	02.02.2021).

ключение всех заинтересованных субъектов. Такая практика по-
зволит исключить случаи, когда на административном участке 
проживают семьи, в которых несовершеннолетние являются 
безнадзорными и о которых даже не информированы органы 
опеки и попечительства, администрация образовательных ор-
ганизаций, иные участники системы профилактики [2]. 

Кроме того, из сообщений и заявлений граждан, которые 
поступают в подразделения участковых уполномоченных, вы-
является огромное количество административных правона-
рушений и преступлений, в том числе, которые совершаются 
несовершеннолетними или с их участием, а также в отношении 
указанных субъектов. 

Важной формой предупреждения беспризорности и без-
надзорности несовершеннолетних представляется форма несе-
ния службы, связанная с осуществлением индивидуальной про-
филактической работы. Следует отметить, что индивидуальная 
профилактическая работа участкового уполномоченного поли-
ции является приоритетной формой несения службы в процес-
се профилактики любых преступлений и административных 
правонарушений, а также негативных социальных явлений, 
среди которых беспризорность и безнадзорность. В соответ-
ствии с действующим законодательством индивидуально-про-
филактическая работа проводится с отдельными категориями 
граждан. К сожалению, действующая Инструкция не закре-
пляет отдельную категорию граждан, а именно несовершен-
нолетних или семьи, которые допускают нарушения в области 
защиты прав несовершеннолетних, в связи с тем, что указанная 
задача возложена на подразделения по делам несовершенно-
летних. Вместе с тем, участковый уполномоченный полиции не 
должен забывать о необходимости осуществления постоянного 
контроля за категориями граждан, которые допускают подоб-
ные нарушения в семье, а также несовершеннолетними, кото-
рые допускают совершение административных правонаруше-
ний и преступлений.

Для успешного выполнения участковым уполномочен-
ным полиции необходима совершенная законодательная 
база. Анализ законодательных актов, которые регламенти-
руют вопросы профилактики беспризорности и правона-
рушений несовершеннолетних, показал, что необходима их 
систематизация на всех уровнях. В особенности это касается 
ведомственного правового регулирования. Так, целесообраз-
но разработать соответствующую инструкцию о взаимодей-
ствии заинтересованных субъектов, в том числе участковых 
уполномоченных и подразделений по делам несовершенно-
летних, которая включала бы в себя и алгоритмы деятельно-
сти участкового уполномоченного полиции и других служб 
и подразделений полиции по предупреждению беспризор-
ности и безнадзорности несовершеннолетних. Особое внима-
ние важно уделять повышению квалификации сотрудников 
и работников государственных органов и общественных орга-
низаций, обладающих полномочиями по обеспечению пра-
вопорядка среди подростков. Сотрудники полиции обязаны 
проходить стажировку, профессиональную подготовку. Это 
также относится и к выпускникам образовательных органи-
заций МВД России и сотрудников, имеющих перевод в под-
разделения ПДН со стажировкой продолжительностью один 
месяц под контролем наиболее подготовленного сотрудника 
ПДН
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Кумышева М. К.  

Абазова Е. Х.

Говоря об административном принуждении, как об од-
ном из методе государственного управления, следует всегда 
иметь в виду его особенности и порядок применения, по-
скольку данная методика управления тесно взаимосвязана 
с физическими, психическими и иными ограничениями 
физических лиц, причем правом применения этого метода 
управления массами обладают четко определенные органы 
государственной власти. Их действия, безусловно, основаны 
на общепринятых и сложившихся в обществе правилах пове-
дения, которые закреплены в существующих законах. Наука 
административного права, содержит в себе основы данной 
методики, ее основные принципы существования, а также 
формирует и формулирует особенности и порядок ее при-
менения на основе систематических исследований данной 
области науки. Вместе с тем, четкие нормы закреплены в дей-
ствующем законодательстве, и особая роль в этом отводится 
к следующим нормативным правовым актам: Конституция 
Российской Федерации, Кодекс об административных право-
нарушениях Российской Федерации, Федеральный закон «О 
полиции», и др.

В настоящей статье авторы проводят анализ особенно-
стей и порядка применения административного принужде-
ния органами полиции. Следовательно, при формировании 
авторской мысли необходимо будут опираться на существу-
ющую практику применения мер административного при-
нуждения сотрудниками полиции, анализ действующего 
административного законодательства в данной области, 
особенности применения мер административного принуж-
дения сотрудниками полиции, а также выявление ошибок в 
порядке их практического применения.

Изучая понятие административного принуждения, не-
обходимо дать полное его определение, которое позволит 
раскрыть его особенности и порядок применения. По мне-
нию автора, наиболее полно понятие административного 
принуждения отражено в следующей формулировке: «адми-
нистративное принуждение — это метод государственного 
управления, в основе которого лежат нормы администра-
тивного права, комплекс средств физического, психического 
или какого-либо другого воздействия, которые применяются 
уполномоченными на это субъектами в установленном зако-
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ном порядке для обеспечения общественной безопасности 
и общественного порядка» [2]. Данная мера является обяза-
тельной и направлена на обеспечение безопасности граждан, 
соблюдению их прав и законных интересов, а также обще-
ственного порядка. 

Как известно, применяется она органами полиции в за-
висимости от конкретной ситуации, сложившейся в обще-
стве. Применение мер административного принуждения 
сотрудниками полиции должны отвечать законности, что 
зачастую может не соответствовать действительности в каж-
дом конкретном случае. Именно поэтому, необходимо бо-
лее детальное раскрытие понятия законности, которое нам 
может дать Федеральный закон «О полиции». Так в ч. 2 ст. 6 
закона указано, что всякое ограничение прав, свобод и закон-
ных интересов граждан, а также прав и законных интересов 
общественных объединений, организаций и должностных 
лиц допустимо только по основаниям и в порядке, которые 
предусмотрены федеральным законом [3]. Также нормы дан-
ной статьи указывают на то, что полиция осуществляет свою 
деятельность на основе закона, и сотруднику полиции запре-
щено какими бы то ни было способами (подстрекательство, 
понуждение, склонение и т.д.) принуждать к совершению 
противоправных действий. Подобное, к сожалению, имеет 
место быть, и в погоне за результативностью теряется эф-
фективность применения полицией мер административного 
принуждения, которое определяется не количественными 
показателями, а качественными, основанными на законе. Да, 
органы полиции наделены большими полномочиями в об-
ласти применения мер административного принуждения, 
но использование этих мер без методов убеждения по мне-
нию авторов не станет эффективным механизмом борьбы с 
административными правонарушениями. Только в совокуп-
ности применение мер административного принуждения 
и при соблюдении законности могут дать должный резуль-
тат. Пренебрежение совокупностью методов воздействия на 
правонарушителя, приводит к формированию негативного 
отношения населения к деятельности полиции.

Для полной картины мер административного при-
нуждения необходима классификация их по содержанию 
и целям. Так мерами, ограничивающими свободу граждан, 
являются задержание, доставление и привод, мерами, на-
правленными на ограничение прав на имущество, являет-
ся арест товаров, изъятие документов, арест и задержание 
транспортного средства, а к мерам ограничивающими права 
и свободы как граждан, так и юридических лиц, можно от-
нести личный досмотр, досмотр и изъятие вещей и транс-
портных средств, медицинское освидетельствование и т.д. 
проведение подобной классификации, позволяет опреде-
лить порядок применения мер административного принуж-
дения, поскольку каждый из них имеет свои особенности 
применения. И сотрудник полиции должен знать порядок 
применения той или иной меры принуждения и лишь опи-
раясь на нормы закона может в полной мере и в рамках своих 
полномочий применить ту или иную меру административ-
ного принуждения в отношении правонарушителя. Надо от-
метить, что меры административного принуждения должны 
применяться сотрудниками полиции, во-первых, с целью 
пресечения административного правонарушения, во-вторых, 
установления личности правонарушителя, в-третьих, состав-
ления соответствующих протоколов и иных процессуальных 
документов, которые в-четвертых, обеспечивают своевремен-
ное и правильное (основанное на законе) рассмотрение и 
разрешение дела об административном правонарушении по 
существу, которое завершается исполнением постановления 
об административном правонарушении. Учитывая данные 
специфические свойства мер административного принужде-
ния, необходимо отметить, что институт административного 
принуждения тесно взаимосвязан с институтом администра-
тивной ответственности, которая выражается в негативных 
последствиях для правонарушителя. Это соответствует кон-
кретным целям и задачам административного принужде-
ния. Следовательно, меры, применяемые полицией в самой 
сути, являются правильными и необходимыми средствами 
защиты от противоправных посягательств на общественный 
порядок. Так, например, при патрулировании общественных 
мест, сотрудники полиции могут стать очевидцами противо-
правных действий граждан, нарушающих общественный по-
рядок, выражающийся в распитии алкогольных напитков 
(ст. 20.20 Кодекса об административных правонарушениях 

РФ [1]), а применение в отношении нарушителей мер ад-
министративного принуждения в виде задержания, достав-
ления в отделение полиции для составления протоколов об 
административном правонарушении или в медицинское 
учреждение для проведения медицинского освидетельство-
вания могут являться единственными правильными и закон-
ными мерами принуждения в данной конкретной ситуации, 
поскольку нарушители, находясь в возбужденном эмоцио-
нальном состоянии, вызванном действием алкоголя, могут 
попытаться избежать ответственности, и скрыться с места со-
вершения правонарушения.

Необходимо также учитывать, что для применения мер 
административного принуждения, сотрудникам полиции 
необходимы соответствующие законные основания, т.е. не-
кие юридические обстоятельства (факты), вызывающие пер-
вичную реакцию сотрудников полиции на обстоятельства, 
имеющие значение по отношению к охране общественного 
порядка и обеспечения общественной безопасности. К таким 
фактам следует отнести само административное правона-
рушение; поведение правонарушителя, отклоняющееся от 
установленного законом правопорядка; возникновение по-
тенциальных угроз природного, техногенного и биологиче-
ского характера (аварии, катастрофы, наводнения, пожары, 
землетрясения и т.д.), и, по сути, оценка сотрудника поли-
ции возникшей ситуации. Все перечисленные критерии ре-
акции сотрудника полиции на происходящее, направлены 
как ранее уже было отмечено на соблюдение общественного 
порядка и общественной безопасности, а его действия на-
правлены на восстановление порядка путем принуждения 
субъекта противоправного поведения к выполнению закон-
ных требований сотрудника полиции.

Таким образом, можно сказать что особенности и поря-
док применения мер административного принуждения фор-
мируют их сущность, которая по мнению Д. Г. Запрутина, 
«заключается в применении должностными лицами органов 
внутренних дел на основании и в порядке, установленных фе-
деральным законом, мер индивидуального, обязывающего 
характера в целях предупреждения, пресечения нарушений 
законодательства, причинения вреда охраняемым законом 
интересам, а также привлечения лиц, виновных в соверше-
нии административных правонарушений, к административ-
ной ответственности» [4, с. 35].

Учитывая правоприменительную практику и практику 
применения мер административного принуждения, авторы 
считают безусловным и необходимым условием их приме-
нения сотрудниками полиции в четком соответствии с дей-
ствующим законодательством, возможностью правильной 
и должной оценки ситуации, умением применять, наряду с 
мерами принуждения, мер убеждения в отношении право-
нарушителей, с целью недопущения посягательства на об-
щественный порядок и общественную безопасность, а также 
пресечение нарушение правопорядка.
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Современный мир предполагает тесное взаимодей-
ствие людей друг с другом, поэтому он немыслим без кон-
фликтов, споров и, к сожалению, правонарушений. Именно 
поэтому так необходима подготовка квалифицированных 
сотрудников полиции. Стоит отметить, что сотрудникам 
часто приходится сталкиваться с хорошо подготовленны-
ми правонарушителями: как физически, так и юридически. 
Чтобы грамотно вести работу с данной категорией лиц, по-
лицейским необходимо владеть всеми нормами законов, об-
ладать тактикой меткой стрельбы, быть физически развитым 
и в целом, представлять собою пример законопослушного 
гражданина.

Преступник никогда не стоит на месте: он постоянно 
совершенствуется и ищет новые способы обхода правоохра-
нительных органов. Именно поэтому необходимо разраба-
тывать новые и улучшать имеющиеся приёмы и навыки по-
имки нарушителей. 

Огневая подготовка сотрудников ОВД является одним 
из приоритетных направлений их профессиональной подго-
товки. Практика применения и использования огнестрельно-
го оружия в деятельности органов внутренних дел показыва-
ет, что эффективность решения любой задачи при помощи 
оружия, будь то вооруженное сопротивление, самооборона 
или освобождение заложников, зависит, прежде всего, от 
хорошей психологической, правовой физической и огневой 
подготовленности, а также высоких морально-волевых ка-
честв сотрудников ОВД [1].

В данной статье мы рассмотрим актуальные вопросы и 
проблемы огневой и тактико-специальной подготовки кур-

сантов и слушателей образовательных организаций системы 
МВД России.

Базовые навыки меткой стрельбы у будущих сотрудни-
ков закладываются еще со скамьи подготовки в образова-
тельных учреждениях МВД России. Знания, получаемые там, 
приобретаются комплексно, т.е. совокупность практических 
и теоретических занятий дают именно такой эффект. Огне-
вая подготовка является одним из важнейших разделов слу-
жебно-боевой подготовки сотрудников органов внутренних 
дел, направлена на формирование, развитие и совершен-
ствования навыков и умений, необходимых для уверенного 
владения оружием при выполнении оперативно-служебных 
задач [2].

Рассмотрим наиболее актуальные проблемы:
Проблема № 1: Ограничения, связанные с новой короно-

вирусной инфекцией и переход, в связи с этим на дистанци-
онное обучение. 

До того момента, как весь мир узнал, что такое “коро-
навирус”, в образовательных организациях проводились 
различные практические и теоретические занятия на базе 
стрелковых тирах и тактических полигонах. После того, как 
каждый курсант или слушатель успешно сдаёт зачёт по ма-
териальной части устройства оружия, а также знания нор-
мативно-правовой базы, мер безопасности, запретов и огра-
ничений при проведении стрельб, осуществлялся переход к 
получению самых важных навыков – практических. Стрельба 
вхолостую, стрельба на электронных стрелковых тренажё-
рах типа «СКАТТ» и «Рубин» и т.п., представляющих собою 
установки, в основе которых лежит принцип определения 
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координат при помощи инфракрасного излучателя, разме-
щённого в корпусе электронной мишени, и приёмника ин-
фракрасного излучения, закрепляемого на оружии. Данные 
с приёмника (сенсора) поступают в вычислительный блок 
тренажёра, который преобразует их для последующей пере-
дачи в персональный компьютер. Попадая в компьютер, дан-
ные обрабатываются программно-аппаратным комплексом 
СКАТТ, которая отображает их на экране монитора в виде 
траектории прицеливания и расположения пробоины на 
мишени - именно эти тренажеры помогают обучающимся 
оттачивать первоначальные навыки правильной стрельб и в 
режиме реального времени понимать и исправлять ошибки 
при стрельбе [3].

Так как ситуация с заболеваемостью ухудшилась, об-
учающихся перевели на дистанционное обучение. Таким 
образом, курсанты и слушатели лишились возможности 
посещения практических занятий по огневой и тактико-спе-
циальной подготовки, что наложило свой след на професси-
ональную подготовку будущих сотрудников. Вследствие та-
ких ограничений ухудшаются навыки стрельбы и владения 
оружием, а также страдает возможность взаимодействия с 
другими людьми, что немаловажно для тактико-специаль-
ной подготовки.

Но и в условиях ограничений посещения практических 
занятий и дистанционного обучения необходимо находить 
способы поддержания и усовершенствования профессио-
нальных навыков, например: 

1. «освободившееся» время от практических занятий не-
обходимо посвятить более подробному и качественному из-
учению теоретической части огневой и тактико-специальной 
подготовки, ведь именно эта часть обучения личного состава 
даёт возможность осознания и понимания действий, произ-
водимых на стрельбищах и в боевой обстановке;

2. освоение мультимедийных комплексов и прило-
жений: существуют специализированные аппаратно-про-
граммные комплексы и приложения, при использовании 
которых симулируется реальный процесс стрельбы, где стре-
лок может изучить внешнюю и внутреннею баллистику, про-
цесс производства выстрела, понять автоматику различных 
видов оружия, понять принципы правильного прицелива-
ния и т.п.;

3. самостоятельные тренировки в домашних условиях, с 
применением различных макетов оружия либо электронных 
стрелковых тренажеров. Данные способы помогают обучаю-
щимся освоить приемы и правила стрельбы без использова-
ния боевого оружия, даже вне пределов тира; ощутить по-
ложение тела в пространстве, понять правильную изготовку, 
натренировать приемы и способы правильного прицелива-
ния, закрепить правильный хват оружия, а также укрепить 
необходимые мышцы человека для стрельбы.

Таким образом, можно сделать вывод, что пандемия 
– не повод останавливать процесс обучения. При достаточ-
ном желании и дисциплине в период ограничений, можно 
не только поддерживать свой навык владения оружием, но 
и даже его преумножать, постоянно совершенствуясь, как в 
теоретических, так и в физических аспектах.

Проблема № 2: Психологическая неготовность сотруд-
ников полиции к применению огнестрельного оружия.

Согласно специфике деятельности, законодательно 
установленных полномочий практически все сотрудники по-
лиции несут службу с табельным оружием. Такая специфика 
деятельности требует специальных умений и навыков в не-
обходимый момент аккумулировать резервные и компен-
саторные ресурсы организма, которые не только позволяют 
предвидеть возможные ситуации, но и способствуют психо-
физической устойчивости сотрудника полиции, применяю-
щего огнестрельное оружие.

В связи с этим, курсантам и слушателям необходимо 
тренировать не только практический навык стрельбы, но и 
психологическую устойчивость, чтобы в стрессовых ситуа-
циях не терять самообладания. Факторами-раздражителями 
являются:

– громкие звуки при производстве выстрела. Необходи-
мо наработать навык, который позволит не обращать внима-

ние на посторонние шумы (соседний выстрел, отвлекающие 
посторонние звуки, звуки сирен, криков и т.п.);

– неуверенность в себе вследствие недостаточно высокой 
практической подготовленности. Следует тренировать свои 
психофизиологические качества при воздействии неблаго-
приятных факторов, стресса и волнения, а также постоянно 
совершенствовать практические навыки приемов и правил 
стрельбы и тактико-специальной подготовки; 

– недостаточное знание нормативно-правовой базы, 
регламентирующей деятельность сотрудников полиции, а 
также боязнь ответственности из-за неверных действий при 
обращении с оружием. Постоянное изучение, понимание и 
подробный разбор действующих нормативно-правовых ак-
тов, и вносимые поправки в действующие законы и норма-
тивно-правовые акты даст уверенность в своих действиях;

– неспособность сфокусироваться на поставленной за-
даче. Необходимо учиться сосредотачивать свое внимание на 
выполнении определенного алгоритма действий с оружием, 
совладать со своими переживаниями и стрессом перед и во 
время стрельбы. Уметь критически мыслить и в случае «пло-
хого» выстрела быстро найти решение для корректировки 
стрельбы. [4]

Таким образом, современные проблемы огневой и так-
тико-специальной подготовки сотрудников ОВД имеют раз-
носторонний характер, выраженный как в проблеме само-
образования сотрудников органов внутренних дел, так и в 
проблемах корректировки программы обучения, связанные 
с новой короновирусной инфекцией и дистанционного об-
учения. Необходимо оперативно вносить изменения в обра-
зовательный процесс и постоянно его совершенствовать для 
качественной и профессиональной подготовки сотрудников 
органов внутренних дел.
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Анализ содержания контрольно-надзорной деятельно-
сти ОВД сфере миграции осуществлялся через рассмотрение 
форм и методов такой деятельности.  

Под формой реализации рассматриваемого вида право-
охранительной деятельности предложено понимать сходные 
по своей сущности и правовой природе правовые действия, 
реализуемые специально уполномоченными субъектами, с 
помощью которых реализуется контрольно-надзорная де-
ятельность ОВД сфере миграции. При этом методы такого 
вида деятельности представляют собой способы практиче-
ского осуществления целей, выполнения задач и функций 
деятельности ОВД в сфере миграции. 

Исходя из вышеизложенного, стоит сказать, что основ-
ными правовыми формами осуществления контрольно-
надзорной деятельности органов внутренних дел в сфере 
миграции являются правотворческая и правоприменитель-
ная. Правотворческая функция реализуется путем создания 
нормативных правовых актов в отношении неопределенного 
круга лиц. Правоприменительная же – осуществляется пу-
тем вынесения индивидуальных актов управления.

Неправовые формы способствуют ведению статистики, 
сбору информации, формированию и ведению информаци-
онных баз данных. 

В связи с тем, что одной из сторон миграционных правоот-
ношений является государство в лице уполномоченных органов, 
стоит сказать, что данные правоотношения регулируются путем 
применения императивного метода. Публичность правоотноше-
ний предполагает применение принудительной силы государства. 

Следует сказать, что применение правовых форм и ме-
тодов правового регулирования в сфере миграции должно 
преследовать одну из главных целей российской правовой 
системы – предупреждение преступлений и административ-
ных правонарушений. 

Можно определить наиболее эффективные формы и 
методы, среди которых отметим такие, как:

– правотворчество, соответствующее экономической, со-
циальной и политической ситуации в стране, направленное 
на устранение коллизий и пробелов;

– повышение значимости применения неправовых 
форм путем мониторинга данных, с целью использования 
необходимой информации и повышения результативности 
проведения оперативно-профилактических мероприятий;

– проведение профилактической работы по предупреж-
дению совершения правонарушений и преступлений в сфе-
ре миграции;

– осуществление работы с диаспорами, представляю-
щими интересы иностранных граждан, особенно из мигра-
ционно-опасных стран в целях активизации получения опе-
ративно-значимой информации в отношении находящихся в 
субъекте Российской Федерации иностранных граждан.

В ходе рассматриваемой темы установлено, что сло-
жившееся положение дел не позволяет объективно оценить 
миграционную ситуацию в стране и спрогнозировать ее воз-
можные изменения, а также создает риск осложнения кри-
миногенной ситуации. Кроме того, в условиях поэтапного 
ослабления режимных ограничений, нарастания негативных 
тенденций в социально-экономической сфере, прогнозиру-
емого увеличения количества прибывающих в нашу страну 
мигрантов, особенно из стран СНГ, формируются дополни-
тельные риски в области обеспечения правопорядка и обще-
ственной безопасности, которые требуют принятия адекват-
ных мер реагирования.

Принимая во внимание введенные постановлением 
Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 г. № 
4381 ограничения для осуществления контрольно-надзорной 
деятельности в 2020 году1, территориальным органам МВД 

1	 Об	 особенностях	 осуществления	 в	 2020	 году	 государственного	
контроля	(надзора),	муниципального	контроля	и	о	внесении	из-
менения	 в	 пункт	 7	Правил	подготовки	 органами	 государствен-
ного	контроля	(надзора)	и	органами	муниципального	контроля	
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России следует активнее использовать полномочия, предо-
ставленные ФЗ «О полиции»2. 

Входе рассмотрения данной темы следует подчеркнуть 
необходимость осуществления мониторинга и анализа со-
держащихся в имеющихся информационных учетах данных 
об иностранных гражданах и иных сведений, которые могут 
способствовать выявлению лиц, незаконно проживающих 
на территории России. В том случае, если в отношении них 
должно быть принято решение о нежелательности их пре-
бывания в России, необходимо осуществить ряд действий, а 
именно: 

– провести опрос, в том числе на предмет установления 
адресов их фактического местонахождения (осуществления 
трудовой деятельности), установления обстоятельств совер-
шения ими нарушений законодательства Российской Феде-
рации, семейного положения и т.д.; 

– вести списочный учет таких иностранных граждан.
В целях оперативного реагирования на изменения ми-

грационной ситуации, осложнения криминогенной обста-
новки, в том числе после завершения действия Указа необ-
ходимо: 

– проводить совместно с иными правоохранительными 
органами проверки мест компактного пребывания (прожи-
вания) иностранных граждан, мест осуществления ими тру-
довой деятельности с целью выявления и пресечения каналов 
нелегальной миграции, административных правонаруше-
ний со стороны иностранных граждан;

– принимать решения о не разрешении въезда в отно-
шении иностранных граждан, находящихся за пределами 
Российской Федерации, при выявлении соответствующих 
оснований с учетом того, что Указом не установлен прямой 
запрет на вынесение таких решений.

В целях выявления, пресечения и предупреждения со-
вершения правонарушений, связанных с несоблюдением ра-
ботодателями требований миграционного законодательства, 
исполнение которых Указом не приостановлено, необходи-
мо провести анализ количества разрешительных документов 
для осуществления трудовой деятельности, выданных ино-
странным гражданам до издания Указа, и количества посту-
пивших уведомлений от работодателей о заключении трудо-
вых договоров3.

В случае, если в ходе оперативно-служебной деятельно-
сти, в том числе при проведении проверок в местах пребыва-
ния (проживания) иностранных граждан и в местах осущест-
вления ими трудовой деятельности выявлены иностранные 
граждане, осуществляющие трудовую деятельность, необ-
ходимо проводить опрос иностранных работников с целью 
установления их работодателей, проверки по имеющимся 
информационным учетам на предмет поступления от рабо-
тодателей уведомлений о заключении трудовых договоров, 
а в случае установления факта осуществления трудовой де-
ятельности иностранными гражданами с визовым въездом 

ежегодных	планов	проведения	плановых	проверок	юридических	
лиц	и	индивидуальных	предпринимателей:	постановление	Пра-
вительства	 Российской	Федерации	 от	 3	 апреля	 2020	 г.	№	438.	
[Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	http://www.consultant.
ru/(дата	обращения:	17.09.2021).	

2	 О	полиции:	Федеральный	закон	от	7	февраля	2011	г.	№	3-ФЗ.	[Элек-
тронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	http://www.consultant.ru/.

3	 	О	концепции	государственной	миграционной	политики	Россий-
ской	Федерации	на	2019-2025	годы:	Указ	Президента	Российской	
Федерации	от	31	октября	2018	г.	№	622.	[Электронный	ресурс].	
–	 Режим	 доступа:	 http://www.consultant.ru/(дата	 обращения:	
17.09.2021).	

– проверки на предмет наличия у работодателя разрешения 
на привлечение и использование иностранных работников;

С целью выявления проблемных вопросов и выработки 
организационно-правовых мер совершенствования реализа-
ции контрольно-надзорной деятельности ОВД в сфере ми-
грации по данной теме были проанализированы результаты 
осуществления территориальными органами МВД России 
контрольно-надзорных функций в сфере миграции в 2020 
году. Сделан вывод о том, что в ряде территориальных ор-
ганов МВД России не отражены отдельные аспекты работы 
в рамках 

Анализ статистических сведений показал, что терри-
ториальными органами МВД России была активизирова-
на работа по выявлению недобросовестных работодателей, 
привлекающих ВКС. Так, по итогам 2020 года количество 
принятых решений о запрете привлечения ВКС возросло на 
75,9 % по сравнению с показателем аналогичного периода.

Проведенный комплекс мероприятий, направленных на 
своевременную профилактику, выявление и пресечений на-
рушений миграционного законодательства, позволил сохра-
нить контроль за миграционной ситуацией и не допустить 
всплеска преступности в среде мигрантов.
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Происходящие в российском обществе социальные и 
экономические преобразования, развитие международных 
отношений и членство России в международных организа-
циях оказывает существенное воздействие на профессио-
нальную подготовку сотрудников полиции, что проявляет-
ся, прежде всего, в новых целевых установках, обновлении 
содержания образования и критериях его качества в обра-
зовательных организациях Министерства внутренних дел 
Российской Федерации (далее – МВД России).  

В российском обществе сформировались новые тре-
бования к сотруднику правоохранительных органов как 
субъекту деятельности, к его личностно-профессиональ-
ным качествам [9]. Подобный социальный заказ диктует 
необходимость исследования «профессиональной компе-
тентности» у сотрудника правоохранительной системы. 

Значимость этого интегративного качества лично-
сти повышается в связи с переходом от традиционной 
к личностно-ориентированной парадигме образования 
[6], когда государству и обществу нужны высоко профес-
сиональные, т.е. компетентные специалисты, способные 
самостоятельно принимать решения с учетом изменяю-
щейся ситуации и готовые взять на себя ответственность 
за их осуществление, умеющие ставить цели и конструи-
ровать пути их достижения [7].    

В настоящее время государством предъявляются вы-
сокие требования, как к действующим сотрудникам пра-

воохранительных органов, так и к выпускникам ведом-
ственных образовательных организаций, которые должны   
не просто обладать «положительным имиджем», но и 
иметь высокий уровень сформированных «общепрофес-
сиональных», «универсальных» и «профессиональных 
компетенций» [10].

Рассматривая значение термина «компетенция», ко-
торый происходит от латинского «competere» и означает 
«соответствовать», «подходить», необходимо его отли-
чать от значения термина «компетентность» (в переводе 
с английского «competence» – способность, круг умений, 
правомочий). Лишь на первый взгляд, «компетенция» и 
«компетентность» являются схожими понятиями. Одна-
ко, эти термины имеют различное смысловое значение и 
могут применяться в разном контексте. 

Так, компетентность подразумевает совокупность 
знаний, их наличие у сотрудника как профессионала. 
Компетенция представляет собой конкретное умение ис-
пользовать знания в ходе трудовой деятельности. 

Применительно к профессиональной деятельности 
сотрудников полиции нам представляется целесообраз-
ным, следуя требованиям нового федерального государ-
ственного образовательного стандарта [10], сформировать 
у них на должном уровне следующие виды компетенций: 
универсальные, общепрофессиональные и профессио-
нальные, которые в комплексе позволяют на профессио-
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нальном уровне выполнять им свои функции в интересах 
законности и правопорядка, противостоять современной 
криминальной преступности. 

На наш взгляд, только целостный комплекс сформи-
рованных у действующих сотрудников полиции вышеу-
казанных универсальных, общепрофессиональных и про-
фессиональных компетенций позволит говорить нам о 
наличии и (или) об отсутствии у конкретного сотрудника 
полиции профессиональной компетентности – как сово-
купности знаний, умений и навыков.

Примечательно, что «социальный заказ» государства 
в лице Министерства внутренних дел Российской Федера-
ции ориентирован на то, чтобы изначально у поступив-
ших на службу в правоохранительные органы кандидатов 
был сформирован хотя бы минимальный уровень профес-
сиональной компетентности, поскольку сама специфика 
профессиональной деятельности в полиции сопряжена с 
эмоциональным и физическим напряженным, ненорми-
рованным графиком работы, с ежедневным контактом с 
представителями как преступного мира, так и граждана-
ми, ведущими асоциальный образ жизни. 

В связи с этим, справедливо подчеркнуть, что про-
цессом формирования профессионально значимых ком-
петенций необходимо заниматься еще «в стенах» феде-
ральных государственных образовательных организаций, 
находящихся в ведении Министерства внутренних дел 
Российской Федерации, когда обучающиеся, будучи кур-
сантами, проходят непрерывное обучение, причем про-
цесс обучения в настоящее время ведется в зависимости 
от их конкретной специальности (в частности, специали-
зации и профиля образовательной программы), по кото-
рым они обучаются, а следовательно, к их специальной 
профессиональной подготовке могут применяться раз-
личные квалификационные требования [10].

Именно квалификационные требования были поло-
жены в качестве основополагающих направлений, опре-
деляющих минимальный перечень профессиональных 
компетенций у курсантов и выпускников образователь-
ных организаций МВД России, формируемых вне зависи-
мости от специализации, на которой они обучаются.

Так, образовательный процесс в организациях систе-
мы МВД России в настоящее время выстроен таким обра-
зом, чтобы за период обучения курсанты смогли овладеть 
минимальным перечнем «универсальных», «общепро-
фессиональных» и «профессиональных компетенций», 
которые в совокупности как раз и формируют «профес-
сиональную компетентность» сотрудника правоохрани-
тельных органов.

Далее предлагается разобрать по отдельности состав-
ляющие компоненты «профессиональных компетенций». 
К примеру, «профессиональные компетенции» будущего 
сотрудника правоохранительных органов состоят из сле-
дующих видов (компонентов):

– правотворческая профессиональная компетенция, 
под которой следует понимать способность вносить в за-
конодательные органы и органы, обладающие правом за-
конодательной инициативы, предложения об изменении, 
дополнении, отмене или принятии законодательных и 
иных нормативных правовых актов Российской Федера-
ции;

– правоприменительная профессиональная компе-
тенция, под которой понимается способность соблюдать 
и защищать права и свободы человека и гражданина, 
принимать меры к их реализации и восстановлению на-
рушенных прав;

– правоохранительная профессиональная компетен-
ция, под которой понимается способность решать зада-
чи профессиональной служебной деятельности по вы-
явлению, предупреждению, пресечению и раскрытию 
преступлений и иных правонарушений, в том числе со-
вершаемых с использованием информационно-телеком-
муникационных технологий;

– оперативно-служебная профессиональная компе-
тенция, под которой понимается способность осущест-
влять с позиции профессиональной этики и морали вы-
бор норм поведения в конкретных служебных ситуациях; 
давать нравственную оценку коррупционным проявлени-
ям и другим нарушениям норм профессиональной этики; 
взаимодействовать с гражданами с учетом этнокультур-
ных и конфессиональных различий; соблюдать правила 
вежливости и культуры поведения в профессиональной 
служебной деятельности, нормы и правила служебного 
этикета; 

– профилактическая профессиональная компетен-
ция, под которой понимается способность проводить в 
порядке, установленном законодательными актами, про-
филактические мероприятия в целях выполнения задач, 
возложенных на подразделения по обеспечению безопас-
ности лиц, подлежащих государственной защите;

– консультационная профессиональная компетен-
ция, под которой понимается способность оказывать 
консультационную помощь гражданам и организациям 
по вопросам, входящим в компетенцию подразделения, 
в том числе разъяснять права, обязанности и ответствен-
ность участникам уголовного судопроизводства;

– организационно-управленческая профессиональ-
ная компетенция, под которой понимается способность 
взаимодействовать с представителями федеральных ор-
ганов государственной власти, государственных органов 
субъектов Российской Федерации, органов местного са-
моуправления, иных организаций, контролирующими 
органами.  

Далее перейдем к рассмотрению «универсальных 
компетенций» будущего сотрудника правоохранитель-
ных органов, в ядро которых входят следующие виды ком-
петенций:

– системное и критическое мышление, под которым 
следует понимать способность осуществлять критиче-
ский анализ проблемных ситуаций на основе системного 
подхода, вырабатывать стратегию действий;

– командная работа и лидерство как способность орга-
низовывать и руководить работой команды, вырабатывая 
командную стратегию для достижения поставленной цели; 

– инклюзивная компетенция как способность исполь-
зовать базовые дефектологические знания в социальной и 
профессиональной сферах. 

Разбирая ядро «общепрофессиональных компетен-
ций», целесообразно выделить следующие компоненты: 

– правоприменительная деятельность – способность 
оперировать основными общеправовыми понятиями и 
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категориями, анализировать и толковать нормы права, 
давать юридическую оценку фактам и обстоятельствам; 
способность составлять процессуальные и служебные до-
кументы; способность применять нормы материального и 
процессуального права в точном соответствии с правовы-
ми принципами и действующими нормативными право-
выми актами с учетом специфики отдельных отраслей 
права, принимать обоснованные юридические решения в 
соответствии с действующим законодательством РФ; 

– правоохранительная деятельность – способность 
выполнять должностные обязанности по обеспечению 
законности и правопорядка при соблюдении норм пра-
ва и нетерпимости к противоправному поведению; спо-
собность выявлять, пресекать преступления и админи-
стративные правонарушения; способность использовать 
технико-криминалистические методы и средства, так-
тические приемы производства следственных действий, 
формы организации и методику раскрытия и расследова-
ния отдельных видов и групп преступлений;

– профилактическая деятельность – способность осу-
ществлять профилактику, предупреждение правонару-
шений, выявлять и устранять причины и условия, способ-
ствующие их совершению;

– информационно-коммуникационные технологии 
для профессиональной деятельности – способность пони-
мать принципы работы современных информационных 
и телекоммуникационных технологий и использовать их 
для решения задач профессиональной деятельности. 

Подводя итог, следует подчеркнуть, что каждый вид 
компетенций включает в себя набор конкретных знаний, 
умений и навыков, которые в идеале позволят как дей-
ствующему сотруднику правоохранительных органов, так 
и курсанту как будущему выпускнику образовательных 
организаций системы МВД России эффективно и грамот-
но выполнять свои профессиональные функции и долж-
ностные обязанности по противодействию криминаль-
ным проявлениям современной преступности.  
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Автор статьи в предлагаемом материале настаивает на том, что нормы административного 
законодательства, конкретизирующие ответственность для граждан при распространении ими 
информации в социальных сетях в отношении должностных лиц (полиции), характеризуются 
рядом проблемных аспектов. В числе проблем следующие: правовая основа ответственности, 
в контексте правонарушений в социальных сетях, только формируется; конкуренция 
положений Кодекса об административных правонарушениях (далее - КоАП РФ) и уголовного 
законодательства; низкая эффективность расследования и судебных разбирательств по 
административным делам в отношении граждан при распространении ими информации в 
социальных сетях; неэффективность назначаемого наказания и др. Данное обстоятельство 
позволило автору высказать рекомендацию о необходимости совершенствовать нормы 
КоАП РФ в данной области с учетом практики их применения, что необходимо не только для безопасного функционирования 
российского государства, но общества и личности, в целом. 

Авторский подход к проблеме свидетельствует о новизне статьи.
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FEATURESOFBRINGINGCITIZENSTADMINISTRATIVERESPONSIBILITYWHENTHEYDISSEMINATE
INFORMATIONONSOCIALNETWORKSINRELATIONTOOFFICIALS(POLICE)

The author of the article insists in the proposed material that the norms of administrative legislation specifying responsibility for 
citizens when they disseminate information on social networks in relation to officials (police) are characterized by a number of problematic 
aspects. Among the problems are the following: the legal basis of responsibility, in the context of offenses in social networks, is just being 
formed; competition between the provisions of the Code of Administrative Offenses (hereinafter referred to as the Administrative Code of 
the Russian Federation) and criminal legislation; low efficiency of investigation and judicial proceedings in administrative cases against 
citizens when they disseminate information on social networks; inefficiency of the punishment imposed, etc. This circumstance allowed 
the author to make a recommendation on the need to improve the norms of the Administrative Code of the Russian Federation in this area, 
taking into account the practice of their application, which is necessary not only for the safe functioning of the Russian state, but society 
and person in general.

The author’s approach to the problem testifies to the novelty of the article.
Keywords: administrative responsibility, citizens, officials, police officers, social networks.

Урусов З. Х.

Активное развитие социальных сетей является повсед-
невной реальностью. Вряд ли можно найти человека, кото-
рый хотя бы раз в своей жизни не использовал возможности 
интернет-технологий для поиска необходимых сведений. 
Более того, социальные сети необходимы современному 
человеку для общения, поддержания человеческих взаимо-
отношений, что особенно актуализируется в условиях рас-
пространения коронавирусной инфекции, когда многие 
граждане были вынуждены общаться между собой исключи-
тельно через социальные сети. Социальные сети необходимы 
для работы, распространения рекламы или используются 
исключительно как развлечение. 

Многие граждане размещают в социальных сетях ин-
формацию разного содержания. Не исключены ситуации, 
когда размещающие информацию, сами не догадывают-
ся, что нарушают законодательство. Подобная тенденция 
не может не требовать соответствующего государственного 
контроля. Особенно в ситуациях, когда количество граж-

дан, привлеченных к административной ответственности за 
незаконную активность в сети Интернет, только увеличива-
ется. Не изменили ситуацию и корректировки КоАП РФ, 
усилившие ответственность за разглашение информации с 
ограниченным доступом, а также об ответственности за раз-
глашение сведений в отношении должностных лиц, в числе 
которых и сотрудники полиции. 

В Российской Федерации каждому человеку гаранти-
рована свобода мысли, слова и массовой информации (ст. 
29 Конституции РФ). Несмотря на конституционную гаран-
тию, декларируемое право нельзя считать абсолютным, ведь 
в том случае, если возникнет конфликт с другими правами, 
конкретизированными в Конституции РФ, данное право мо-
жет ограничиваться. Речь идет о конституционной статье 23, 
которая является гарантом защиты чести и доброго имени. 

Сотрудники полиции призваны защищать жизнь, здо-
ровье, права и свободы граждан, противодействовать пре-
ступности, охранять общественный порядок, собственность 
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и обеспечивать общественную безопасность. Вполне законо-
мерно, что любая информация, распространяемая в соци-
альных сетях, особенно если она является недостоверной, не-
гативным образом сказывается на уровне доверия общества 
к деятельности полиции. Однако, как считают некоторые 
парламентарии, «практика распространения в социальных 
сетях информации, относительно сотрудников полиции их 
частной и личной жизни, только расширяется. Подобное по-
ложение вещей не могло не требовать незамедлительного 
вмешательства для того, чтобы не допускать препятствий в 
борьбе с преступностью и ликвидировать плохое влияние на 
работу правоохранительных органов» [1].

В настоящее время пользователи социальных сетей не 
должны забывать о возможных санкциях, которые могут 
быть применены к ним в том случае, если они распростра-
няют или планируют распространить информацию в отно-
шении должностных лиц, в частности сотрудников полиции. 
Например, если гражданин распространяет в сети Интернет 
информацию, оскорбляющую достоинство полицейского, 
это может быть расценено, как мелкое хулиганство, что гро-
зит нарушителю, в рамках ч. 3 ст. 20.1 КоАП РФ, штрафными 
санкциями в размере 30-100 тыс. руб. А если распространя-
емая информация, под видом достоверных сообщений, по-
влекла негативные последствия, это является основанием 
для того, чтобы вменить гражданину штраф в размере 30-100 
тыс. руб. (ч. 9 ст. 13.15 КоАП РФ). Если в информации, раз-
мещенной в социальной сети, будут выявлены сведения уни-
жающие честь и достоинство сотрудника полиции, выражен-
ное в неприличной форме, это повод привлечь гражданина 
к ответственности по ч. 2 ст. 5.61 КоАП РФ за оскорбление, 
содержащееся в публичном выступлении и взыскать с него 
штраф в размере от 3 до 5 тысяч рублей. Федеральный закон 
№ 99-ФЗ, которым в КоАП РФ внесены изменения, оговари-
вает, что замена штрафа предупреждением недопустима [2]. 

Административное правонарушение при распростране-
нии информации в социальных сетях, в том числе и относи-
тельно должностных лиц (полиции) – это правонарушение, 
которое допускают граждане в области оборота информации. 
Данное правонарушение является общественно опасным, про-
тивоправным и виновным деянием, выражающимся в форме 
действия и посягающее на установленный порядок управления 
через социальные сети. Именно такого определения предлага-
ем придерживаться в рамках данной статьи. 

Структурно процесс привлечения к административной 
ответственности может быть представлен следующим: по-
сле того, как дело об административном правонарушении 
возбуждено и составлен протокола, данное дело подлежит 
рассмотрению. После этого этапа должно быть вынесено по-
становление, которое в случае необходимости пересматри-
вается (обжалуется) и на завершающем этапе исполняется. 
Несмотря на логичность и последовательность этапов при-
влечения к административной ответственности относительно 
социальных сетей не все так прозрачно.  

Сегодня правовая основа ответственности, в контексте 
правонарушений в социальных сетях, только формируется, 
что не может не порождать проблемные аспекты применения 
административно законодательных положений. Первая про-
блема видится в неопределенности интернет отношений и ме-
стоположения участвующих в данных отношениях субъектов. 
Социальные сети, предоставляющие гражданам обширные 
возможности для получения и распространения информации, 
позволяют им оставаться максимально анонимными. Гражда-
не, которые в социальных сетях распространяют информацию, 
в том числе и в отношении сотрудников полиции, по факту 
могут это делать, физически находясь в любом регионе страны 
или другом государстве. Это делает затруднительным примене-
ние правовой нормы конкретного государства [3]. 

Не менее значимой проблемой видится конкуренция 
положений КоАП РФ и уголовного законодательства. Напри-
мер, квалифицируя совершенное административное право-
нарушение, может возникнуть трудность при определении 
такой категории, как «существенный вред». Данная катего-
рия оценочная и находится в области правового поля двух 
указанных законов. 

Низкая эффективность расследования и судебных раз-
бирательств по административным делам в отношении 
граждан при распространении ими информации в соци-
альных сетях, в том числе и в отношении сотрудников по-
лиции, позволяет данный факт считать не менее значимой 
проблемой, чем вышеуказанные. Сложности в данном слу-
чае обусловлены следующим: видимые материальные следы 
приготовления и совершения правонарушения трудно или 
невозможно выявить; трудно определить время совершения 
правонарушения. Например, некоторые правонарушения 
могут иметь место не с момента, когда такая информация по-
лучена, а с момента, когда определенное событие наступило. 
В частности, это касается разглашения информации ограни-
ченного доступа. 

Не следует забывать, что совершенное администра-
тивное правонарушение, в социальных сетях, расследует-
ся по истечении определенного времени после того, как 
правонарушение совершено, т.е. информация размещена 
на сайте. Это не только свидетельствует о ретроспектив-
ном характере расследования, но и снижаются возможно-
сти установления лиц, причастных к совершению данного 
правонарушения [4]. 

Проблемой видим назначение и исполнение админи-
стративного наказания за распространение гражданами ин-
формации в социальных сетях, в том числе в отношении со-
трудников полиции. Придерживается мнения, что санкции, 
которые устанавливают ответственность за правонарушения 
в социальных сетях, не эффективны. Увеличение штрафных 
санкций в целом, не соответствуют достижению целей адми-
нистративного наказания. 

Гражданин, которого привлекли к административной 
ответственности, может не признавать свою вину по факту 
распространения информации. В случае не согласия с обви-
нением, когда, по мнению гражданина, информация, им раз-
мещенная, не является утверждением факта, а представляет 
исключительно выражение мнения, он наделен правом в те-
чение 10 дней подать апелляционную жалобу. Если апелля-
ционная жалоба не будет удовлетворена, у гражданина есть 
полугодичное право обжаловать ограничение свободы выра-
жения мнения и сопутствующие нарушения в Европейском 
Суде по правам человека. 

Материал, систематизированный в статье, позволяет ут-
верждать о том, что положения административного законо-
дательства, устанавливающие ответственность для граждан 
при распространении ими информации в социальных сетях 
в отношении должностных лиц (полиции), характеризуются 
рядом проблемных аспектов. Что требует совершенствова-
ния норм КоАП РФ в данной области с учетом практики их 
применения. В первую очередь нужно гармонизировать нор-
мы, касающиеся регулирования отношений в социальных се-
тях, что необходимо не только для безопасного функциони-
рования российского государства, но общества и личности, в 
целом. 
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Виктимология – социально-психологическая область 
знания, изучающая различные категории людей – жертв не-
благоприятных условий социализации. Предметом социаль-
но-психологической виктимологии является изучение детей 
и взрослых, оказавшихся в сложных жизненных ситуациях и 
требующих специальной социальной и психологической по-
мощи [4]. Виктимология – это развивающееся комплексное 
учение о лицах, находящихся в кризисном состоянии (жерт-
вах преступлений, стихийных бедствий, катастроф, различ-
ных форм насилия, аддиктивного поведения и т. д.) и мерах 
помощи таким жертвам. Наиболее важные стрессоры по 
типу «удара судьбы»: физическая агрессия со стороны других 
людей, конфликты с соучениками, в том числе остракизм, 
буллинг, тяжелая болезнь членов семьи, алкоголизация и 
наркотическая зависимость родственников, плохие соци-
ально-экономические условия жизни, низкая успеваемость, 
проблемы адаптации в учебном учреждении, способны фор-
мировать хроническую тревогу, низкую самооценку, нервоз-
ность и депрессивное состояние у подростков.

Такие дети нередко из-за излишней доверчивости, 
максимализма, гипоопеки и отсутствия поддержки и эм-
патии в семье могут виктимизироваться и вовлекаться в 

различные, в том числе и сексуальные преступления. К 
сексуальным посягательствам в отношении детей относят 
вовлечение зависимых, неразвитых детей и подростков в 
сексуальную активность, сущности которой они не пони-
мают, и на которую они не способны дать согласие [5]. Если 
в семье царят вербальная и физическая агрессия, домини-
рующее поведение родителя, эмоциональная холодность 
и безразличие по отношению к ребенку, завышенные тре-
бования, то возникает невротическое чувство страха и вины 
за то, что их окружение морально и нравственно их осуж-
дает. В основном, они испытывают искреннее отвращения 
и презрения к насильнику, чувство стыда при рассказе о 
половом акте и сексуальных домогательствах. Отмечено, 
что сама жертва крайне редко приходит в следственные 
органы и рассказывает о происшествии, а родители совер-
шенно случайно узнают об этом от других лиц.

Само по себе следственное действие для любого под-
ростка является стрессовым фактором. Мероприятия: беседа 
с ним и с законным представителем, видеосъёмка с показани-
ями ребенка, ретроспектива событий вызывают ситуативную 
тревогу и психоэмоциональное напряжение. Дети часто ис-
пытывают дискомфорт перед взрослыми, стыд при воспоми-
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наниях о событиях, связанных с сексуальными действиями. В 
таких ситуациях на помощь следователю приходит психолог.

Психолог оказывает помощь следствию согласно ста-
тьям 191, 58, 168 УПК РФ [1]. Специалисту необходимо иметь 
такие личностные качества как доброжелательность и лю-
бовь к детям. Прежде всего, нужно расположить ребенка к 
себе, нейтрализовать механизмы психологической защиты 
(отрицание, вытеснение) и наладить правильный раппорт в 
коммуникации. Работа с несовершеннолетними, у которых 
было сексуальное насилие или совершены его попытки, тре-
бует от специалиста эмпатии и хорошей интуиции. Иде-
ально если есть дополнительное образование и профессио-
нальная подготовка по криминальной психологии, а также, 
навыки распознания обмана по вербальному, невербальному 
поведению. Это позволяет выявить конфабуляцию, феномен 
ложной памяти или неискренность человека. 

П. Экман, известный исследователь в области психоло-
гии лжи, в своей книге «Лгуны и фантазеры. Правда о дет-
ской лжи» утверждает, что «дети иногда действительно лгут 
про случаи сексуального насилия» [7].

Психотравмированные подростки, которые страдают от 
деструктивных детско-родительских отношений в семье, где 
родители алкоголизируются или употребляют наркотики, 
существует физическая и вербальная агрессия могут давать 
ложные показания по отношению к родственникам. Услов-
ная выгода от таких заявлений заключается в том, что внутри-
личностный конфликт, страх, гнев и отчаяние формируют 
реакцию избегания от стрессора и ребенок самостоятельно 
принимает решение покинуть эту семью и избавиться пси-
хологически от угрозы или ситуации, вызывающей отрица-
тельные эмоции.

Хотим описать один из случаев из нашей практики – 
пример детского обмана, причиной которого явилась хро-
нической психотравма подростка. В 2021 в Следственное 
управление Следственного комитета Астраханской области 
РФ от органов социальной поддержки одного из районов г. 
Астрахани поступило обращение. В нем было указано, что 
при помещении несовершеннолетней О. 2007 г. р. в реабили-
тационный центр подросток написал заявление о действиях 
сексуального характера со стороны отчима. Для процессуаль-
ной проверки этого обращения был приглашен медицин-
ский психолог ГБУЗ АО «Областная детская клиническая 
больница имени Н. Н. Силищевой». Беседа была проведена 
не только с ребенком, но и с отчимом и матерью для состав-
ления психологических портретов.

Психологический портрет несовершеннолетней 
О. 2007 г.р. Объективно: первоначально, девочка напряже-
на в кабинете следователя, фиксируются признаки высоко-
го стресса (микровыражения страха в мимике, напряжен-
ная поза, множество жестов-самоадапторов, гипердыхание, 
гипергидроз ладоней). Отмечено, что постоянно вытирает 
потные руки об одежду, поглаживает колени, прикасается к 
лицу. При дружеском подбадривании, эмпатии со стороны 
специалиста уровень стресса снижается и устанавливается 
положительный раппорт. Эмоциональный фон лабильный: 
хорошо переключается с эмоции на эмоцию, мимика жи-
вая, выразительная. Внешний вид опрятный, одежда чистая, 
девочка умытая и причесанная, подростковой демонстра-
тивности в одежде, поведении не отмечается. Часто отвле-
кается на телефон, теребит его. Интеллектуальный уровень 
и эрудиция по речевой продукции невысокие. Словарный 
запас обедненный, страдает активное внимание, мышление 
конкретное, уровень абстрагирования низкий, патопсихоло-

гического продукта в мышлении не выявлено. Эмоциональ-
но-волевая сфера незрелая, ребенок социально и педагоги-
чески запущен. Интересы: иногда рисует, играет в гаджеты, 
не читает, увлечений нет, дополнительных развивающих и 
творческих занятий не посещает. Свободное время проводит 
в играх с братом и младшей сестрой, занятий и обязанностей 
по дому не выполняет. Аддиктивные и девиантные поступ-
ки (алгоголизация, сексуальные контакты, кражи, побеги из 
дома) отрицает. Рассказывает, что изредка прогуливает шко-
лу с братом, «гуляют по улицам». В неформальные подрост-
ковые компании не входит. О любви рассуждает как о плато-
нических отношениях, о мужской привлекательности судит 
по киногероям из фильма «Сумерки». 

На вопрос: «Какие у тебя отношения с родителями?» 
отвечает, что ее «бесит», что родители пьют пиво, сознается, 
что может грубить им по этому поводу, их образ жизни ей 
надоел. Нервничает, увеличивается количество жестов-са-
моадапторов, появляется гипердыхание. В мимике эмоция 
печали по FACS, а в пантомимике поза «черепахи». На кон-
трольные вопросы: «Было ли такое, что отчим дотрагивался 
до ее интимных частей тела?», «Было ли такое, что отчим 
подходил и обнимал ее?», «Было ли такое, что отчим ее цело-
вал?», «Было ли такое, что отчим говорил ей комплименты 
как взрослой?», «Было ли такое, что отчим проявлял к ней 
сексуальный интерес?» дает отрицательные ответы, которые 
активно сопровождаются полными жестами – эмблемами 
головой «Нет». В ответах телом не дистанцируется, в мими-
ке микровыражение печали по FACS, гипердыхание. Вер-
бальное и невербальное поведение на контрольных вопросах 
были полностью конгруэнтны и соответствовали сказанному. 
Поясняет, что написала заявление на родственников с целью 
«подольше остаться, потому что домой неохота, они пьют».

Дополнительно, психологом был проанализирован 
текст заявления девочки, исполненный рукописно на листе 
формата А4 (ксерокопия). Можно отметить, что в контексте 
«он до меня домогалься силно меня лапал завесе», авторский 
текст сохранен. Слово «домогалься» – домогался относит-
ся к речевой продукции взрослого человека. Слово «лапал» 
характерен для сленга людей с активным платоническим и 
сексуальным опытом. Также отмечено, что текст написан в 
состоянии высокого эмоционального напряжения, присут-
ствуют лингвистические конструкции речевой деятельности 
другой языковой личности (инициалы, хронологические 
даты, речевые конструкции). Во время написания девочку на-
правляли в оформлении письма, вносили собственные кор-
рективы. Документ выполнен в соавторстве.

Психологический портрет матери О. По речевой 
продукции уровень интеллекта снижен, эрудиция, словар-
ный запас невысокие. Мать неласковая, формальная, эмпа-
тии к ребенку не проявляет, одергивает, посмеивается над 
дочерью. Сознается, что сожитель нередко ее избивал, но в 
беседе всячески оправдывает, называет «кормильцем» и гла-
вой семьи. Категорически отрицает его причастность в дей-
ствиях сексуального характера к дочери. Обвиняет в заговоре 
против ее семьи своих сестер, которые против их отношений. 
Говорит, что те сознательно настраивают девочку против нее 
и мужа из-за того, что родственникам не нравится их употре-
бление спиртного. Не допускает предположений, что риски 
виктимизации ребенка высокие со стороны лиц мужского 
пола. В пояснении ситуации работают защитные механиз-
мы: отрицание и проекция на других людей своих комплек-
сов и поступков. Чувство любви и привязанности к сожителю 
превалирует над детско-родительскими отношениями.
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Психологический портрет отчима О. 1990 г.р. Родил-
ся и вырос в полной семье, есть родной сиблинг (сестра). От-
ношения с родителями со слов не поддерживает: изредка со-
званивается с матерью. Оговаривается, что родители любят 
сестру больше, «все только ей, а мне ничего», в отношениях 
с сестрой элементы соперничества и ревности. Рассказывает, 
что участвовал в драках в подростковом и юношеском возрас-
те, были ушибы мягких тканей головы, ЧМТ отрицает. 

В анамнезе: ночной энурез до пубертатного периода, в 
подростковом возрасте поджигал с компанией сверстников 
сено, зоосадизмом не страдал. Закончил общеобразователь-
ную школу, 9 классов, учился удовлетворительно, отучился 
в ПТУ по специальности «тракторист-машинист». Далее 
проходил военную службу, служил год в ракетных войсках. 
После возвращения из армии поконфликтовал с отцом и 
переехал в Астрахань. Официально не трудоустроен, зара-
батывает на жизнь «шабашками», ремонтом автомобилей. 
Познакомился с сожительницей на свадьбе, далее стали про-
живать вместе с 2012 года на ее жилплощади. Воспитывал ее 
старших детей с раннего детского возраста, есть совместный 
ребенок дошкольного возраста. Признается, что между ним 
и женой были драки, женщина обращалась в полицию и его 
«привлекали по хулиганке». Часто употребляют алкоголь-
ные напитки, «можем выпить полторашку, две после рабо-
ты». Сознается, что детям не нравится употребление спирт-
ных напитков. Падчерица могла вылить пиво в раковину, 
часто случались конфликты по этому поводу. В алкогольном 
опьянении становится агрессивным. На вопросы, которые 
касались действий сексуального характера по отношению к 
несовершеннолетней, отвечал отрицательно. Установки на 
запирательство, утаивания и искажения информации не вы-
явлено. Стремился к сотрудничеству с психологом. Во время 
обсуждения сексуальных тем сработал механизм адаптации 
к стрессу, не избегал «опасных» тем, сотрудничал, был ассо-
циирован к обсуждению события, детализировал его.

Интеллектуальный уровень невысокий по вербальной 
продукции часто не понимает значение терминов и слов, 
требуется разъяснение сказанного. Учитывая хронический 
алкоголизм, ушибы головы речь идет об органических по-
ражениях головного мозга. Эмоционально-волевая сфера не-
зрелая, склонен к аффекту, гневу, эмоционально неустойчив. 
Морально-нравственные ценности инфантильные. Рисунок 
поведения характерен для психопатизированной личности.

В практике детских психологов регулярно наблюдают-
ся дети с психосоматическими нарушениями, органными 
неврозами, которые маскируются под расстройства вегета-
тивной нервной системы и соматические заболевания, па-
тогенезом для которых является стресс-фактор. На развитие 
группы психосоматических заболеваний огромное значение 
влияет внутриличностный конфликт, негативный опыт чело-
века и травматические переживания. Психосоматика — тер-
мин, который в широком смысле обозначает различные вза-
имодействия между физическим состоянием и психикой. По 
мнению известного отечественного психиатра Б. Д. Карвасар-
ского, формирование симптомов при психосоматических бо-
лезнях зависит от ряда факторов: неосознанного внутри- или 
межличностного конфликта, неудовлетворения какой-либо 
потребности; особенностей личности и темперамента; спосо-
бов переработки эмоций, установления основных защитных 
механизмов; индивидуального опыта, условий жизни; вида и 
силы актуальной психотравмы [3].

Второй путь избегания стрессора — это сознательный 
обман. Ложь как социокультурный феномен был описан 

Н. Хамфри. В статье «Социальная функция интеллекта» он 
предположил, что «человек развивался не потому, что взял в 
руки орудие труда, а под влиянием таких факторов, как необ-
ходимость предугадывать поведение своих сородичей и вво-
дить их в заблуждение» [6]. Из-за психологической незрело-
сти для переработки болезненного личного опыта, агрессии, 
внутренний мир ребенка лишается гармонии, введение в за-
блуждение может являться «ложью во спасение» и реакцией 
«Беги» на угрожающий фактор. В случае с О. несовершенно-
летняя предпочла обмануть взрослых, чтобы остаться в реа-
билитационном центре, где получила помощь, поддержку и 
душевное тепло неравнодушных людей.

Дж. Дуглас, американский криминолог, указывает на 
сострадание жертве в следственных мероприятиях. Поло-
жительным результатом такого рода эмоциональной вовле-
ченности является то, что она – как минимум до некоторой 
степени – служит залогом того, что дело будет расследовано 
тщательно, неравнодушно и деликатно [2]. Личное участие, 
понимание, сочувствие – это нравственная, моральная и гу-
манистическая модель отношения к детям в профессиональ-
ной деятельности следователей и психолога.
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БЕЗОПАСНОСТЬИПРАВО

В современном мире информация стала главным ре-
сурсом в эпоху научно-технического развития. В Доктрине 
информационной безопасности РФ подчеркивается зна-
чимость безопасности в различных сферах человечества. 
Особое внимание уделяется информационным техноло-
гиям, которые стремительно внедряются в повседневную 
жизнь человека, тем самым облегчая работу человеческой 
жизнедеятельности. Информационно-технические про-
цессы, которые подвергаются автоматизированной обра-
ботке, позволяют заменить ручной труд на технический, 
что отражается на показателях времени и ресурсах трудо-
вой деятельности.

В рамках всемирного экономического форума было 
отмечено, что человечество переживает четвертую инфор-
мационную революцию, в результате которой информаци-
онные ресурсы становятся наиболее значимыми, а информа-
ционные технологии вносят кардинальные изменения во все 
сферы общественной жизни, в том числе в социальное взаи-
модействие между государствами, экономические модели и 
политическую деятельность [1].

Однако вместе с новыми возможностями, открываю-
щимися благодаря технологиям, мы также сталкиваемся и 
с новыми угрозами и проблемами. Более того, из-за слиш-
ком стремительного развития новых сфер, мы не всегда мо-
жем своевременно среагировать на появление новых угроз 
или предотвратить их. Так, в настоящее время уделяется 
огромное внимание информационным средствам, подвер-
гающиеся модернизационным процессам, которые должны 

соответствовать требованиям эксплуатации и одновременно 
гарантировать безопасность в их применении. 

Перед специалистами стоит ряд задач по обеспечению 
защиты, как самих средств, так и информационной среды. 
По мнению А. В. Парамонова «Важность и роль цифровой 
среды в современном обществе осознают многие субъекты 
международной арены. Осознание всего потенциала управ-
ления, владения и возможностей внесения изменений в 
виртуальные процессы выступает современным и весьма ин-
тересным геополитическим инструментом, завладеть и реа-
лизовать который стремятся многие государства» [2]. Таким 
образом, можно сделать вывод о том, что информационные 
угрозы в настоящее время являются актуальной проблемой, 
которые требуют непрерывного анализа и сравнения, в тече-
ние нескольких промежутков времени. Методы и средства, 
которые необходимо применить для защиты информации 
конфиденциального характера должны рассматриваться как 
теоретически, так и практически одновременно применяя 
всевозможные способы защиты. 

Одним из последствий стремительного развития ин-
формационных технологий является появление такого яв-
ления как киберпреступность. По мнению Т. Л. Тропиной, 
киберпреступность – это совокупность преступлений, со-
вершаемых в киберпространстве с помощью или посред-
ством компьютерных систем или компьютерных сетей, а 
также иных средств доступа к киберпространству, в рамках 
компьютерных систем или сетей, и против компьютерных 
систем, компьютерных сетей или компьютерных данных. 
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Данное определение достаточно точно отражает сущность 
рассматриваемого явления, кроме того, киберпреступность 
обладает такими характерными чертами как:

– нестандартность способов совершения – многообразие 
способов и приемов совершения киберпреступлений дает 
возможность злоумышленникам к усложнению и комбини-
рованию преступных схем, а применение методов социаль-
ной инженерии способствует еще большему усложнению 
состава преступления;

– автоматизация преступных деяний – благодаря тех-
нологическим возможностям современных устройств, про-
исходит автоматизация не только полезных процессов, но и 
элементов преступных методов; 

– анонимность деяний – вследствие использования злоу-
мышленниками различных маскирующих программ возни-
кает трудность в определении их IP-адресов; 

– сложность раскрываемости данного вида преступле-
ний – в совокупности все вышеперечисленных факторов, а 
также их высокая латентность приводит к низкой раскрывае-
мости киберпреступлений; 

– взаимодействие различных преступных сообществ – то 
есть благодаря развитию средств коммуникаций, в том числе 
анонимной, в сети Интернет взаимодействие между преступ-
ными сообществами стало проявляться в активной форме;

– высокие доходы преступной деятельности – из-за ши-
рокого охвата объектов киберпреступлений, доходы склады-
ваются больше, чем при обычных преступлениях [3].

К сожалению, в современном мире преступления в сфе-
ре компьютерных технологий стремительно увеличивается. 
«За последнее десятилетие выросло количество атак на це-
почки поставок. Такая неутешительная тенденция продол-
жается. В I квартале текущего года в Интернете совершено 
на 51,6 процента больше преступлений, чем год назад. Число 
преступлений во всей IT-сфере увеличилось на 33,7 процен-
та», — сказал премьер-министр Михаил Мишустин в видео-
обращении к участникам международного онлайн-тренинга 
по кибербезопасности Cyber Polygon. 

В июне 2021 года в МВД сообщили, что по данным о со-
стоянии преступности в России по итогам пяти месяцев 2021 
года было установлено — существенная часть преступлений 
совершается с применением IT-технологий. В январе — мае 
их зарегистрировано на 25,7 процента больше, чем год назад 
[4].

Коэффициент раскрываемости такого рода преступле-
ний значительно ниже, так как большинство из них соверша-
ются с использованием сети Интернет и средств мобильной 
связи, что позволяет преступникам находиться удаленно от 
места совершения преступления, с использованием различ-
ных программных продуктов для сокрытия личности. Это 
обеспечивает им анонимность, что во много раз усложняет 
работу правоохранительных органов по раскрытию такого 
рода преступлений.

Немаловажным элементом для успешного раскрытия 
данных преступлений является проведение компьютерно-
технической экспертизы. Благодаря результатам данной 
экспертизы сотрудники ОВД имеют возможность собрать 
полную доказательственную база для успешного раскрытия 
преступлений. При проведении следственных действий важ-
но учесть знания и навыки в области компьютерной техники. 
При определении термина «криминалистический дубликат» 
понимается процесс копирования с любого материального 
носителя. Примером практического применения информа-
ционных навыков является проведение копии жесткого дис-

ка любой организации, которая содержит конфиденциаль-
ную информацию.

Значимость киберпреступлений в сфере правоохрани-
тельной деятельности так же актуализирована. Введение та-
ких понятий как – «информационный терроризм» и «кибер-
терроризм» приобретают международную значимость. Эти 
виды способствуют внедрению ложной информации через 
сети Интернет для создания противоречивого представления 
информации разного характера. Поэтому часто возникают 
международные конфликты носящие политический или го-
сударственно-экономический характер. Синонимом к выше-
указанным дефинициям становится термин - «преступность 
виртуального пространства». Особенностями данных престу-
плений являются факторы анонимности преступных деяний, 
сложностью проведения оперативно-розыскных мероприя-
тий, в целом судебное разбирательство. В юрисдикцию Уго-
ловного кодекса РФ попадают нормы, определяющие ответ-
ственность с применением элементов киберпреступлений.

Таким образом, для раскрытия киберпреступлений не-
обходимо задействовать не только сотрудников правоохра-
нительных органов, но и экспертов и специалистов в области 
информационных технологий. Так как из-за специфичности 
данной области появляется необходимость в таких экспер-
тах, обладающих знаниями узконаправленного характера и 
имеющих в основном техническую специальность.

Исходя из вышеизложенного материала, можно сделать 
вывод, о целесообразности модернизации подразделений в 
правоохранительных органах, обладающих соответствую-
щими компетенциями и технологическими средствами для 
самостоятельного раскрытия такого рода преступлений и 
привлечения в эти подразделения специально подготовлен-
ных кадров, имеющих как юридическое образование, так и 
техническую специальность.
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Сбербанк на данный момент является не просто 
кредитно-финансовой организацией, а в определенной 
степени высокотехнологической компанией, которая 
предоставляет широкий спектр услуг банковского и не-
банковского плана. Следует отметить, что услуги ориен-
тированы на удовлетворение потребностей как физиче-
ских, так и юридических лиц. Сбербанк активно развивает 
экосистему, которая включает дочерние общества, компа-
нии, функционирующие в постоянном взаимодействии 
друг с другом по важнейшим вопросам бизнеса, марке-
тинга и технологий. Расширение экосистемы актуально 
особенно в условиях пандемии, когда общество оказалось 
в условиях необходимости использования онлайн-техно-
логий [3, с. 92].

Центральный Банк Российской Федерации ведет ра-
боту по обеспечению кибербезопасности банковского 
сектора, как в нормативно-правовом, так и информаци-
онном направлениях. Основные мероприятия ЦБ РФ по 
обеспечению кибербезопасности банковского сектора:

– создание аутсорсинговой компании, выполняющей 
функции по обеспечению информационной безопасно-
сти некрупных банков;

– разработка Положения № 683-П, значительно уже-
сточающего требования к банкам по защите информации 
[1];

– реализация пилотного проекта, направленного на 
подтверждение электронной почты клиентов банка;

– усиление надзора за нарушение киберзащиты, вне-
дрение анализа риск-профиля по уровню информацион-
ной безопасности;

– реализация программы «Основные направления 
развития ИБ кредитно-финансовой сферы на период 2019 
– 2021 годов» [2].

Однако, несмотря на проводимые мероприятия, ко-
личество кибератак увеличивается с каждым годом. Для 
понимания системы киберзащиты экосистемы Сбербанка 
необходимо понимать структуру и механизмы взаимодей-
ствия компаний на данной платформе. Экосистема – это 
система компаний и их продуктов, услуг, функциониро-
вание которых в рамках данного сервиса осуществляется 
в соответствии с принципами, которые установлены бан-
ком в рамках его технологических платформ. Основная 
цель их взаимодействия – это формирование наиболее 
лучших сервисов и продуктов для клиентов. Основой эко-
системы является технологическая платформа собствен-
ной разработки, которая позволяет в режиме реального 
времени с применением открытых интерфейсов и кода, 
облачных ресурсов проводить анализ с целью определе-
ния лучшего предложения для клиента. Самым главным 
вызовом является обеспечение непрерывной работы и 
максимальной защиты продуктов экосистемы Сбербанка. 
В состав экосистемы входит более 60 дочерних компаний, 
которые имеют свою специфику и масштабы деятельно-
сти, информационно-технологическую структуру, уро-
вень кибербезопасности. Компоненты экосистемы тесно 
взаимосвязаны между собой. Так каждая компания не 
просто разделяет риски кибербезопасности, но и оказы-
вает влияние на них. Инцидент, который произошел в од-
ном из дочерних обществ, негативным образом сказыва-
ется на функционировании всей экосистемы. Кроме того, 

это приносит материальный и репутационный ущерб 
участникам экосистемы. Если в дочернем обществе про-
изошел инцидент кибербезопасности с утечкой данных, 
в наименовании инцидента употребляется слово «Сбер-
банк», то информация очень быстро распространится в 
средствах массовой информации, социальных сетях, что 
станет причиной негативного отношения клиентов, как 
к банку, так и экосистеме. Именно в целях обеспечения 
беспрерывного функционирования бизнес-процессов 
экосистемы Сбербанка разработаны решения, которые 
направлены на управление кибербезопасностью и повы-
шение уровня эффективности каждой дочерней органи-
зации. Разработан комплекс методических инструментов, 
направленных на повышение уровня кибербезопасности 
ДО. Комплекс включает 4 компонента:

1. Профилирование кибербезопасности.
2. Оценка текущего уровня зрелости КБ.
3. План развития КБ.
4. КПЭ «Индекс КБ».
Изучим каждый из компонентов. 
И.1 Профилирование кибербезопасности. 
В целях определения конкретных требований и разра-

ботки рекомендаций по информационной безопасности 
необходимо проводить профилирование организаций с 
учетом особенностей ее экономической деятельности и 
применения требований регулятивного характера. Как 
только компания начинает входить в экосистему начина-
ется формирование профиля. Профиль определяет целе-
вой уровень зрелости информационной безопасности и 
требования, которым необходимо следовать для достиже-
ния более высокого уровня кибербезопасности. 

И2. Оценка текущего уровня зрелости кибербезо-
пасности. 

В целях определения векторов развития кибербе-
зопасности необходимо проанализировать уровень зре-
лости кибербезопасности дочерней организации на те-
кущий момент времени. Банк разработал собственную 
методику оценки. Основой данной методики является 
методология CMMI, которая предполагает проведение 
оценки кибербезопасности по одному из 5 уровней зре-
лости: 1 – начальный; 2 – управляемый; 3 – определён-
ный; 4 – измеримый; 5 – оптимизируемый. Предусмотрен 
и уровень 0, связано это с тем, что некоторые компании 
не занимаются обеспечением кибербезопасности. В свою 
очередь каждый из доменов имеет свои направления. 
Важнейшим компонентом, определяющим развитие 
экосистемы Сбербанка, является план развития кибербе-
зопасности. Это необходимо, так как развитие информа-
ционных инструментов провоцирует и рост количества 
киберпреступлений. 

И3. План развития кибербезопасности ДО (план 
достижения целевого уровня зрелости). 

Реализация программы позволяет достигать целе-
вого уровня зрелости в оптимальные сроки. Целью про-
граммы является также ликвидация GAP по каждому из 
26 направлений кибербезопасности. Мероприятия разра-
батываются для каждого направления на основе рекомен-
даций, отраженных в отчете по оценке зрелости кибербе-
зопасности. Перечень мероприятий включает: кадровые 
решения; разработку нормативных документов; приме-
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нение инструментов защиты. В плане определяются все 
ключевые показатели по каждому мероприятию: уровень 
приоритета; срок исполнения; ответственное лицо за реа-
лизацию от дочернего общества. Со стороны банка прово-
дится регулярный мониторинг реализации плана разви-
тия дочерним обществом: общество предоставляет банку 
информацию о проведенной работе. Важно отметить, что 
специалисты банка содействуют реализации плана, ока-
зывают помощь дочернему обществу. Банк выступает в 
этом процессе как эксперт, осуществляет работу консуль-
тативного характера, оказывает поддержку и при совер-
шении дочерними обществами закупок [5, с. 49].

И4. КПЭ «Индекс КБ».
Индекс является своего рода критерием оценки эф-

фективности системы управления кибербезопасностью в 
рамках всей системы управления. Также он входит в со-
став показателей, характеризующих эффективность дея-
тельности отдельного общества. Индекс является одним 
из компонентов модуля общей оценки функционирова-
ния ДО. На совете директоров ДО принимает «Индекс 
КБ». «Индекс КБ» необходимо принять, так как его отсут-
ствие ограничивает доступ к данным компаний экосисте-
мы. Для расчета оценки КПЭ «Индекс КБ» разработана 
сложная табличная функция. Данная система очень гиб-
кая, в нее можно вносить изменения под определенные 
стандарты КБ, соблюдая такие параметры как: 

– выполнение плана по направлению информацион-
ной безопасности в установленные сроки;

– ключевые решения по кибербезопасности согласу-
ются с банком: кадровые вопросы; разработка и внедре-
ние проектов в области кибербезопасности; приобре-
тение и внедрение новых средств защиты информации; 
открытие информации по ИТ-проектам;

– оперативность передачи информации о крупных 
инцидентах в области информационной безопасности и 
о процессе расследования;

предоставление отчётности по кибербезопасности в 
установленные сроки.

КПЭ «Индекс КБ» является своего рода элементом 
стимулирования для руководителей дочернего общества 
в части регулярного мониторинга состояния кибербезо-
пасности компании, выделению требуемых ресурсов. Та-
ким образом, это инструмент повышения качества управ-
ления кибербезопасностью обществ экосистемы. 

Экономическая сфера подвержена кардинальным 
изменениям и такая ситуация требует разработки но-
вых направлений в части менеджмента в сфере инфор-
мационной безопасности компаний экосистемы. Сбер-
банк регулярно занимается разработкой и внедрением 
новых механизмов и инструментов для мониторинга и 
контроля степени зрелости кибербезопасности дочерне-
го общества. В работу по развитию кибербезопасности 
активно вовлекают топ-менеджмент компаний. Помимо 
контрольных функций банк выполняет работу и по оказа-
нию помощи обществам в части развития кибербезопас-
ности, определяет для конкретного дочернего общества 
целевой уровень зрелости процессов кибербезопасности, 
ориентируясь на специфические факторы риска инфор-
мационной безопасности. Разработка стратегического 
плана развития кибербезопасности по достижению опре-

деленного уровня зрелости осуществляется с участием 
Сбербанка. Важно, что Сбербанк выполняет и функции 
контроля по достижению показателей кибербезопасно-
сти. В целом Сбербанк – это организация, которая имеет 
достаточно высокий уровень безопасности среди россий-
ских компаний. Работа Сбербанка направлена не только 
на защиту себя и своих клиентов, но и на локальное и гло-
бальное взаимодействие по противодействию киберпре-
ступности. 
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В наши дни противодействие преступным посягатель-
ствам, осуществляющимся с использованием взрывных 
устройств и оружия (Далее по тесту – ВУ), приобретает 
особую актуальность, о чём свидетельствует увеличение 
численности и мощности террористических группировок, 
в том числе в Сирии, недавно подобные события проис-
ходили на территории Казахстана, в России регулярно 
происходят антитеррористические операции по пред-
упреждению террористических актов на территории 
различных городов [1]. Масштабной популяризации на-
званных преступлений содействует сформировавшаяся 
текущая в Российской Федерации, равно, как и в мире в 
целом, общественно-политическая и экономическая ситу-
ация. Реализация мер по предупреждению, пресечению, 
а в крайних случаях и по ликвидации угроз, расследова-
нии преступлений, связанных с использованием оружия, 
взрывчатых веществ (Далее по тесту – ВВ) и ВУ занимает 
одно из высоких в плане приоритетности задач, посколь-
ку одно преступление, которое не удалось предотвратить 
может унести за собой неопределённое количество жизней 
людей. Так, во время взрыва автобуса в г. Волгоград в 2013 
году по данным сайта Президента РФ погибло 6 человек и 
33 пострадало; а во время операции по спасению залож-
ников в школе Беслана по сообщению Минздрава респу-
блики Северной Осетии от 6 сентября 2004 года - был опоз-
нан 201 погибший человек и 337 человек находилось на 
госпитализации. Имеются примеры и более масштабных 
актов массового убийства людей, что также подтверждает 
обоснованность в повышенном интересе к указанной теме. 

Так, например, статистика свидетельствует, что за январь 
– октябрь 2015 года зарегистрировано 1392 преступления 
террористической направленности, что составляет около 
53 % в приросте по сравнению с показателями прошлого, 
2014 года [2].

Отметим, что службы и аппараты ОВД не всегда спо-
собны своевременно реагировать на оперативную обста-
новку, что в том числе требует использования средств ней-
трализации ВУ. По данным практического применения 
подобных технических средств, многие из них, помимо 
преимуществ, имеют ряд недостатков, некоторые из кото-
рых при определённых сочетаниях факторов могут нести 
критический характер для исхода определённых меро-
приятий. А потому в обстановке усиленной террористиче-
ской угрозы необходимо мобилизовать силы и средства в 
том числе ОВД для успешного выполнения поставленных 
перед правоохранительными органами задач по обеспе-
чению безопасности общества и государства. В этой связи 
особое внимание следует уделить как самим техническим 
средства поиска, так и приёмам, способам и методам рабо-
ты с ними в целях повышения эффективности работы по 
розыску, локализации и обезвреживанию взрывоопасных 
объектов, а также уменьшения затрат времени и иных ре-
сурсов за счёт нейтрализации последствий ошибок в кон-
струкции устройства либо его эксплуатации.

Проводя анализ веса правонарушений, связанных с 
применением ВУ, заметим, что несмотря на их малень-
кий удельный вес – средне статистически это менее 7 % 
от общего количества совершаемых преступлений за кон-
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кретный отчётный период – опасность проблемы ничуть 
не уменьшается, равно как и моральный, физический и 
материальный вред, ими порождаемый, который по мас-
штабам может в разы превышать вред от отдельно взятых 
преступлений с большим удельным весом. 

Из реальных примеров практики становится очевид-
ным, что преступники далеко не всегда реализуют свой 
преступный замысел, однако в большинстве случаев из-
бежать последствий их деятельности не удаётся, хотя в 
последнее время деятельность правоохранительных ор-
ганов становится более эффективной. К примеру, одна 
взорванная машина представляет собой материальный 
ущерб, оцениваемый примерно от 500 тысяч рублей до 1 
миллиона рублей, если судить о среднем арифметическом 
стоимости легковых транспортных средств. Соответствен-
но физическое уничтожение людей, животных, зданий, 
транспортных средств, товаров, какого-либо имущества 
в принципе влечёт за собой вред, исчисляемый только в 
финансовом эквиваленте как минимум несколько миллио-
нов рублей [3]. Также стоит понимать, что время идёт, пре-
ступность совершенствуется и те средства совершения пре-
ступления, которые были актуальны 10-15 лет назад сейчас 
уже могут практически или вообще не использоваться. 

Существует большое количество предметов, способ-
ных нанести огромный ущерб в руках преступников, это 
могут быть различные виды оружия: холодное и огне-
стрельное, ВУ с различным принципом действия детона-
торов, наркотические вещества, боевые отравляющие и 
иные опасные химические соединения, боеприпасы, ин-
формация, например, компрометирующего характера, 
электронное техническое оборудования, люди, в том числе 
и их трупы, равно как и животные, и другие объекты, под-
лежащие обнаружению в связи с совершением уголовно 
наказуемых деяний.

Для того, чтобы скрыть столь обширный спектр 
предметов, требуется большое количество всевозможных 
тайников, маскировочных средств, а также применение 
большого количества приёмов, способов и методов осу-
ществления деятельности по сокрытию, а если учитывать 
и то, что зачастую информации о человеке, который рас-
полагает искомыми объектами, немного либо она отсут-
ствует в принципе, то к поисковым устройствам предъяв-
ляются серьёзные требования, поскольку далеко не во всех 
ситуациях уместно применение точечных, то есть малого 
радиуса действия, устройств, гораздо более востребованы 
в такой обстановке устройства, имеющие расширенный 
радиус поиска, а значит и более мощные, чувствительные. 
В то же время такие характеристики чаще сопряжены с 
увеличением показателя громоздкости, соответственно и 
мобильности, количества обслуживающего персонала и 
так далее, что является проблемой, которая заслуживает 
отдельного внимания.

К средствам поиска, о которых идёт речь, относятся 
такие технические устройства, как металлообнаружители, 
детекторы, регистрирующие испарения, образуемые ВВ, 
нелинейные локаторы, одорологические, то есть запахо-
вые, детекторы и некоторые другие устройства [6].

Вопрос, связанный с необходимостью скорейшего об-
наружения взрывоопасных объектов, обусловлен в том чис-
ле наличием у каждого без исключения человека средств 

мобильной связи, обширной радиосетью, интернетом и 
прочих источников электромагнитных волн, являющихся 
потенциальными средствами подачи сигнала для опреде-
лённых типов детонаторов к подрыву заряда. Например, 
некоторые террористы устанавливают мобильное средство 
связи в качестве составной части детонатора и при совер-
шении звонка на данной мобильное устройство произво-
дится замыкание электросети и соответственно подрыв 
ВВ [7]. Ещё одна причина – любопытство, на которое ино-
гда рассчитывают террористы, когда минируют обычные 
предметы быта, а если учесть, что мирные граждане ничего 
не подозревают, то эффективность такого способа мини-
рования многократно возрастает. Так, ребёнок может под-
нять заряженную игрушку, взрослый не заметить прово-
локу от растяжки или поднять лежачий на полу новенький 
телефон. Заминировать можно почти любой объект, даже 
документы, в которые достаточно расположить всего не-
сколько граммов взрывчатки. Для примера, знаменитая 
мина «Лепесток» весит всего 37 граммов, а её размеры: 12 
х 6,5 см, что близко по значению к среднестатистическому 
смартфону.

Поиск может осуществляться с помощью аэрозоль-
ных комплектов химического поиска ВВ. Одним из пред-
ставителей подобного класса обнаружителей газообраз-
ных паров ВВ является «Expray» (ОСТ-731), с помощью 
которого производится регистрация различного рода по-
добных веществ, среди которых наиболее распространён-
ные - нитроцеллюлоза, тротил, нитроглицерин, динамит, 
тетрил, оксид пикрина; а индикация производится путём 
регистрации изменения цвета тестовой полоски, если 
этого не происходит, то паров ВВ в данном месте, скорее 
всего, нет. Приведём некоторый пример, связанный с ко-
личественными характеристиками концентрации ВВ: если 
при температуре воздуха выше нуля градусов по Цельсию 
установить в грунте противотанковую мину, то на глубине 
около 5 см концентрация паров ВВ над поверхностью зем-
ли достигает отметки в 10.7 – 10.8 грамм на 1 литр воздуха, 
и совершенно логично, что при отсутствии физических по-
мех, например, того же грунта концентрация паров будет 
в несколько раз выше.

И всё же довольно часто предпочтение отдают слу-
жебным собакам, специально обученным поиску ВУ по 
запаху ВВ, входящих в их состав. Однако существует ряд 
недостатков у подобного рода газоанализаторов: физиче-
ская форма, психическое состояние, возраст, уровень на-
тренированности и перерыв в упражнениях (должен быть 
не более 1-2 месяцев, иначе это может значительно или 
критически повлиять на результативность деятельности 
кинолога, работающего с конкретной собакой), темпера-
тура воздуха, при условии, что её повышение до отметки 
+25 - 30 ⸰С ограничивает время работы до 30-40 минут с 
перерывом на 1-2 часа отдыха; собаку могут отвлечь шум, 
лишние запахи, люди, техника и прочие факторы [9, c. 97]. 

Ещё одним привлекательным для террористической 
деятельности объектом считаются аэропорты, вокзалы, 
метро и иные места скопления людей, особенно в «час 
пик». Так, теракт в аэропорту «Домодедово» 24 января 2011 
года, а также другие подобные преступления заставили го-
сударство всерьёз задуматься об увеличении безопасности 
подобных объектов, благодаря чему увеличилось количе-
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ство оборудования с различными характеристиками, об-
служивающего персонала, сотрудников, обеспечивающих 
безопасность объекта охраны.

Необходимо понимать, что количество людей в по-
добном месте очень большое, а потому усиленный режим 
проверки должен одновременно быть сопряжён и с при-
емлемой пропускной способностью в целях обеспечения 
комфорта пассажиров, также рассчитывается экономиче-
ская целесообразность применения конкретных мер, ко-
торая в том числе включает в себя и расчёт возможного 
ущерба в случае, если такое оборудование будет отсутство-
вать, и по этой причине произойдёт теракт. Так, в качестве 
составляющего комплекса защиты часто используются 
специальные рамочные металлодетекторы, в России – это 
отечественная модель серии «Кордон», как раз специаль-
но созданная для установки в местах, где предполагается 
массовое скопление людей и необходим высокий уровень 
пропускного режима. 

При этом, системы досмотра включают в себя как 
системы досмотра посылок, багажа и грузов, так и персо-
нальные системы досмотра, позволяющие изолировать по-
тенциально опасное лицо, в отношении которого имеют-
ся подозрения в наличии у него запрещённых предметов, 
для детального осмотра, а при необходимости и досмотра, 
имеются и специальные помещения, в том числе блокиру-
ющие поступление электромагнитных волн, позволяющие 
снизить риск детонации ВУ, если оно работает путём дис-
танционной активации.

Так, при досмотрах в аэровокзальных комплексах «До-
модедово», «Шереметьево» и «Внуково» работают 6 единиц 
специального оборудования, которое используется для об-
наружения паров взрывчатых и наркотических веществ, и 
все они входят в комплекс «Рубежи защиты», состоящий 
из таких элементов, как:

• въездные шлагбаумы на привокзальной площади;
• входы в аэровокзальный комплекс;
• зал аэровокзального комплекса;
• предполётный досмотр в зонах спецконтроля;
• стерильная зона до трапа самолёта;
• послеполётный досмотр.
Можно сделать вывод, что в современности значение 

человеческого фактора велико, однако постепенно лиди-
рующая роль отдаётся техническим устройствам, что свя-
зано, в том числе со значительным повышением объёма 
работы в области обеспечения безопасности общества, в 
том числе осуществляемого путём поиска опасных и взры-
воопасных, запрещённых к обороту вещей, а именно: ВУ, 
оружия – как холодного, так и огнестрельного, ВВ и иных 
вещей, которые по свойствам и характеристикам схожи с 
перечисленными предметами. Следует отметить, что со-
временный уровень научных разработок позволил создать 
уникальные и надёжные комплексы, предназначенные для 
нейтрализации взрывных устройств, в то же время, прак-
тика позволила выделить их слабые стороны, способные в 
ряде случаев повлечь за собой угрозу общественной без-
опасности. Поэтому целесообразнее всего использовать 
принцип комплексности применения данных техниче-
ских средств, что позволит покрыть все возможные кана-
лы нелегальной доставки искомых объектов. Что касается 
выбора того, средства, которое предпочтительно приме-

нить, то следует разобраться в обстановке, где оно будет 
использоваться, что предполагает изучение рельефа, нали-
чия посторонних отвлекающих факторов или шумов, кли-
матических факторов, технических характеристик самого 
устройства, а также предполагаемый искомый предмет.
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Кумышева М. К.

Глобализационные процессы, происходящие в со-
временном мире, всесторонне влияют на развитие раз-
личных сфер жизнедеятельности общества и государства. 
Посредством организации эффективного международного 
сотрудничества отдельные страны и регионы достигли се-
рьезных положительных изменений в экономике, финан-
сов и т.д. [4] Исследование международных правовых основ 
противодействия терроризму следует начать с универсаль-
ных международных стандартов в данной сфере, основным 
из которых является Декларация о мерах по ликвидации 
международного терроризма 1994 года. Данный междуна-
родный документ, несмотря на достаточно давнее время 
его принятия, до сих пор не теряет своей актуальности и 
целиком и полностью соответствует всем критериям базо-
вого акта в анализируемой сфере. В соответствии с указан-
ным нормативно-правовым актом является организация 
заключения специальных двусторонних и многосторонних 
соглашений и приведение внутригосударственного зако-
нодательства согласно международным стандартами [1].

Одни авторы акцентируют внимание на противодей-
ствии отдельным видам терроризма (религиозный терроризм, 
кибертерроризм и т.д.), другие уделяют особое внимание 
проблемам совершенствования международного и внутриго-
сударственного законодательства в указанной сфере, третьи 
– оценивают эффективность современных механизмов про-
тиводействия терроризму. Однако учитывая комплексность и 
сложность анализируемого преступного деяния, представля-
ется необходимым исследовать современные механизмы про-
тиводействия терроризму с учетом теоретико-правовых основ 
данного процесса и достижений правоприменительной прак-
тики в данной сфере. Помимо этого, представляется целесоо-
бразным не ограничиваться национальной системой борьбы с 
терроризмом в России и проанализировать международные 
стандарты по заявленной проблематике.

Несмотря на активную деятельность международных 
организаций и национальных контртеррористических уч-
реждений, единого понятия терроризма в настоящее вре-
мя не выработано.
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Анализ основных видов терроризма, существующего в 
современном мире, позволяет сделать вывод о многогран-
ности и многоаспектности данного преступного явления. 
Большое количество классификаций также свидетельству-
ют о динамичности развития данного преступного деяния 
и постоянного появления новых его видов, что в целом об-
условлено изменениями, происходящими в современном 
мире.

В 1999 году, ООН стала той организацией, которая 
впервые привлекла внимание мирового сообщества не 
только к проблеме выявления преступлений террори-
стической направленности, но и к экономическим факто-
рам, влияющим на развитие терроризма в современном 
мире. Ярким примером региональной международной 
организации, которая также активно как ООН занимается 
созданием и развитием международных стандартов про-
тиводействия терроризму в современном мире, является 
Совет Европы. Учитывая меньший масштаб деятельности 
указанной организации и региональный характер ее функ-
ционирования, проблема терроризма достаточно давно 
нашла отражение в нормативно-правовых актах. Они не 
были полностью посвящены проблемам контртеррори-
стической деятельности, а затрагивали ее косвенно, нарав-
не с противодействием иным преступным деяниям (кор-
рупция, торговля людьми и др.). Договоры и акты мягкого 
права регламентировали взаимную правовую помощь и 
особенности передачи осужденных лиц, экстрадиции и 
т.д. [2].

В рамках деятельности Совета Европы также была 
разработана Контртеррористическая стратегия на 2018-
2022 годы для оказания помощи государствам-членам: 
профилактика: набор показателей для оценки риска того, 
что террористический акт может быть осуществлен ради-
кализированными лицами; повышение осведомленности 
и другие практические инструменты для предотвращения 
радикализации, ведущей к терроризму, для использова-
ния, в частности, преподавательским составом; политиче-
ские руководящие принципы по предотвращению и про-
тиводействию террористической публичной провокации, 
пропаганде, радикализации, вербовке и обучению, в том 
числе в Интернете; руководство по оценке риска, представ-
ляемого осужденными террористами, и противодействия 
пропаганде терроризма в тюрьмах.

Еще одним примером региональной международ-
ной организации, которая в своей деятельности уделяет 
внимание противодействию терроризму, является СНГ. 
Страны – участники СНГ в 1999 году подписали в Договор 
о сотрудничестве в борьбе с терроризмом. Указанный акт 
предусматривает как теоретические основы организации 
контртеррористической деятельности, так и регламенти-
рует отдельные региональные особенности функциони-
рования стран в рамках международного сотрудничества 
по заявленной проблематике. Договор о сотрудничестве в 
борьбе с терроризмом является частью правовых систем 
государств-членов СНГ, которые помимо организации 
контртеррористической деятельности на основе указан-
ного акта осуществляют международное сотрудничество в 
данной сфере, в том числе и в двустороннем порядке.

Ведущую роль среди нормативных актов в данных 
странах занимает уголовное законодательство, которое ре-

гламентирует особенности привлечения к ответственности 
за совершение соответствующих преступных деяний. Не-
обходимость принятия специальных актов в контртерро-
ристической сфере данные государства отрицают с целью 
предотвращения дублирования схожих норм, которые 
уже действуют в рамках правоохранительной и иной де-
ятельности.

В системе органов ООН также существует целый ряд 
специальных органов, приоритетным направлением дея-
тельности которых является противодействие террориз-
му в современном мире. Координатор по борьбе с тер-
роризмом выполняет следующие функции: координация 
работы Совета по борьбе с терроризмом; координация с 
соответствующими подготовительными органами Сове-
та, Комиссии и ЕСВД; обеспечение того, чтобы ЕС играл 
активную роль в борьбе с терроризмом; улучшение связи 
между ЕС и третьими странами. Данные органы следует 
также разделять на органы общей и специальной компе-
тенции. При этом органами общей компетенции являются 
те, функционал которых не ограничивается контртеррори-
стической деятельностью. Органы специальной компетен-
ции – это основные субъекты противодействия террориз-
му на международном уровне, которые обладают особыми 
функциями в анализируемой сфере. Органы специальной 
компетенции действуют на основании международных 
стандартов в сфере противодействия терроризму и их де-
ятельность, как правило, связана с контролем соблюдения 
нормативных положений указанных актов. Особое значе-
ние для национальной системы противодействия терро-
ризму имеет уголовное законодательство и особенности 
привлечения к ответственности лиц, совершивших данные 
противоправные деяния. [3]

В рамках данного исследования региональные ме-
ханизмы следует рассматривать в двух аспектах: между-
народный и внутригосударственный. Международным 
аспектом регионального противодействия религиозному 
терроризму является организация и проведение контртер-
рористической деятельности в отдельных регионах, кото-
рые наиболее подвержены распространению идеологии 
терроризма. 

В 2005 году и в Совете Европы появился единый ком-
плексный международный акт, регламентирующих кон-
тртеррористическую деятельность – Конвенция о пред-
упреждении терроризма, которая предусматривает два 
направления деятельности. Указанный акт постоянно со-
вершенствуется с целью соответствия современным пре-
ступным реалиям. Используя комплексный подход, Совет 
Европы работает над тем, чтобы помочь государствам-
членам более эффективно бороться с терроризмом пу-
тем укрепления и совершенствования их национального 
законодательства, а также содействия международному 
сотрудничеству. При полном уважении прав человека и 
верховенства закона Совет Европы постоянно работает над 
улучшением международного сотрудничества в деле при-
влечения террористов к ответственности.

Международные исследования показали, что в совре-
менном мире количество совершаемых террористических 
актов с каждым годом стремительно возрастает. Россия в 
данном рейтинге занимает 33 место из 160 стран, в которых 
были проведены соответствующие исследования. Ситуа-
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ции в государствах, занимающих лидирующие позиции в 
указанном рейтинге, подтверждают активное развитие ре-
лигиозного терроризма в современном мире.

На основе анализа правовой литературы и право-
применительной практики следует отметить, что на про-
тяжении последнего десятилетия активно развивается 
религиозный терроризм. Данная разновидность террори-
стической деятельности тесным образом связана с религи-
озными убеждениями людей, что позволяет преступным 
группировкам серьезно манипулировать сознанием че-
ловека посредством распространения террористической 
идеологии под видом религиозных постулатов. При этом, 
в современном мире существует множество религий, и ре-
ализация права человека на свободу вероисповедания не 
всегда осуществляется в рамках правового поля.

Внутригосударственный аспект регионального про-
тиводействия религиозному терроризму подразумевает 
организацию системы борьбы с указанной разновидно-
стью терроризма в отдельных регионах каждого конкрет-
ного государства. Так, например, в Российской Федерации 
контртеррористическая деятельность осуществляется не 
только на федеральном уровне, но и к противодействию 
указанному преступному деянию активно привлекают-
ся органы власти и общественные организации субъектов 
Российской Федерации. [4]

Анализируя региональную практику противодей-
ствия религиозному терроризму в Российской Федерации 
следует отметить следующие положительные черты:

1) организация контртеррористической деятельности 
на региональном уровне позволяет учитывать специфику 
данной территории и лиц, которые на ней проживают;

2) региональные органы и организации, к компетен-
ции которых относится противодействие терроризму, об-
ладают большей информацией в связи с постоянной рабо-
той в данном направлении и способны быстрее принимать 
решения в экстренных ситуациях;

3) профилактические меры противодействия терро-
ризму, проводимые в рамках региональной политики, яв-
ляются более доступными и учитывают имеющийся уро-
вень духовно-нравственных ценностей населения.

Серьезное значение в сфере противодействия терро-
ризму приобретает организация и проведение контртер-
рористической деятельности на региональном уровне. 
Анализ региональных практик противодействия религи-
озному терроризму позволяет сделать вывод о том, что 
данные механизмы являются весьма эффективными, так 
как их организация учитывает специфику конкретной тер-
ритории и особенности поведения лиц, которые на ней 
проживают, что положительно влияет на борьбу с терро-
ризмом не только в конкретном регионе, но и в отдельных 
государствах и мире в целом. [5] Контртеррористическая 
система России отличается комплексным подходом и во-
влечением в данный процесс широкого круга государ-
ственных органов и некоммерческих учреждений. Особое 
значение для анализируемой системы имеет деятельность 
по противодействию распространению террористической 
идеологии, так как именно на ее основе происходит актив-
ное развитие терроризма в современном мире.

Особое значение для системы противодействия тер-
роризму имеет предупредительная и профилактическая 

деятельность, которая осуществляется с целью предотвра-
щения совершения террористических актов и развития 
террористической деятельности в целом. Предупреди-
тельные и профилактические меры, как правило, приме-
няются к следующим категориям лиц: наиболее уязвимые 
категории населения (молодежь, безработные и т.д.); лица, 
проявляющие интерес к террористической идеологии; 
лица, ранее привлекаемые за правонарушения и престу-
пления террористической направленности. К настоящему 
моменту создана весьма масштабная национальная систе-
ма противодействия терроризму, которая функционирует 
на основе действующих международных стандартов в дан-
ной сфере и внутригосударственного права, которое харак-
теризуется наличием специальных нормативно-правовых 
актов по контртеррористическим вопросам и механизма-
ми, регламентированными смежным законодательством.
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В статье рассмотрены вопросы противодействия экстремизму и терроризму – двум 
самым опасным для общества и государства явлениям. Эмиссары экстремизма и терроризма 
расширяют свои границы путем вербовки новых членов, готовых к совершению экстремистских 
и террористических преступлений. Их ряды также постоянно пополняются активными 
участниками, которые беспрепятственно снабжают международные экстремистско-
террористические организации оружием, боеприпасами, взрывчатыми веществами, 
транспортными средствами и техникой, а также необходимыми документами, вербовщиками 
и пособниками, которые финансируют масштабные и крупные террористические операции. 
Во всем мире наблюдается неуклонный рост числа жертв террористических актов и 
акций насильственного экстремизма. Обобщая вопросы противодействия феноменам 
экстремизма и терроризма, следует особую значимость придать вопросам предупреждения 
и профилактики данных преступлений.
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COUNTERINGEXTREMISMANDTERRORISMASAPRIORITYFORENSURINGNATIONALSECURITY

The article deals with the issues of countering extremism and terrorism - the two most dangerous phenomena for society and 
the state. Emissaries of extremism and terrorism expand their borders by recruiting new members who are ready to commit extremist 
and terrorist crimes. Their ranks are also constantly replenished by active participants who freely supply international extremist-terrorist 
organizations with weapons, ammunition, explosives, vehicles and equipment, as well as the necessary documents, recruiters and 
accomplices who finance large-scale and major terrorist operations. There has been a steady increase in the number of victims of terrorist 
attacks and violent extremism around the world. Summarizing the issues of countering the phenomena of extremism and terrorism, 
special importance should be attached to the prevention and prevention of these crimes.

Keywords: extremism, terrorism, counteraction, prevention, national security.

 Коркмазов А. В.

Переломный этап характерный для современности де-
терминировал изменившиеся взаимоотношения между го-
сударствами в сторону обострения противоречий, разреше-
ние которых все чаще происходит силовыми методами. При 
этом поползновения со стороны ряда государств-участников 
Североатлантического Альянса, в частности Великобрита-
нии и США, привели к новой гонке вооружений, которая 
усилила антироссийские движения, обострив военные кон-
фликты вблизи российских границ. В этой связи Российская 
Федерация вынуждена разворачивать целенаправленную 
деятельность по обеспечению национальной безопасности, 
и основной акцент здесь делается на осуществление проти-
водействия экстремизму и терроризму. Масштабы данных 
негативных явлений в последние годы имеют тенденцию к 
росту.

Экстремизм и терроризм – два опасных для общества и 
государства явления, получившие особое распространение в 
21 веке. Это проблема, решением которой занимается боль-
шинство стран мира, и пытаются противодействовать общи-
ми усилиями.

Первые крупные террористические атаки в нашей стра-
не пришлись на конец 1990-х и на начало 2000-х годов. Перво-
причиной распространения терроризма и увеличение числа 
террористка в России послужили Чеченские кампании 1994 
и 1999 годов. Именно в этот период на территорию России 
прибыло большое число террористов-исламистов, которые 
воспользовались дестабилизированной обстановкой в Чечен-
ской Республике, где и начали продвигать свои учения в мас-

сы. Это и стало предпосылкой небывалого роста террористов 
на территории России, в частности очень плотное их насаж-
дение произошло республиках Северного Кавказа.

Однако, окончание Чеченских кампаний к полному ис-
коренению терроризма не привело. Еще в течение несколь-
ких лет после войны террористические и экстремистские 
группировки, являющиеся запрещёнными на территории 
Российской Федерации, продолжали осуществлять терро-
ристические атаки. Самые громкие из них, унёсшие жизни 
многих людей: атака театра на Дубровке, захват больницы в 
Буденновске и школы в Беслане, взрывы в метро Москвы и 
Санкт-Петербурга, атака на правоохранительные структуры 
в Нальчике [2], [7], [8].

В истории Российского государства 1990-2000-е гг. озна-
меновались распадом Советского Союза и появлением Рос-
сии – нового, независимого государства, с другими целями и 
ценностями. На смену командно-административной эконо-
мике пришла смешанная, которая к гражданам оказалась бо-
лее гуманной. Ее рычаги позволяли свободно производить, 
продавать и покупать товары без тотального вмешательства 
со стороны государства, как это было в Советском Союзе, где 
все производство было сосредоточенно в руках государства, 
без права на частную собственность. После резкого измене-
ния курса экономического развития страна в первые годы 
испытывала колоссальный экономический кризис. Обесце-
нивание валюты, отсутствие предприятий, экспорта, без-
работица и многое другое. Все эти факторы в совокупности 
привели к появлению и усилению самых различных бандит-
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ских группировок по всей стране. При таких условиях слабо 
можно себе представить перевооружение армии и полиции, 
обучение новых квалифицированных сотрудников правоох-
ранительных органов. Именно в этот период экстремисты и 
террористы наблюдающие все трудности которое испыты-
вает государство наносили массированные удары. С каждым 
днём большое количество молодых людей пополняли ряды 
террористических организаций. Вместо того чтобы помочь 
своей стране развиваться, становиться лучше и сильнее они 
причиняли непоправимы ущерб [4], [6].

Впоследствии, когда механизмы рыночной экономики 
начали приносить первые плоды и экономическая ситуация 
в стране выровнялась внимание устремилось на противо-
действие терроризму и экстремизму, которые вольготно 
чувствовали себя на протяжении более двадцати лет. Для 
этого нужно было полностью перевооружить армию, внести 
законодательные изменения в работу правоохранительных 
органов и совместными силами осуществить непримири-
мую борьбу с нависшей угрозой общественной безопасно-
сти и государственному устройству. Было выделено большое 
количество средств на развитие полиции, появились новые 
отряды специального назначения, которых ранее не было. 
Изменения коснулись и формирования новых квалифициро-
ванных кадров. Приведена в действие система выработки но-
вых знаний на основе полученного опыта в период Чеченских 
войн и атак террористов. В совокупности государство стало 
располагать не ослабленной армией и полицией, а высоко-
квалифицированными военными и правоохранительными 
структурами, кадры которых в полной мере обучены мето-
дам борьбы с экстремизмом и терроризмом [1], [3], [4].

Общественная опасность экстремизма и терроризма, а 
также необходимость осуществления борьбы с ними нашли 
отражение в Указе Президента РФ «О мерах по обеспечению 
согласованных действий органов государственной власти в 
борьбе с проявлениями фашизма и иных форм политическо-
го экстремизма в РФ» в качестве одного из ведущих направ-
лений государственной правоохранительной деятельности.

Международный терроризм и насильственный экстре-
мизм постоянно расширяют свои границы путем вербовки в 
свои ряды новых членов, готовых к совершению террористиче-
ских актов. Их ряды также постоянно пополняются активными 
участниками, которые беспрепятственно снабжают междуна-
родные экстремистско-террористические организации оружи-
ем, боеприпасами, взрывчатыми веществами, транспортными 
средствами и техникой, а также необходимыми документами, 
вербовщиками и пособниками, которые финансируют мас-
штабные и крупные террористические операции. Во всем мире 
наблюдается неуклонный рост числа жертв террористических 
актов и акций насильственного экстремизма.

Однако, нельзя не отметить и позитивные сдвиги, про-
изошедшие в противодействии указанным деструктивным 
явлениям. Так, в Российской Федерации в последние годы 
наблюдается тенденция к сокращению числа террористиче-
ских и экстремистских преступлений. За первое полугодие 
2021 года правоохранителями было предотвращено 27 та-
ких преступлений, в том числе 18 террористических актов. 
Также наблюдается прогресс по многим направлениям вы-
явления и ликвидации «спящих» ячеек террористом, а так-
же пресечения каналов финансирования международных 
экстремистских и террористических организаций и поставок 
им оружия. Однако, как отмечают сами правоохранители, 
изложенное еще не является поводом для самоуспокоения, 
поскольку обеспечение безопасности общества и государства 
остается одной из приоритетных задач и предметом особой 
ответственности Министерства внутренних дел РФ.

Таким образом, мы приходим к пониманию того, что 
борьба с терроризмом и экстремизмом может вестись не 
только в открытую, когда государство нейтрализует преступ-
ников, используя свою военную мощь. Мы также свидетели 
развития законодательства, которое подразумевает, как нака-
зание, так и даёт шанс на исправление совершённых ошибок.

Однако, несмотря на предпринимаемые усилия изжить 
данные деструктивы полностью пока не удалось никому. 
Вместе с тем борьба осложняется тем, что методы террори-

стов и экстремистов постоянно меняются, а боевики задей-
ствуют новые способы совершения террористических актов.

Отягчающим обстоятельством можно назвать появле-
ние новых видов терроризма и экстремизма – атомного, био-
логического, генетического, экологического и др.

Сегодня большое внимание уделяется профилактиче-
ским мерам, в числе которых в качестве эффективных заре-
комендовали себя тематические беседы со школьниками и 
учащимися высших учебных заведений, где сотрудники ор-
ганов по противодействию экстремизму и терроризму по-
казывают молодежи истинное лицо этих явлений, то какую 
опасность они представляют, и какой вред наносят и государ-
ству, и обществу. Сотрудники правоохранительных органов 
совместными усилиями с другими государствами разрабаты-
вают новые пути решение данной проблемы [2], [7].

В целом, обобщая вопросы противодействия феноме-
нам экстремизма и терроризма, следует особую значимость 
придать вопросам предупреждения и профилактики данных 
преступлений. Для этого перед правоохранителями ставит-
ся ряд задач, решение которых позволит реализовать данное 
направление:

1. Принимать участие в разработке и реализации ком-
плексных программ, обеспечивающих предупреждение экс-
тремизма и терроризма.

2. Принимать участие (в пределах своей компетенции) в 
разработке мер по устранению социальных, экономических 
и других факторов, создающих предпосылки к совершению 
экстремистских и террористических преступлений.

3. Информировать население через СМИ о состоянии и 
мерах по предупреждению экстремистских и террористиче-
ских преступлений.

4. Повышать уровень профессионализма правоохрани-
телей посредством изучения, обобщения и реализации по-
ложительного опыта по предупреждению и профилактике 
появления феноменов экстремизма и терроризма [5], [8].

Обобщая изложенное, еще раз подчеркнем глобаль-
ность и деструктивность идеологии терроризма и экстремиз-
ма, искоренение которой является приоритетной задачей 
для мирового сообщества.
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ЭКСТРЕМИЗМВСЕТИИНТЕРНЕТ:ПРАВОВЫЕОСНОВЫИПРОБЛЕМЫ
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ

В статье рассмотрены проблемы противодействия экстремисткой идеологии, 
распространяемой в сети интернет. Проанализирована опасность данного явления для 
нормального развития государства и общества. Установлено, что, невзирая на имеющиеся 
в отечественной правовой доктрине достаточно разработанные меры противодействия 
экстремизму, совершаемому в сети, до сих пор не найдены способы повышения качества 
борьбы с данным явлением со стороны правоохранительных органов. Свидетельством 
тому являются ежегодные отчеты территориальных органов внутренних дел, отмечающие 
рост экстремистских лозунгов в сети интернет. А высокий уровень латентности данных 
преступлений дает основание предполагать их еще большее количество, а также трудности, 
с которыми сталкиваются правоохранители при их выявлении. Предложены меры по 
повышению эффективности противодействия и снижению количества данных преступлений.
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EXTREMISMONTHEINTERNET:LEGALBASISANDPROBLEMSOFCOUNTERACTION

The article deals with the problems of countering extremist ideology distributed on the Internet. The danger of this phenomenon for 
the normal development of the state and society is analyzed. It has been established that, despite the sufficiently developed measures 
to counter extremism committed online in the domestic legal doctrine, ways to improve the quality of combating this phenomenon by 
law enforcement agencies have not yet been found. Evidence of this is the annual reports of the territorial bodies of internal affairs, 
noting the growth of extremist slogans on the Internet. And the high level of latency of these crimes gives reason to assume their even 
greater number, as well as the difficulties that law enforcement officers face in identifying them. Measures are proposed to increase the 
effectiveness of counteraction and reduce the number of these crimes.
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Кучмезов Р. А.

На сегодняшний день одной из значимых проблем, 
стоящих перед нашим государством выступает широкое 
распространение экстремистской идеологии в глобальной 
сети интернет. Опасность экстремизма состоит в воспрепят-
ствовании нормальному развитию государства и общества, 
возбуждении вражды и ненависти к представителям дру-
гой нации и вероисповедания, в осуществлении подрывной 
деятельности в отношении государственной власти, с целью 
разжигания конфликта в обществе. Кроме того, предприни-
маемые государством и правоохранительными структурами 
меры противодействия указанному явлению зачастую оказы-
ваются неэффективными [5].

Конституция РФ является главенствующим нормативно-
правовым актом регулирующим вопросы противодействия 
преступлениям экстремистской направленности, соверша-
емых в интернет-пространстве. Так, в ст. 19 гарантируется 
равенство прав и свобод человека и гражданина независимо 
от пола, расы, национальной принадлежности, происхожде-
ния, социального и должностного положения, места житель-
ства, убеждений, отношения к религии, принадлежности 
к общественным объединениям и др. обстоятельств; в с. 29 
установлен запрет на осуществление пропаганды и агита-
ции, призывающих к социальной, расовой, национальной и 
религиозной ненависти и вражде [1]. Данные конституцион-
ные положения в полной мере коррелируют с международ-
ными стандартами и международными правовыми актами, 
ратифицированных РФ в разные периоды времени. 

Таким образом, невзирая на имеющиеся в отечественной 
правовой доктрине достаточно разработанные меры проти-

водействия экстремизму, совершаемому в сети, до сих пор 
не найдены способы повышения качества борьбы с данным 
явлением со стороны правоохранительных органов. А кон-
ституционно провозглашенный запрет на дискриминацию 
повлек за собой установление уголовной ответственности за 
экстремизм в сети интернет в положениях действующего УК 
РФ (ст.ст. 280, 281.1, 282, 282.1-282.3), который предположи-
тельно должен снизить количество подобных преступлений 
под страхом применения уголовной ответственности [4]. Это, 
в свою очередь, обеспечить стабилизацию правопорядка в 
обществе. 

В целом же позиция отечественного законодателя детер-
минируется в необходимости дифференциации ответствен-
ности за производство и распространение экстремистских 
материалов, в т.ч. на интернет-ресурсах, что нашло отраже-
ние в установлении административной ответственности со-
гласно нормам КоАП РФ (ст. 20.29) [2].

Следует также обратить внимание и на такой документ, 
как Стратегия противодействия экстремизму в РФ до 2025 
г., которая содержит основы правовой политики борьбы с 
экстремизмом в сети интернет и ставит главной целью от-
ечественного курса защиту основ конституционного строя 
РФ, общественной безопасности, прав и свобод граждан от 
экстремистских угроз. Достижению цели способствует со-
вершенствование действующего законодательства и право-
охранительной практики в сфере противодействия экстре-
мизму, а также выработка и реализация прогрессивных мер 
профилактики, выявления и пресечения экстремистских 
преступлений и правонарушений. 
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Определение экстремизма и экстремистской деятельно-
сти, организационных основ и принципов противодействия 
экстремизму, основания и порядок привлечения к ответ-
ственности за экстремистские деяния, вопросы международ-
ного сотрудничества по борьбе с данным явлением нашли 
закрепление в основном нормативно правовом акте – Законе 
«О противодействии экстремистской деятельности» [3]. 

Как мы выше отмечали, противодействие экстремизму 
зачастую происходит некачественно и неэффективно, по-
скольку правовая политика РФ, касающаяся разрешения дан-
ной проблемы, носит несовершенный характер. Свидетель-
ством тому является ежегодные отчеты территориальных 
органов внутренних дел, отмечающие рост экстремистских 
лозунгов в сети интернет. А высокий уровень латентности 
данных преступлений, дает основание предполагать их еще 
большее количество, а также трудности, с которыми сталки-
ваются правоохранители при их выявлении. 

Так, в последние 10 лет в глобальном информацион-
ном пространстве участились случаи распространения пу-
бличных призывов к осуществлению экстремистской дея-
тельности путем размещения информационных ресурсов, 
одобряющих насилие. Этот контент находит одобрение у 
пользователей сети, которые репостят их во все социальные 
сети. Отслеживание и пресечение подобных актов задача 
трудноразрешимая, поскольку обширность сетевого про-
странства не допускает тотального контролирования. Вдоба-
вок существующая нехватка специалистов данного профиля 
в правоохранительных органах и огромная рабочая нагрузка, 
которая ложится им на плечи, препятствует также пресече-
нию подобных преступлений [5], [7].

Решение данной проблемы, по нашему мнению, це-
лесообразно начать с обращения к гражданам с активной 
социальной позицией с целью оказания им помощи пра-
воохранительным органам в борьбе с экстремизмом, выра-
жающейся в виде своевременного реагирования населения 
на акты экстремизма в виртуальной и реальной жизни. Дан-
ная работа должна проводиться сотрудниками правоохра-
нительных органов, и состоит она в привлечении различных 
институтов гражданского общества, отдельных граждан, ор-
ганов государственной власти и местного самоуправления, 
представителей высших и средних профессиональных об-
разовательных организации противодействию экстремизму. 
Кроме того, расширение кадрового обеспечения правоохра-
нительных органов, в т.ч. создание специальных структурных 
подразделений по борьбе с экстремизмом, также является 
эффективной мерой противодействия данному явлению.

Отягчающим обстоятельством также можно назвать не-
возможность установления лиц, распространяющих публич-
ные призывы к осуществлению экстремистской деятельности 
в сети интернет, для последующего привлечения их к ответ-
ственности. Главной причиной тому является, что при уста-
новлении IP-адреса распространителя указанного контента, 
след ведет за пределы территории РФ. Противодействие 
данному явлению, считаем необходимым осуществить путем 
заключения двухсторонних международных договоров меж-
ду РФ и сторонними государствами. Для этого необходимо 
предусмотреть возможность привлечения правоохраните-
лей иностранного государства к расследованию уголовного 
дела об экстремистских преступлениях, если будет установ-
лено, что IP-адрес преступника отслеживается на террито-
рии данного государства. Установив лиц, распространяющих 
публичные призывы к осуществлению экстремистской дея-
тельности в сети интернет, и назначив им соответствующую 
ответственность, реализуется мера предупреждения совер-
шения новых экстремистских актов.

Отдельно стоит упомянуть и сознательное игнорирова-
ние экстремистских проявлений со стороны правоохраните-
лей, по причинам их профессиональной деформации, уста-
лости, отсутствия желания и мотивации к выполнению своих 
профессиональных обязанностей. Недопущению указанного 
могут способствовать психологические семинары, лекции, 
тренинги профессионального роста сотрудников, задейство-
ванных в противодействии экстремизму [5], [6].

Помимо перечисленного, определенные сложности воз-
никают также при квалификации преступлений экстремист-
кой направленности по причине, вызванной недостатком 
уголовно-правовых знаний, а также недостаточного опыта 
у следователей детерминируется в неправильную квалифи-
кацию действий виновных лиц. Здесь решение проблемы 

лежит в плоскости организации дополнительного профес-
сионального обучения сотрудников, привлекающихся к про-
тиводействию экстремизму. 

Со своей стороны хотим отметить, что эффективным 
противодействием экстремизму выступает его профилак-
тика, которую целесообразно начинать с подрастающего 
поколения. Так, считаем необходимым для обучающихся 
общеобразовательных учреждений в возрасте 10-17 лет на 
регулярной основе проводить уроки толерантности, форми-
ровать терпимость по отношению к представителям иной 
национальности и вероисповедания, организовывать меро-
приятия, направленные на сплочение детского коллектива. 
Также для указанного контингента обучающихся должна 
быть реализована возможность работы психолога, особенно 
с подростками, имеющими склонность к насилию и оправ-
дывающим насильственные методы решения проблем, с 
целью своевременного предотвращения совершения ими 
экстремистских преступлений. Каждый конфликт, возника-
ющий в стенах образовательных организаций на почве наци-
ональной, расовой и иной неприязни, должен подвергаться 
анализу специалиста [6], [7], [8]. 

В заключении отметим, что современный экстремизм, 
распространяемый посредством глобального информацион-
ного пространства, характеризуется широкими масштабами, 
тенденцией роста, как транслируемого контента, так и вовле-
чения новых членов в экстремистские организации. 

В структуре экстремистских преступлений выделяются 
публичные призывы, содержащие экстремистские лозунги 
и участие в экстремистской деятельности. Противодействие 
им осуществляется государством и правоохранительными 
органами, которое не всегда эффективно. Для повышения 
эффективности необходимо совершенствование действую-
щего законодательства и правоохранительной практики в 
сфере противодействия экстремизму, а также выработка и 
реализация прогрессивных мер профилактики, выявления 
и пресечения экстремистских преступлений и правонаруше-
ний. Полагаем, что внесенные нами предложения будут спо-
собствовать эффективности противодействия, а вместе с тем, 
и снижению количества данных преступлений.
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Одним из признаков демократического государства 
является признание единственным источником власти его 
народа, а высшим непосредственным выражением власти 
народа являются свободные выборы [1].

При этом данное утверждение должно носить не де-
кларативный характер, а иметь правовую регламентацию 
и действенное выражение. То есть демократическое госу-
дарство, если оно является таковым, должно обеспечить 
правовой режим свободных, законных выборов и не по-
зволить кому-либо присвоить государственно-властные 
полномочия путем различных противоправных манипу-
ляций, в том числе и в ходе избирательного процесса [4, с. 
53]. Результатом или «продуктом» законно протекающего 
избирательного процесса является юридическое закрепле-
ние волеизъявления граждан. Только в следствии, указан-
ных юридических факта субъект (индивид или политиче-
ская партия) должен наделяется определенными правами 
и в той или иной мере получать доступ к государственной 
власти. 

Между тем в современном мире все чаще к власти 
приходят политические элиты или отдельные личности не 
в результате избирательных процедур, а в следствии про-

цессов, получивших название «цветных», «весенних» или 
«бархатных» революций [2, 15-20]. Такие факты имели ме-
сто в Тунисе, Алжире, Йемене, Ливане, Марокко, Египте, 
Тунисе [7, с. 7-11]. Не редко указанные процессы, с той или 
иной степенью успешности имели место на постсоветском 
пространстве. В качестве примеров можно привести собы-
тия в Грузии (2003 г.), Киргизии (2005, 2010 гг.), Украина 
(2004, 2014 гг.) [6, с. 13, 14, 15] и др. Следует отметить, что 
не все эти попытки принесли успех их инициаторам, не 
достигли своей цели попытки «эстетических революций» в 
Азербайджане (2005 г.), Армения (2008 г.), Молдавия (2009 
г.). В этой череде стран особое место занимает Беларусь, 
ее особое место обусловлено тем, что попытки неправовой 
смены власти там предпринимались не однократно и ис-
ход последней из них пока не ясен. Поэтому события в Бе-
ларуси будут положены в основу данной работы. 

Необходимо подчеркнуть, что термин «цветные рево-
люции» и их аналоги, о сущности которых у исследовате-
лей нет единства мнений (являются ли они по сути рево-
люциями, переворотами и т.д.), мы в данной работе будет 
использовать в «формальном» значении – т. е. мы не наста-
иваем, что это была именно революции, а используем их 
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только как общепризнанные дефиниции, определяющие 
имевшие место отдельные события, которым присущ ряд 
общих характеристик. Ограничивая себя по цели и объ-
емам работы все признаки приводить не будем, отметим 
только, что наиболее значимым признаком для этой ра-
боты является «противоправный способ достижения госу-
дарственной власти».

Проведенное нами исследование событий, как в Бела-
руси, так и в других странах, позволили нам выявить не-
которые закономерности протекания этих процессов (ход 
исследования, промежуточные выводы и умозаключения 
будут в дальнейшем изложены в монографическом изда-
нии). Так в частности авторы отметили: несмотря на то, что 
при проведении «цветных революций» те или иные поли-
тические силы приходят к власти не в соответствии с пра-
вовыми установлениями (напомним в демократическом, 
правовом государстве единственным правовым способом 
достижения власти является законно протекающий изби-
рательный процесс), а вопреки им, но при этом все же со-
бытия в той или иной мере все равно связаны с выборами. 
То есть стартом для начала «цветной революции», а с юри-
дической точки зрения к противоправному приходу к вла-
сти, служит начало избирательной кампании. Можно воз-
разить, что некоторые «цветные революции», начинались 
после объявления результатов выборов (например, «Оран-
жевая революция» Украины). По мнению авторов, точка 
зрения, что «Оранжевая революция» началась с «объявле-
ния о победе Януковича на выборах в ноябре 2004 г.» [3, с. 
34]. Протестные акции, последовавшие после объявления 
о результатах выборов, это уже активная стадия, видимая 
часть «айсберга», предшествовала же этому кампания по 
дискредитации избирательного процесса, действующей 
государственной власти и некоторых кандидатов на пост 
высшего должностного лица в государстве [5]. 

Для легитимизации противоправного захвата вла-
сти, придания видимости ее законности ее достижения, 
деструктивные силы в первую очередь оспаривают закон-
ность действующей государственной власти [8, с. 281-282]. 
С этой целью дискредитируют сам институт выборов, соз-
давая устойчивое общественное мнение о том, что это не 
правового инструмента, а источник манипуляций. 

Так, например, в Республике Беларусь в 2020 году на-
кануне досрочного голосования деструктивными силами 
активно использовались новые формы и методы проведе-
ния акций, которые были направлены на радикализацию 
не только столичного, но и регионального электората. 
Протестные настроения в регионах усиливались на фоне 
призывов дезорганизации выборов путем:

– непринятия участия в досрочном голосовании;
– проведения экзит-поллов, в том числе проводимых 

новым способом (путем тайного осуществления фотосъем-
ки мобильными устройствами бюллетеня и направления 
его фотоизображения на заранее созданный сайт для по-
следующей подготовки радикальных (фейковых) прогнозов 
исхода выборов посредством накопления статистических 
данных с целью манипулирования сознанием избирателей о 
якобы заранее сфальсифицированных результатах выборов);

–использование белых браслетов (и иной атрибутики) 
на руках с целью визуализации протестного настроения 
избирателей.

Вышеуказанные технологии использовались как для 
дискредитации избирательной кампании, так и в качестве 
поводов для последующего вовлечения населения в про-
ведение протестных акций и последующих массовых бес-
порядков.

Примером, нам также могут послужить уже отмечен-
ные события в Республике Беларусь имевшие место в 2020 
году. В самом начале избирательной кампании по выбо-
рам Президента была развернута широкомасштабная дея-
тельность по оказанию информационного воздействия на 
сотрудников органов внутренних дел и членов их семей, 
которая осуществляется преимущественно через различ-
ные Интернет-ресурсы и платформы и выражается в виде 
публикации оскорблений, клеветнических сведений, угроз 
в связи с исполнением служебных обязанностей, публич-
ного распространения личных данных, сведений о месте 
службы и проживания.

В последующем такому воздействию стали подвер-
гаться также члены участковых н областных избирательных 
комиссий, особенно из чиста преподавателей и админи-
страции учреждений образования, судьи, депутаты Наци-
онального собрания Республики Беларусь, корреспонден-
ты государственных средств массовой информации.

Анализ проводимых в 2020 году в Республике Беларусь 
несанкционированных акций и массовых нарушений обще-
ственного порядка, направленных на дестабилизацию обще-
ственно-политической ситуации в государстве, свидетель-
ствует, что основной информационной интернет-площадкой 
для белорусских пользователей, используемой для нагнета-
ния протестных настроений, дискредитации органов власти 
и управления, а также координации действий участников и 
сторонников протестного движения является один из мессен-
джеров. Использовались мессенджер-каналы, объединяющие 
подписчиков как по направленности циркулируемого контен-
та («97%», «страна для жизни» и др. так и по территориаль-
ному признаку (мессенджер-каналы отдельных населенных 
пунктов, районов столицы и областных центров), направле-
ния» профессиональной деятельности (медицина, транспорт, 
образование, торговля, строительство и др.), принадлежности 
к крупным предприятиям страны, а также иным объединяю-
щим признакам (водители, велосипедисты и др.).

Следующим этапом захвата власти и ее легитимиза-
ции является свержение (вынуждение уйти) действующей 
власти и формирование новой псевдо законной (квазипра-
вовой) власти.

Рассмотрим этот этап также на примере событий в 
Беларуси, где в августе 2020 года акции протеста имели ха-
рактер массовых беспорядков, сопровождались насилием 
в отношении сотрудников органов внутренних дел и воен-
нослужащих внутренних войск. 

В столице и областях республики отмучались много-
численные факты размещения незарегистрированных бе-
ло-красно-белых флагов (самодельных ленточных анало-
гов) как в окнах квартир многоэтажных жилых домов, так и 
на фасадах зданий, а также в других общественных местах.

Деструктивными силами предлагался общий страте-
гический план мер достижения заявленных целей основ-
ными целями которого являлись:

– уход законно избранного главы государства (смеще-
ние законной власти), а также проведение новых выборов 



441

НосатовЮ.Н.,УваровМ.А.

(при этом по нашему глубокому убеждению если результаты 
их не устроят, то они выборы вновь признают недействитель-
ными);

– освобождение всех политических заключенных (то 
есть освобождение преступников и правонарушителей способ-
ствовавших противоправному достижению власти);

– честный суд над всеми виновными в убийствах, пыт-
ках и избиениях белорусов (как мы выше уже указывали при-
знание преступной должностных лиц действующей власти, в 
первую очередь представителей правоохранительных органов и 
силового блока).

Декларируя деятельность по мирному достижению 
заявленных целей, директивный прожект одновременно 
предусматривал мероприятия, результатом реализации 
которых была эскалация напряженности в обществе, под-
готовка и проведение силовых акций (например, создание 
местных сил правопорядка, групп волонтеров, но пресече-
нию провокации, групп разведки и др.).

В создававшихся на первоначальном этапе квазивласт-
ных структурах со стороны оппозиции находились в боль-
шей степени гуманитарии и лица таких же профессий. 
При этом призывы к самоорганизации были направлены 
на привлечение в их ряды экономистов, юристов, управ-
ленцев, представителей IТ-сферы.

План был направлен на максимальное вовлечение 
протестных масс в широкомасштабную кампанию, по дис-
кредитации действующей власти, дезорганизации работы 
государственных структур по основным направлениям их 
деятельности, расшатыванию внутриполитической ситу-
ации и провоцированию долгосрочного политического и 
экономического кризиса в стране.

При этом анализ предлагавшихся Планом меропри-
ятий показывал, что деструктивными силами для поддер-
жания активности протестов, вовлечения в эти меропри-
ятия новых сторонников были использованы триггеры. 
Такими триггерами могли быть как возмущения по поводу 
новых подробностей «зверств и репрессий» силовиков, так 
и триггеры иного типа - победы, какие-то достижения ре-
волюционеров.

Таким образом, подводя итоги вышесказанному мож-
но сделать ряд выводов.

Во-первых, с юридической точки зрения, «цветные 
революции» зачастую являются не чем иным как противо-
правным способом достижения власти.

Во-вторых, противоправное достижение государ-
ственной власти представляет собой последовательность 
следующих этапов:

дискредитация института выборов;
делигитимизация действующей власти через дискре-

дитацию результатов выборов и правоохранительной си-
стемы;

формирование новой псевдо законной (квазиправо-
вой) власти;

легитимация оппозиции с помощью выборов. 
В-третьих, для легитимизации незаконно достигнутой 

государственной власти предпринимаются попытки ис-
пользовать правовой институт выборов.
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В статье рассматриваются особенности организации антиснайперской защиты в деятельности подразделений по 
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The article discusses the features of organizing a sniper ambush and carrying out attacks on a protected person in a residential area. 
The identification of these features makes it possible to develop measures and approaches to the organization of anti-sniper protection, 
planning and reconnaissance of routes and places to visit the protected person. The considered features allow both to identify the places 
of possible placement of sniper ambushes, and to identify snipers by characteristic features.
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В соответствии с положениями Федерального закона 
от 20.04.1995 № 45-ФЗ «О государственной защите судей, 
должностных лиц правоохранительных и контролирующих 
органов» и Федерального закона от 20.08.2004 № 119-ФЗ «О 
государственной защите потерпевших, свидетелей и иных 
участников уголовного судопроизводства» в качестве мер без-
опасности лицам, в отношении которых принято решение о 
применении мер государственной безопасности, может быть 
назначена мера безопасности «личная охрана, охрана жи-
лища и имущества». Реализация указанной меры осущест-
вляется сотрудниками подразделений по обеспечению без-
опасности лиц, подлежащих государственной защите (далее 
– госзащиты). Способ реализации данной меры предполага-
ет напряженную работу сотрудников госзащиты по выявле-
нию и нейтрализации угроз защищаемому лицу различного 
характера. Одной из наиболее опасных угроз является угроза 
совершения нападения с огнестрельным оружием на боль-
шой дистанции – нападения снайпера.

Деятельность снайперов представляет серьезную угрозу 
безопасности как защищаемых лиц, так и сотрудников под-
разделений по обеспечению безопасности лиц, подлежащих 
государственной защите (далее – госзащиты). Мероприятия 
сотрудников госзащиты по противодействию снайперской 
угрозе, как и любая специальная операция органов внутрен-
них дел, должны начинать планироваться и проводиться за-
благовременно (до начала передвижения или осуществле-
ния «личной охраны» на объекте нахождения защищаемого 
лица (далее – ЗЛ)), продолжаться во время непосредствен-
ной реализации меры безопасности и оканчиваться анали-
зом проведенных мероприятий и эффективности действий 
по антиснайперской защите после их завершения. Знание 
особенностей снайперских нападений, применяемого снай-
перами оружия и тактики подготовки засад позволяют вы-

работать ряд требований к организации антиснайперской 
защиты.

На первоначальном этапе сотрудники госзащиты долж-
ны определить все места пребывания ЗЛ. К таким относят-
ся: место жительства, временное безопасное место, место 
работы, места частого посещения, место проведения след-
ственных или судебных действий и т.д. Указанные места не-
обходимо изучить с точки зрения оценки направлений для 
возможной атаки снайпера, зафиксировать все потенциаль-
но опасные направления. 

В местах расположения ЗЛ такими местами с точки зре-
ния угрозы нападения снайпера, в первую очередь, являют-
ся окна. Окна должны полностью закрывать плотные шторы 
или жалюзи. Притом как в светлое, так и в темное время 
суток. Плотность штор не должна оставлять возможность в 
темное время суток при включенном в помещении освеще-
нии угадывать силуэты находящихся внутри людей. Между 
шторами и жалюзи не должно оставаться щелей.

В местах наиболее частого посещения ЗЛ выявляются 
окна и иные открытые участки, доступные для наблюдения 
и ведения огня с дистанций от 50 метров и более. Задача под-
разделения госзащиты состоит в возможно полном исклю-
чении таких мест путем организации визуальных помех или 
физического блокирования угрозы нападения с указанных 
направлений для всех перечисленных мест. 

Также определяются маршруты движения ЗЛ между 
указанными местами. Особую опасность представляют от-
крытые пространства от здания до автомобиля при посадке/
высадке из него. Как показывает опыт изучения случаев на-
падения снайперов на охраняемых лиц, наибольшее число 
таких нападений совершено именно в момент выхода из зда-
ния [1]. Это вполне объяснимо, ведь внутри помещения за-
щищают стены, при передвижении в автомобиле маршрут 
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может быть построен непредсказуемым для нападающего 
образом. А если же потенциальная жертва регулярно посе-
щает какой-либо объект, то снайперу остается лишь полу-
чить подтверждение, что жертва прибыла туда и дождаться, 
когда она начнет выходить. 

Далее определяются наиболее вероятные места распо-
ложения снайперской позиции с учетом мест пребывания 
ЗЛ и маршрутов его передвижения. На данном этапе орга-
низации защитных действий необходимо изучить прилега-
ющую местность на предмет возможного размещения снай-
перской засады. Выявив все места, которые потенциально 
могут быть удобно использованы для нападения снайпером, 
сотруднику госзащиты необходимо рассчитать дальнейшие 
свои действия таким образом, чтобы избежать этих мест. То 
есть, изменить место посадки/высадки ЗЛ, построить марш-
рут передвижения таким образом, чтобы он не пролегал 
через указанные места. Если же полностью избежать таких 
мест не удается, то следует действовать в зоне потенциально 
возможного нападения с учетом данной угрозы. 

Осуществляется также производство оперативно-тех-
нического осмотра объектов посещения ЗЛ и прилегаю-
щей территории (в том числе мест возможного нахождения 
снайперской засады). Так, во время скрытного обхода мест, 
потенциально удобных для расположения снайпера, можно 
обнаружить следы подготовки засады либо позиции, отку-
да велось наблюдение за ЗЛ [3. С. 105-106]. Выявление таких 
мест позволит разыграть оперативно-тактическую комбина-
цию и задержать преступника с оружием в момент выхода 
его на позицию. 

О подготовке снайперской позиции могут свидетель-
ствовать следы вскрытия дверей или отсутствие замков на 
люках чердаков или подвалов (при наличии окон в подваль-
ных помещениях, выходящих на место высадки ЗЛ). Для вы-
явления следов проникновения в помещения, удобные для 
организации снайперской позиции, можно на дверях и вхо-
дах оставить собственные «маячки». При повторном обходе 
отсутствие маячков выдаст, что кто-то приходил в это место. 

На уже подготовленной снайперской позиции угрозо-
носитель может заблаговременно спрятать оружие, чтобы не 
рисковать, передвигаясь с ним непосредственно накануне на-
падения. Для выявления спрятанного оружия в ходе обхода 
целесообразно применение досмотровой техники (зеркала, 
эндоскопы, металлоискатели, фонари и т.д.).

При подготовке снайперской позиции на открытых 
участках местности ее демаскирующими признаками могут 
являться следы на снегу или сломанные корки льда на лужах 
и мелких водоемах, сорванная или примятая трава, следы 
свежих земляных работ, сломанные ветви кустов и деревьев. 
Также могут быть выявлены следы обустройства снайперской 
позиции. 

Также следует помнить, что до нападения снайпер, как 
правило, подробно изучает маршруты, распорядок ЗЛ, при-
сматривает несколько точек для расположения засады, а так-
же пути отхода. Часто снайпер работает не один. Сообщни-
ки помогают ему следить за потенциальной жертвой, дают 
информацию о ее прибытии, направлении движения и т.д. 
Таким образом, на прилегающей к месту возможного напа-
дения снайпера (как заблаговременно, так и непосредствен-
но накануне нападения) можно обнаружить подозрительных 
лиц, которые ведут наблюдение, возможно, фотографируют 
или ведут видеозапись момента прибытия ЗЛ. В отношении 
таких наблюдателей целесообразно организовать проверку 
с применением оперативно-разыскных мероприятий, кон-
трнаблюдения. Не исключено, что это позволит выявить и 
задокументировать признаки готовящегося нападения и, та-
ким образом, задержать угрозоносителя до его попытки со-
вершить нападение.

Наблюдая за прилегающей территорией, также необ-
ходимо выявлять лиц, которые могут быть снайперами. По 
внешним признакам их выявить достаточно сложно, одна-
ко здесь действуют общие правила выявления лиц, вына-
шивающих преступные намерения. Для этого, в частности, 
применяются методы профайлинга. Это могут быть лица, 
озирающиеся, высматривающие по сторонам, стремящие-
ся оставаться неприметными и открыто не показывать свое 
лицо, скрыться от внимания находящихся рядом сотрудни-
ков полиции и т.п. Кроме того, особенности снайперского 

оружия могут позволить выявить его на подходе снайпера 
к своей позиции. Так, подозрение должны вызывать люди с 
длинными чехлами, коробками, свертками, в которых могло 
бы разместиться снайперское оружие.

Следующим этапом следует определить перечень тех-
нических мероприятий по противодействию снайперу. При 
расчете места высадки (посадки) ЗЛ также необходимо учи-
тывать расположение конструкций, создающих визуальные 
помехи для наблюдения и прицеливания с мест потенциаль-
ных снайперских позиций (навесы, козырьки подъездов, де-
ревья, рекламные щиты и т.п.) [2]. 

Большой потенциал для повышения эффективности 
обеспечения безопасности ЗЛ при угрозе снайпера имеет 
применение специальных технических средств выявления 
оптических приборов наблюдения (прицеливания) и поста-
новка оптических помех (засветка оптики угрозоносителя 
лазерным лучом). При этом необходимо учитывать возмож-
ности таких технических средств. Так, например, если при-
меняется комплекс «Антиснайпер», то его оператор должен 
просмотреть окружающее пространство с его применением 
непосредственно перед появлением в зоне поражения ЗЛ. 
Это связано с тем, что снайпер, как правило, не будет выяв-
лять имеющиеся оптические приборы задолго до нападения, 
воспользуется ими непосредственно накануне прицеливания 
и выстрела. 

Накануне сопровождения ЗЛ также следует просмо-
треть окружающее пространство с позиции, на которой 
даже непродолжительное время ЗЛ будет находиться на от-
крытом пространстве. Осмотр территории следует делать 
как в направлении потенциальных снайперских позиций, 
так и рядом расположенных объектов. В отношении потен-
циальных мест снайперских позиций осмотр целесообразно 
производить с применением приборов наблюдения, техни-
ческих средств (например, квадрокоптеров, приборов выяв-
ления приборов встречного наблюдения и т.п.). 

Учитывая, что для производства точного выстрела 
профессиональный снайпер должен сделать поправку на 
силу и направление ветра, де-маскирующим признаком 
готовящегося нападения снайпера может являться уста-
новка маячков ветра. Это могут быть повязанные на дере-
вьях, столбах и т.п. ленточки, небольшие куски материи, 
флажки. Такие маячки устанавливаются, как правило, не-
далеко от места выхода ЗЛ.

Целесообразно, чтобы указанные предварительные об-
ходы и обследования территории производил сотрудник 
госзащиты, обладающий навыками снайпера (конечно, при 
его наличии в составе подразделения госзащиты). Имеющи-
еся у него профессиональные знания и навыки помогут ему 
быстрее выявить потенциальную позицию снайпера, произ-
вести предварительные расчеты для стрельбы и соответствие 
условий для нападения, выявить признаки подготовки пози-
ции снайпера.

Соблюдение приведенных выше мер профилактическо-
го, организационно-технического характера способно исклю-
чить возможность нападения на защищаемое лицо со сторо-
ны снайпера, а также позволить выявить потенциального 
угрозоносителя еще на этапе подготовки нападения. Также 
сотрудникам госзащиты необходимо определить тактику 
перемещения ЗЛ. Однако в рамках настоящей статьи этот 
вопрос рассматриваться не будет. 
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Каждый человек имеет множество прав и обязанностей 
находясь на территории Российской Федерации (далее – РФ), 
если рассматривать аспект прав, то следует отметить: право 
на сохранение чести, достоинства, здоровья и жизни. Данные 
права гарантируется Конституцией РФ каждому человеку, и 
защищаются законом. Вследствие чего следует необходимо 
рассмотреть понятие самообороны, которое регламентиру-
ется в Уголовном кодексе РФ, а именно в статье 37 «Необходи-
мая оборона». Согласно данной статье - «не является престу-
плением причинение вреда посягающему лицу в состоянии 
необходимой обороны, то есть при защите личности и прав 
обороняющегося или других лиц, охраняемых законом ин-
тересов общества или государства от общественно опасного 
посягательства, если это посягательство было сопряжено с 
насилием, опасным для жизни обороняющегося или другого 
лица, либо с непосредственной угрозой применения такого 
насилия» [6, с. 11] 

Исходя из данной статьи, следует выделить следующее – 
конкретного понятия из уголовного закона про самооборону 
не существует. Также существует статья 108 УК РФ о превы-
шении пределов необходимой обороны, которая не пояс-
няет значение термина самооборона, но под превышением 
пределов необходимой обороны следует понимать приме-
нение мер самообороны, не соответствующих опасности по-
сягательства. Вследствие чего у людей возникает множество 
различных трактовок самообороны.

Для правильного применения мер самообороны необ-
ходимо знать все признаки необходимой обороны, знания 
которых даст юридическую невиновность защищающегося 
лица. Согласно статье 37 УК РФ к таким признакам относят-
ся:

1) Наличие посягательства. Данный признак основыва-
ется на начале посягательства без его вреда общественным 
отношениям. Посягательство будет существовать только 
при условии, если существует реальная угроза и вероятность 
воплощения данной угрозы. К реальности угрозы стоит от-
носить угрозы по средствам слов, жестов, оружия и других 
действий, которые вызывают у потерпевшего страх своей 
безопасности или окружающих. Так же исходя из вышепе-
речисленного следует выделить, что если посягательство за-
кончилось, то потерпевший не имеет прав на применение 
мер обороны, так как это, согласно закону, будет считаться 
нападением.

2) Защита должна носить соразмерный характер. Дан-
ный признак подразумевает равенство действий и степени 
опасности посягательства к действиям обороняющегося 
лица. На бытовом уровне это объясняется примером: если на 
вас нападают с ножом, то вы не имеете права использовать в 
целях защиты огнестрельное оружие, а вот если, простив вас 
используют огнестрельное оружие то тогда вам разрешено 
использовать огнестрельное оружие для самообороны [4, с. 
220].
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3) Вред разрешается причинять только посягающему 
лицу. Для правомерности действий защиты следует конкре-
тизировать субъекта посягательства, так как если вред будет 
причинён третьим лицам вследствие ошибок защищающе-
гося, то это будет считаться как нарушение. Поэтому защи-
щающийся должен анализировать последствия своих дей-
ствий для избежание нанесения вреда третьим лицам [1, с. 
993].

Исследуя гражданский кодекс РФ, следует обратиться к 
статье 12 и 14, где разъясняются способы защиты граждан-
ских прав и понятие «самозащита гражданских прав». Дан-
ное разъяснение описывает возможности человека, права ко-
торого были нарушены, где он имеет право на их защиту не 
только посредством обращения в государственные службы, 
но и самостоятельно. Даная описание не подходит понятию 
самообороны, так как основывается на гражданско-правовых 
отношениях. 

Термин «самооборона» – является бытовым и суще-
ствует в сознании людей, не требуя разъяснения, так по-
ясняют многие учёные. В законах такого термина нет, но 
существует ряд других похожих понятий, которые косвен-
но схожи, но не конкретизируют данное понятие. Суще-
ствует множество источников, научной литературы, выска-
зываний по поводу значения термина «самооборона». Так, 
например, самый распространенный информационный 
ресурс «ВикипедиЯ» под самообороной дает понятие: «от-
ветные действия или комплекс противодействий, которые 
направленны на защиту себя и (или) окружающих и (или) 
своего имущества от действий другого человека, в случае 
возникновения угрозы» [2].

Но следует рассмотреть и другие трактовки данного 
понятия. Согласно Международному праву «Самооборона 
– это применение силы, осуществляемое государством в от-
вет на преступное вооруженное нападение» [3]. Данное опре-
деление не подходит для правосознания обычных граждан, 
поэтому исходя из вышеперечисленных высказываний и тол-
кований следует дать общее определении самообороне – это 
ответные действия потерпевшего направленные на обеспече-
ние защиты своей жизни, здоровья и (или) окружающих по 
средствам применения всех возможных орудий для оказания 
сопротивления. 

Юридическая характеристика самообороны основы-
вается на соразмерности действий стороны защиты и на-
падения. Это обозначает что ответственность наступает 
только в случае превышения ответных действий по опас-
ности и характеру наносимого вреда. Но государствен-
ные органы часто упускают влияние стресса на организм 
человека, где человек, находясь в стрессовом состоянии, 
не будет определять размер наносимого вреда, даже со 
специальной эмоциональной подготовкой сотрудники 
ОВД так же подвергаются влиянию стресса и не всегда 
в состоянии определить степень наносимого вреда при 
самообороне.

Для решения данной проблемы необходимо также вос-
пользоваться практикой зарубежных стран, так их законода-
тельная база эффективно решает данный вопрос. Некоторые 
страны создают свои специальные правовые-нормы, к при-
меру Соединённые Штаты Америки (далее - США). В иссле-
дуемой стране действуют особые принципы - «мой дом – моя 
крепость» и «стой на своём месте». Данные системы позво-
ляют гражданам эффективно обороняться и защищать свои 
права. Но необходимо отметить, что в США каждый может 
получить личное огнестрельное оружие без затруднений, что 

позволяет эффективно действовать вышесказанным принци-
пам [5, с. 219].

Закон диктует свои требования и правила, которые са-
мообороняющийся должен выполнять, но не прописывает 
чёткой характеристики самообороны. Акт защиты с юриди-
ческого аспекта очень трепетен, так как нет чёткого разъясне-
ния к каждой ситуации, что требует вести индивидуальное 
разбирательство по каждому делу. Законодательство не вы-
деляет критерии самообороны как преступления, не разъяс-
няет дефиниции превышения допустимой обороны, а также 
не даёт чёткого разъяснения терминологии данных аспектов. 
Исходя из вышеперечисленного необходимо выделить, что 
для улучшения Российского законодательства требуются из-
менения в сфере самообороны. При введении корректировок 
необходимо использовать мнение общественности, прово-
дить социальные опросы, привлекать к доработке специа-
листов разных правовых сфер и т.п. При внесении измене-
ний необходимо также использовать практику зарубежных 
стран, где существуют эффективные механизмы регуляции 
данной сферы. Знаменитым механизмом является «Мой дом 
– моя крепость», который показал свою эффективность при 
изучении сферы самозащиты. Применяя все перечисленные 
факторы в совокупности, будет решена данная проблема, что 
в дальнейшем спасёт множество жизней людей и позволит 
каждому чувствовать себя в безопасности. 
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ПРИЕМЫПОЛУЧЕНИЯИНФОРМАЦИИОВНЕШНЕМОБЛИКЕЧЕЛОВЕКАПРИРАССЛЕДОВАНИИ
ПРЕСТУПЛЕНИЙТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙНАПРАВЛЕННОСТИ

Габитоскопия является отраслью криминалистической техники, которая помогает в установлении личности и при 
расследовании преступлений террористической направленности. Установление психологического контакта с очевидцами 
и свидетелями является крайне важным в большинстве случаев решающим условием успешной работы по созданию 
субъективного портрета.

Ограниченное время, которое отводится для изготовления портрета, затрудняет установление психологического контакта. 
Как правило, составление субъективного портрета — это разовое, относительно непродолжительное мероприятие. Но вместе 
с тем оно в большинстве случаев представляет собой часть такого процессуального действия, как допрос, целью которого 
является получение информации о внешнем облике искомого лица. Поэтому установление психологического контакта, 
доверительной атмосферы располагает очевидца к работе, стимулирует его способность к актуализации мысленного образа. 
В целом ряде случаев предварительное тестирование может стать составной частью установления психологического контакта, 
так как многие люди очень заинтересованно относятся к такого рода действиям.

Ключевые слова: габитоскопия, субъективный портрет, расследование, эксперт, фоторобот.
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TECHNIQUESFOROBTAININGINFORMATIONABOUTAPERSON’SAPPEARANCEINTHEINVESTIGATIONOF
TERRORISTCRIMES

Habitoscopy is a branch of forensic technology that helps in the identification and investigation of terrorist crimes. Establishing 
psychological contact with eyewitnesses and witnesses is extremely important in most cases, a crucial condition for successful work on 
creating a subjective portrait.

The limited time allotted for the production of the portrait makes it difficult to establish psychological contact. As a rule, the 
compilation of a subjective portrait is a one-time, relatively short event. But at the same time, in most cases it is part of such a procedural 
action as an interrogation, the purpose of which is to obtain information about the appearance of the person being sought. Therefore, the 
establishment of psychological contact, a trusting atmosphere disposes an eyewitness to work, stimulates his ability to actualize a mental 
image. In a number of cases, preliminary testing can become an integral part of establishing psychological contact, since many people 
are very interested in such actions.

Keywords: habitoscopy, subjective portrait, investigation, expert, sketch.

Создание субъективных портретов является важным ви-
дом криминалистической работы, проводимой в различных 
правоохранительных органах при расследовании преступле-
ний террористической направленности. При этом практиче-
ски все существующие в нашей стране системы изготовления 
субъективных портретов рассчитаны в основном на воссоз-
дание внешнего облика лиц европеоидного антропологиче-
ского типа [7]. Однако в настоящее время перед криминали-
стами очень остро встала проблема создания субъективных 
портретов монголоидного и негроидного антропологических 
типов. Это вызвано постоянно расширяющимися междуна-
родными связями нашего государства, большим притоком в 
страну иностранцев и, соответственно, ростом преступлений, 
совершаемых как в отношении иностранцев, так и ими сами-
ми.

Очевидно, что, не имея в штате экспертно-криминали-
стического отделения, специально выделенного для изго-
товления субъективных портретов сотрудника, экспертно-
криминалистическое подразделение не может обеспечивать 
постоянно растущую потребность оперативно-следственных 
подразделений в составлении субъективных портретов. В 

какой-то мере помогают привлекаемые для изготовления 
портретов художники, но далеко не всегда им удается соз-
дать портрет. Не имея специальной подготовки по работе 
с очевидцами, не зная особенностей природы субъективных 
портретов, художники порой изготавливают похожие изо-
бражения по преступлениям, совершенным заведомо разны-
ми лицами.

Указанная проблема имеет ряд важных аспектов, к ко-
торым можно отнести, во-первых, отсутствие специализиро-
ванных технико-криминалистических средств изготовления 
субъективных портретов монголоидов и негроидов и, во-
вторых, психологические особенности восприятия челове-
ком лиц других рас. Известно, что в результате восприятия 
человека человеком у наблюдателя возникает целостный об-
раз. Однако в подавляющем большинстве случаев различие 
в расе между объектом восприятия и наблюдателем самым 
негативным образом оказывается на формировании мыс-
ленно-зрительного образа в процессе запоминания. Очеви-
дец запоминает не образ конкретного индивидуума, а образ 
представителя другой расы. Структура построения мыслен-
но-зрительного образа резко меняется, фиксируются не наи-
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более информативные элементы внешнего облика, а расовые 
признаки человека. Создаваемая затем портретная компози-
ция будет отражать в лучшем случае лишь антропологиче-
ский типаж искомого лица [1].

Решение первой задачи может быть обеспечено созда-
нием информационного банка-массива элементов внешно-
сти лиц монголоидного и негроидного антропологических 
типов [5], [6].

Вторая задача комплексная, она охватывает положения 
криминалистики, психологии, социологии и некоторых дру-
гих наук, использование которых позволит в конечном ито-
ге наиболее точно воссоздать облик устанавливаемого лица 
[8], [9]. Особенно важна при этом психологическая сторона 
проблемы, так как применение психологических приемов, 
в частности различных тестов, позволяет изучать с большой 
степенью объективности структуру личностных особенно-
стей очевидца и на основе полученной информации строить 
дальнейшую работу с ним.

Все более широкое привлечение для работы по изго-
товлению субъективных портретов внештатных художников 
и прием на работу в органы внутренних дел для этой цели 
лиц, имеющих художественное образование, требуют орга-
низации для них специальной подготовки [1].

Успех работы по изготовлению субъективных портретов 
во многом зависит от предварительной работы по отбору 
очевидцев, могущих реально участвовать в работе по воспро-
изведению внешнего облика разыскиваемого.

Хочется отметить, что при этом необходимо анализиро-
вать не только полноту восприятия признаков внешности, но 
и психологические особенности личности очевидцев. Необ-
ходимо также отметить, что выбор технических средств для 
изготовления портретов определяется тем, насколько хоро-
шо очевидец запомнил внешний облик разыскиваемого [2].

Эксперты-криминалисты подчеркивают важность сво-
евременного составления портрета, поскольку мысленный 
образ, основанный на непосредственном восприятии при-
знаков внешности скрывшегося, довольно скоро вытесняется 
в памяти очевидца ассоциативным, особенно быстро фор-
мируемым в ходе контактов с другими очевидцами по делу, 
предъявлением фотоальбомов и т. п. [4].

При анализе составленных субъективных портретов 
было указано о важности распознания преднамеренного за-
блуждения, которое удается выявить при анализе условий 
восприятия и личности очевидца. По нашему мнению, ра-
бота с потерпевшими, побывавшими в состоянии стресса, не 
имеет перспективы даже спустя несколько дней, поскольку 
внешний облик запоминается очень искаженно.

Эксперты криминалисты поделились опытом изготов-
ления субъективных портретов по делам о преступлениях 
террористической направленности. В таких случаях полезно 
широкое распространение репродукций портретов среди 
населения, поиск с их помощью так называемых «двойни-
ков», т. е. людей, похожих на разыскиваемого.

По делу о совершении террористического акта, попыт-
ки изготовить субъективный портрет преступника не давали 
желаемого результата - не удавалось добиться сходства, кото-
рое бы удовлетворяло очевидцев [3].

В связи с этим был подобран так называемый «двойник» 
— молодой человек, очень похожий, по уверению свидете-
лей, на преступника, и уже на основе внешнего облика двой-

ника был изготовлен рисованный портрет (анфас и в про-
филь). Репродукции портрета, а их было отпечатано 10-12 
тысяч, расклеили на улицах города, в общественных местах, 
на транспорте, опубликовали в местных газетах, раздали со-
трудникам полиции. Круг поисков расширился, и в несколь-
ких десятках километров от города был выявлен похожий 
молодой человек, который и совершил данные преступле-
ния.

Данный пример свидетельствует, что при недостат-
ке исходной информации, необходимой для изготовления 
субъективного портрета, целесообразно осуществлять поиск 
«двойника» - прототипа и уже его внешний облик использо-
вать для получения портрета.
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В статье авторами рассматриваются актуальные проблемы вовлечения молодежи в 
террористическую деятельность, которые на современном этапе представляют реальную 
угрозу общественной безопасности, что подтверждается трагическими событиями ушедшего 
2021 года. Проанализированы основные детерминанты экстремизма в молодежной 
среде, в том числе активизация деятельности радикальных сообществ террористической 
направленности, которые, пропагандируя религиозный, этнический и политический 
экстремизм, оказывают деструктивное влияние на несформировавшееся сознание молодого 
поколения. Отмечены основные меры, направленные на профилактику экстремизма и 
терроризма в молодежной среде и противодействия вовлечению молодежи в совершение 
преступлений террористической направленности.
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ONTOPICALISSUESOFSUPPRESSINGTHEACTIVITIESOFRADICAL
COMMUNITIESINVOLVINGYOUNGPEOPLEINTHECOMMISSIONOF
TERRORISTCRIMES

In the article, the authors consider the actual problems of involving young people in terrorist 
activities, which at the present stage pose a real threat to public safety, which is confirmed by 
the tragic events of the past 2021. The main determinants of extremism among young people are 
analyzed, including the intensification of the activities of radical communities of terrorist orientation, 
which propagandizing religious, ethnic and political extremism have a destructive effect on the 
unformed consciousness of the younger generation. The main measures aimed at preventing 
extremism and terrorism among young people and countering the involvement of young people in 
the commission of terrorist crimes are noted.
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Шогенов Т. М.  

Бураева Л. А.  

Кучмезов А. Н.

В последние годы все большее беспокойство вызывает 
рост преступлений террористической направленности, со-
вершаемых молодыми людьми под влиянием социально-
экономических, политических и иных детерминант, а также 

деструктивного воздействия различных радикальных сооб-
ществ, ведущих активную пропаганду в молодежной среде. 
Попадая под влияние молодежных группировок экстремист-
ско-националистической направленности, молодые люди 
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оказываются вовлеченными в преступную деятельность ра-
дикальных групп, которые активно используют российскую 
молодежь в своих политических интересах. Согласно данным 
Прокуратуры РФ, количество зарегистрированных престу-
плений террористического характера неуклонно растет [1]. 
По данным федеральной службы безопасности РФ на 31 авгу-
ста 2021 года насчитывается уже 36 организаций, которые по 
решению Верховного суда РФ признаны террористическими 
[2] и 89 организаций (на 23 ноября 2021 года), в отношении 
которых, в соответствии с Федеральным законом № 114-ФЗ 
«О противодействии экстремистской деятельности» [3], при-
нято решение о ликвидации или запрете. По оценкам специ-
алистов членами радикальных сообществ, как правило, явля-
ются молодые граждане, возраст которых не превышает 30 
лет [4].  Как правило, для осуществления террористических 
актов преступные сообщества используют молодых людей, 
а в большинстве случаев – несовершеннолетних, которые в 
силу физиологических и социально-психологических осо-
бенностей наиболее восприимчивы к деструктивному иде-
ологическому воздействию и зачастую уверены, что выпол-
няют важную задачу по очистке страны от проблем, среди 
которых: социальная несправедливость, безработица, бед-
ность и многие другие. 

К особо значимым детерминантам экстремизма в моло-
дежной среде, можно отнести следующие:

– широкое распространение криминальной субкульту-
ры среди молодежи и ее вовлечение в преступную деятель-
ность;

– обострение социальных проблем молодежи;
– популяризация так называемого «исламского факто-

ра» (пропаганда среди молодых мусульман идей религиоз-
ного экстремизма, организация их обучения в странах ис-
ламского мира и последующая вербовка международными 
экстремистскими и террористическими организациями);

– усиливающееся влияние и активная пропаганда зару-
бежных молодежных группировок экстремистско-национа-
листической направленности;

неспособность института семьи обеспечить должный 
уровень социализации среди молодежи; 

– использование в деструктивных целях психофизио-
логических особенностей молодых людей: нетерпимости, 
агрессии, максимализма, которые активно используются 
идеологами молодежных группировок экстремистско-наци-
оналистической направленности для осуществления терро-
ристических акций;

– использование возможностей Интернет-пространства 
в целях информационного обеспечения радикальных сооб-
ществ и групп.

Таким образом, вовлечение несовершеннолетних в со-
вершение преступлений террористической направленности 
происходит в результате аккумуляции ошибок, упущений и 
недостатков, относящихся к социализации подростков: в се-
мье, дошкольных и общеобразовательных учреждениях. Это 
подтверждают трагические события ушедшего 2021 года. 11 
мая случилась трагедия в Казани, которая потрясла всех. В 
результате стрельбы в Казанской гимназии, которую устро-
ил 19-летний Ильназ Галявиев, погибли 9 человек, потерпев-
шими признаны более 600 человек. В гимназию, в которой 
он ранее обучался, казанский стрелок пришел с охотничьим 
ружьем, вооружившись 500 патронами, и произвел около 30 
выстрелов в направлении учеников. Виновник бойни имел 
при себе самостоятельно изготовленное взрывное устройство 
с поражающими элементами, которое утром 11 мая привел 

в действие. После ареста преступник вел себя неадекватно, 
называл себя богом, отказывался от родителей и призывал 
к убийствам. Никто из близких и знакомых не догадывался 
о намерениях Галявиева, однако родные заметили, что на-
чиная с 2021 года он стал вести себя агрессивно, перестал 
посещать колледж, вследствие чего 26 апреля был отчислен 
из-за академической задолженности.  За несколько дней до 
нападения на гимназию Галявиев открыл телеграм-канал, в 
котором выложил внушающие ужас посты: «Я как бог, хочу, 
чтобы все признали себя моими рабами. Я явился в этот мир 
в облике человека, чтобы избавиться от всех вас» [5].

Не успели опомниться от трагедии в Казани, как слу-
чилось новое чрезвычайное происшествие – массовый рас-
стрел в здании Пермского университета. Инцидент случился 
20 сентября 2021 года, в результате чего погибло 6 человек. 
18-летний Тимур Бекмансуров, совершивший преступление, 
перед атакой опубликовал пост в социальной сети «ВКон-
такте», в котором заявил о переполняющем его гневе и не-
нависти к людям, преступник с 10-го класса копил деньги на 
огнестрельное оружие и мечтал о нападении. Судебно-пси-
хиатрический эксперт Артем Гилев отметил, что у стрелка 
было расстройство личности, обусловленное его окружени-
ем, положением в обществе, низким уровнем социального 
развития и финансового благополучия [6]. 

После произошедшего предлагалось ужесточить пра-
вила оборота оружия, закон о психиатрической помощи, 
увеличить штат школьных психологов и охраны. Однако все 
предлагаемые меры не гарантируют, что трагедия не повто-
рится вновь. 

В феврале 2022 года в Кабардино-Балкарии был задер-
жан 16-летний подросток, готовивший нападение на школу. 
Несовершеннолетний подозреваемый изучал материалы в 
глобальной сети по изготовлению взрывных устройств, схе-
му и точки расположения видеокамер в образовательном уч-
реждении. В телефоне подростка были найдены красноречи-
вые доказательства – разработанные планы нападения. Также 
было установлено, что школьник взаимодействовал с право-
радикальной украинской группировкой «МКУ» (маньяки: 
культ убийства), которая придерживается радикальных 
форм расизма и мизантропии. Аналогичное преступление 
планировалось подростком из Твери, в рамках оперативной 
работы с которым удалось получить информацию о возмож-
ном нападении на школу в Нальчике [7]. 

В 2021 году силами федеральной службы безопасности 
РФ были задержаны участники радикальной группы «МКУ» 
по всей стране. По установленным данным преступное сооб-
щество было создано гражданином Украины 21-однолетним 
Егором Красновым, который используя глобальную сеть под 
псевдонимом «Егор Яковлев» призывал своих сторонников 
к активизации террористической деятельности на террито-
рии Российской Федерации. При задержании 13 участников 
группы в Геленджике и еще одного в Ярославле при обыске 
были обнаружены средства нападения (ножи, заточки, ко-
роткие биты, мини-арбалеты). Помимо этого, по данным 
ФСБ, молодые преступники даже проводили специальные 
тренировки: как организовывать массовые убийства и соби-
рать самодельные взрывные устройства. После тренировок 
сторонники преступной группы выполняли различные за-
дания по вербовке новых участников, совершение убийств и 
поджогов, в частности нападений на органы власти [8]. 

Следует отметить активизацию радикальных сообществ 
экстремистской направленности в интернет-пространстве, 
которые помимо ведения собственных сайтов, активно про-
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пагандирующих идеологию экстремизма, национализма и 
терроризма, используя все популярные социальные сети и 
веб-ресурсы, что отмечается многими авторами [9, 10]. На 
информационном пространстве глобальной сети размеща-
ются призывы к совершению преступлений экстремистской 
и террористической направленности против людей другой 
национальности или вероисповедания, иностранных граж-
дан, а также подробные инструкции по изготовлению взрыв-
ных устройств, совершению террористических актов, «наци-
оналистических» убийств, которыми могут воспользоваться 
молодые люди с асоциальным поведением. В соответствии 
с изменениями, внесенными в закон «Об информации, ин-
формационных технологиях и о защите информации» [11], 
был упрощен порядок ограничения информационных веб-
ресурсов, которые ведут призывную экстремистскую дея-
тельность. Однако радикальные молодежные сообщества 
ищут обходные пути для своей деятельности, используя со-
циальные сети, закрытые чаты и сообщества, мессенджеры.

Складывающаяся обстановка требует комплексных ша-
гов, в первую очередь, со стороны государственных структур, 
которые в пределах своей компетенции в приоритетном по-
рядке должны активизировать профилактические, в том чис-
ле воспитательные, пропагандистские меры, направленные 
на предупреждение вовлечения молодых людей в деятель-
ность радикальных сообществ. Это в значительной степени 
позволит не допустить формирования у подростков стойкой 
направленности на совершение противоправных действий. 
Помимо мер, предпринимаемых государственными структу-
рами, значительная роль в профилактике экстремизма и тер-
роризма в молодежной среде принадлежит муниципальным 
организациям, учебным и научным заведениям. Подросткам 
следует прививать основы толерантности путем организа-
ции, например, уроков толерантности, просветительских 
программ и семинаров по вопросам толерантности. Необ-
ходима консолидация усилий образовательных организа-
ций, использование потенциала обучающихся, студенческих 
общественных организаций, что обеспечит формирование 
широкого комплекса воспитательно-профилактических мер.
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The author, revealing the human rights activities of the prosecutor’s office, as a result of which historical justice was restored in 
relation to the illegally politically repressed statesman of the YASSR P. A. Oyunsky, explains that under the rule of law in Russia, all 
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В 2022 году Республика Саха (Якутия) торжественно от-
мечает 100-летний юбилей со дня образования Якутской Со-
ветской Социалистической Республики (ЯАССР).

Одним из выдающих политических и государственных 
деятелей ЯААСР, которые стояли на истоках создания госу-
дарственности ЯАССР является Платон Алексеевич Ойун-
ский. Молодое поколение якутян и студенты СВФУ им. М.К. 
Аммосова почти не знают о правозащитной деятельности 
органов прокуратуры, в результате которой была восстанов-
лена историческая справедливость в отношении незаконно 
политрепрессированного Платона Алексеевича, первого 
председателя правительства Якутской Республики в 1922 
году.

Автор убежден в том, чтобы подрастающее поколение 
якутян и студенты ВУЗов должны знать о неоценимой и пра-
возащитной деятельности органов прокуратуры в восстанов-
лении исторической справедливости и возвращении доброго 
имени незаконно осужденных жертв политрепрессий в Яку-
тии. 

 30 октября 2017 года Владимир Владимирович Путин 
в церемонии открытия мемориала памяти жертв полити-
ческих репрессий «Стена скорби» на проспекте Академика 
Сахарова сказал следующее: 

«Для всех нас, для будущих поколений, что очень важ-
но, важно знать и помнить об этом трагическом периоде на-
шей истории… Это страшное прошлое нельзя вычеркнуть 
из национальной памяти и, тем более, невозможно ничем 
оправдать, никакими высшими так называемыми благами 
народа… Политические репрессии стали трагедией для всего 
нашего народа, для всего общества, жестоким ударом по на-

шему народу, его корням, культуре, самосознанию. Послед-
ствия мы ощущаем до сих пор.

Наш долг – не допустить забвения. Сама память, чёт-
кость и однозначность позиции, оценок в отношении этих 
мрачных событий служат мощным предостережением от их 
повторения»1.

Сложная дополнительная проверка проводилась про-
куратурой ЯАССР по делу П.А. Ойунского – Слепцова. Ор-
ганам прокуратуры предстояло объективно и обоснованно 
доказать, что во время следствия протокол допроса П.А. Ой-
унского с «признанием» - это результат жесточайших пыток 
и нечеловеческих истязаний. 

К чести прокуроров они успешно своей задачей справи-
лись.

Исследуя правозащитную деятельность органов про-
куратуры в восстановлении исторической справедливости, 
светлой и доброй памяти П.А. Ойунского, депутат СССР от 
Якутии и других государственных деятелей ЯАССР, подвер-
гнутых политрепрессиям, анализируя материалы уголовных 
дел, показаний «обвиняемых» протоколов судебных заседа-
ний, надзорных реабилитационных производств позволяют 
делать следующие выводы:

После XX съезда партии реабилитация видных партий-
ных, государственных и военных деятелей становилось самым 
приоритетным направлением органов прокуратуры и судов. 
В июне 1954 года была создана правительственная комиссия 

1 Выступление	Президента	РФ	В.В.	Путина	в	церемонии	открытия	
мемориала	памяти	жертв	политических	репрессий	«Стена	скор-
би»	на	проспекте	Академика	Сахарова	//	Сайт	Президента	РФ.	30	
октября	2017	года.	
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в Якутии по пересмотру дел осужденных за контрреволю-
ционные преступления. На заседаниях комиссии 1954-1959 
гг. было рассмотрено много политических дел. В 50-е годы в 
основном в первую очередь были реабилитированы видные 
работники партии, государства, военные, известные обще-
ственные и творческие деятели. 

Прокуроры 50-х годов проделали огромную работу по 
реабилитации жертв сталинских репрессий. Каждое дело 
подвергалось тщательному и всестороннему исследованию с 
дачей объективной оценки факта и эпизода предъявленного 
обвинения. Особую сложность представляли так называемые 
«признания» арестованных своей вины, поэтому прокуроры 
важное значение уделяли критическому анализу таких «при-
знательных» показаний. При изучении следственных дел 
прокуроры обращали внимание на дату ареста, первый про-
токол допроса, который отражает личные анкетные данные 
арестованного, его собственные взгляды по тем или иным 
вопросам, обвинительные заключения, внесудебные мате-
риалы, кассационные жалобы, поданные после суда, из мест 
заключения, материалы дополнительной проверки при ре-
шении вопроса реабилитации.

Прокуроры понимали, что доказательства невиновно-
сти часто содержались в других уголовных делах. Поэтому 
объективную, целостную картину сталинских репрессий по 
политическим мотивам можно представить лишь на основе 
комплексного изучения огромного количества следственных 
документов по многочисленным уголовным делам и сведе-
ний из различных исторических источников. О громадной 
работе прокуроров того времени можно судить по материа-
лам архивных уголовных дел и надзорных производств.

Исследователь, имея перед собой документы, тем более 
фальсифицированные, обязан знать их происхождение и 
обстоятельства возникновения, относиться к ним осторож-
ностью и критичностью и целенаправленно искать фактиче-
ские данные, которые каким- то образом показали бы их под-
линную цену; задаваться вопросом: насколько объективно 
отражены в них события, изучаемые вопросы и исторические 
процессы? А документы периода сталинских репрессий, ко-
торые непосредственно касаются жизни и поведения узников 
тюрем, требуют выводов, обобщений, оценок, характеристик 
только на основе сопоставления, тщательного анализа всех 
обстоятельств, учета конкретно- исторической обстановки 
того времени.

Имея в виду эти обстоятельства, исследователь должен 
учитывать, что в годы сталинских репрессий от арестованных 
по политическим мотивам так называемые «признания в 
контрреволюционной деятельности» практически все без ис-
ключения были получены в результате применения нечело-
веческих пыток, избиений и издевательств, которые смогли 
выдерживать единицы. 

Работники НКВД показания обвиняемых в протоколах 
допросов сами отпечатывали, вносили изменения, коррек-
тировали, состыковывали разные показания разных обви-
няемых по эпизодам. Следователи заранее готовили тех, 
которые соглашались давать показания. Подследственным, в 
основном это были замученные и истерзанных люди, дава-
ли инструктаж о том, каким образом писать, кого включать в 
число «врагов народа», заранее подсовывая готовый список. 
Следователи сознательно изменяли и дополняли протоко-
лы. Поэтому «признательные» показания по таким полити-
ческим делам стандартные и однотипные. Работники НКВД 
эти свое «творчество» называли «признательными» показани-
ями, лично данными обвиняемыми во время предварительного 
следствия. Почти все протоколы были отпечатаны на пишу-
щей машинке. А протокол, отпечатанный на машинке - это 
полностью сочиненный в органах НКВД следственный документ, 
который измученный пытками и насилием, ничего не сообража-
ющий человек подписывал. 

Ойунский был арестован 3 февраля 1938 года в г. Иркут-
ске органами НКВД, когда он возвращался из Москвы после 
участия на сессии Верховного Совета СССР депутатом кото-
рого он являлся. Ему было инкриминировано обвинение в 
том, что он являлся одним из руководителей антисоветской 
националистической организации в Якутии, которая якобы 

ставила своей целью свержения советской власти и восста-
новления капиталистического строя под протекторатом Япо-
нии. В этих целях Ойунский якобы проводил вредительскую 
подрывную работу в системе народного хозяйства ЯАССР, 
сообщал и передавал шпионские сведения в пользу японских 
разведывательных органов, а также якобы вел работу по под-
готовке вооруженного восстания против советской власти. 

Ойунский суду предан не был. Он скончался в тюрьме. 
Ввиду чего 3 декабря 1939 года его уголовное дело прекраще-
но по нереабилитирующим основанием, за смертью обвиня-
емого. 

В тюрьме П.А. Ойунский объявил головку - это был его 
протест, его бунт. Платон Алексеевич уходил не сломлен-
ным, бунтующим против тирании сталинизма из нового 
мира, за счастливое будущее которого посвятил всю свою 
пламенную жизнь, ради торжества идеи социализма созна-
тельно поступил в партию большевиков и этой же партией 
раздавленный. 

Прокурорская проверка подтвердила, что П.А. Ойун-
ский был арестован и привлечен к уголовной ответственно-
сти незаконно. В связи, с чем 15 декабря 1955 года прокурор 
ЯАССР постановление органов НКВД ЯАССР о прекраще-
нии дела за смертью обвиняемого Ойунского отменил и его 
дело полностью прекращено за отсутствием состава престу-
пления. Тем самым Ойунский П.А. полностью реабилитиро-
ван [1].

Значительный резонанс у общественности Якутии вы-
звали «правдивые» публикации И.А. Ласкова в газете «Мо-
лодежь Якутии». Он, спекулируя на протоколах допросов 
П.А. Ойунского, подписанные им самым, приходит к выводу 
о добровольности дачи показаний, о предательстве обвиняе-
мого и сотрудничестве его с органами НКВД. Поверхностный 
анализ, проведенный Ласковым без комплексного подхода к 
исследуемой теме, исказил историческую правду и привел 
его к неправильной интерпретации при изложении фактов, 
касающихся дело П.А. Ойунского.

Автор изучал много архивных материалов уголовных 
дел и реабилитационных надзорных производств в отноше-
нии жертв политических репрессий 1924-2000 гг., в том чис-
ле 40 томов по «центральному делу», а также шести томное 
дело П.А. Ойунского. 

В 1955 году проведенными проверками органами КГБ и 
прокуратуры показания осужденных, отказавшихся от при-
знательных показаний, как в отношении себя, так и в отно-
шении других, о том, что к ним на следствии в органах НКВД 
применялись незаконные методы следствия, меры физиче-
ского, психологического и морального принуждения, что 
заставило их оклеветать себя и других лиц находили полное 
подтверждение. 

Установлено, что в годы репрессий в НКВД ЯАССР ши-
рокомасштабно практиковались незаконное методы след-
ствия. Для получения «признательных» показаний аресто-
ванных избивали, лишали сна, пытали и.т.п. Большинство 
арестованных под жесточайшими пытками вынуждены 
были подписывать состряпанные следователями «призна-
тельные» показания. Ойунский не стал исключением. Такова 
жестокая логика трагедии людей, ставшие жертвой сталин-
ских репрессий.

Скрупулезный анализ всех материалов дела Ойунского 
показывает, что он никого не предавал, что касается ареста 
первого секретаря Якутского обкома П.М. Певзняка и осуж-
денных с ним 25 ответственных работников, то показания 
П.А. Ойунского никакого отношения к этому делу не имеют 
и никакой роли не сыграли [2].

 Поэтому исследователь приходит к твердому заклю-
чению, что вывод И.А. Ласкова о предательстве и сотрудни-
честве П.А. Ойунского с репрессивным аппаратом НКВД не 
подтверждается объективными и обоснованными доказа-
тельствами по делу.

Следует специально подчеркнуть, что согласно частно-
му определению Верховного суда ЯАССР по «Центрально-
му делу», были арестованы начальник Алданского сектора 
НКВД ЯАССР Вилинов, начальник следственного отдела 
НКВД ЯАССР Мавленко, начальник отделения Петров, на-
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чальник отдела Беляев, а также врид наркома внутренних 
дел ЯАССР того времени Дорофеев. Им в вину были вменены 
необоснованные массовые аресты невинных советских граж-
дан и применение к арестованным запрещенных законом ме-
тодов ведения следствия, при этом они в своих показаниях 
подробно описывали незаконные методы ведения допросов 
арестованных «врагов народа». 

Вилинов и Мавленко в 1942 году Военным трибуналом 
были осуждены к 8 годам в исправительно-трудовом лагере. 
Врид НКВД ЯАССР Дорофеев и начальник отдела Беляев 
осуждены в 1940 году Военной коллегией Верховного суда 
СССР: Дорофеев – к расстрелу, Беляев – к 15 годам ИТЛ. Пе-
тров в 1939 году осужден к 10 годам ИТЛ. На следствии они 
признались в незаконных арестах граждан, фальсификации 
дел и допущении ими недозволенных методов следствия [3].

В 1956 году по результатам проверки, произведенной 
прокуратурой ЯАССР, - был привлечен к партийной ответ-
ственности и снят с должности заместитель председателя 
КГБ при Совете Министров Ахчагныров с увольнением из 
системы КГБ за применение им в 1938 году незаконных ме-
тодов при расследовании в период его работы помощником 
оперуполномоченного [4].

По ходатайству обкома профсоюза рабочих местной 
промышленности и коммунально – бытовых предприятий 
об аннулировании персональной пенсии местного значения 
Ахчагнырову И.Ф Совета Министров ЯАССР постановлени-
ем от 25 января 1990 года № 42 отменить постановление Со-
вета Министров ЯАССР от 27.07.78 ( протокол № 8) о назна-
чении этой пенсии Ахчагнырову И.Ф. Прекратить выплату ее 
с 1 февраля 1990 [5].

П.А. Ойунский стоял у истоков создания государствен-
ности в форме автономной республики. В 1921 году он лич-
но подготовил проекты «Декларации прав и обязанностей 
трудящихся ЯАССР», «Положение об автономии Якутской 
республики» и проделав колоссальную работу он обеспечил 
подготовку важнейших нормативных документов по учреж-
дению республики. В результате 27 апреля 1922 года стала 
возможным образование автономной республики – первая 
в истории у народов Якутии государственность, появилось 
первое правительство- Совет народных комиссаров во главе с 
Ойунским и были образованы наркоматы. В январе 1923 года 
на первом Всеякутском Учредительном съезде Советов сфор-
мирован верховный орган власти республики – Центральный 
исполнительный комитет, первым председателем которого 
был избран П.А. Ойунский. 

В 1937 году П.А. Ойунский избирается депутатом Вер-
ховного Совета СССР первого созыва. Это знак всенародного 
признания его заслуг перед республикой, его выдающейся 
роли в «экономическом раскрепощении трудящихся» и в 
«духовном раскрепощении» народа. Депутатские полномо-
чия открывали перед ним новые возможности для реали-
зации не только творческих, но и общегосударственных за-
мыслов, идей, связанных с возрождением культуры родного 
народа. Платон Алексеевич стал жертвой той политической 
системы, за которую он боролся. Однако репрессивная ста-
линская машина прервала не только депутатскую деятель-
ность, но и оборвала целеустремленную работу большого 
человека, крупного политика, любимого сына народов Яку-
тии. Он был деятелем широкого размаха, общепризнанным 
лидером масс, одним из творцов первой государственности. 
Платон Алексеевич оставил глубокие раздумья о путях исто-
рического развития своего народа, о наступившей новой эпо-
хе, о роли и месте конкретных личностей в истории. Пита-
тельной основой для его размышлений по многим вопросам 
исторического прошлого родного народа стал богатырский 
эпос саха- олонхо. И не случайно: он считал, что « олонхо 
определило мировоззрение древнего якута, оно же освещает 
нам и весь древний период жизни якута, его до историю». 
Народы Якутии сохранили в своей памяти «доверие и лю-
бовь» к нему, и сегодня его имя вновь возрождается, как имя 
одного из лидеров нации, дела и мысли которого и ныне со-
ставляют органическую часть действующего интеллектуаль-
ного потенциала республики. На нынешнем этапе развития 
общества ценности, за которые боролся Платон Алексеевич, 

отражают естественное право любого народа на свободу и 
счастливую жизнь, соответствуют общемировым идеалам, а 
их роль и значение непреходящи. Именно поэтому его имя 
принадлежит всему народу саха, и народ саха и сегодня про-
должает гордиться своим великом сыном [6].

М.К. Аммосов, П.А. Ойунский, С.М. Аржаков, И.Н. Ба-
рахов, С.В. Васильев и другие их сподвижники составляли 
единую когорту революционеров- большевиков, которых 
сама эпоха выдвинула на передний край революционных 
преобразований общества. Все они были достойны этой 
исторической миссии и оставались, верны этим идеалам до 
последних минут своей жизни. И, спустя столько лет, груп-
пировать этих деятелей по рангам, кто был из них главным 
или второстепенным, как это пытаются делать отдельные 
историки, и, с подачи, некоторые современные политики, 
является, мягко говоря, несправедливым и неуместным. Каж-
дый из них с одинаковым стремлением боролся и отдал за 
будущее своего народа свою жизнь [7].

 На современном этапе развития правового государстве 
в России благородная правозащитная деятельность органов 
прокуратуры по восстановлению исторической справедливо-
сти и доброго имени незаконно репрессированных по поли-
тическим мотивам дает твердые гарантии, будет обеспечено 
реальное и строжайшее соблюдения конституционных прав 
и свобод человека гражданина. 

Все без исключения россияне могут в любое время 
рассчитывать на правовую защиту от беззакония про-
куроров, профессия которых - утверждать и защищать 
добро, побеждать и наказывать зло. 
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«Право — математика свободы» В.С. Нерсесянц

Начиная с зарождения человеческой цивилизации идеи 
свободы имели большое значение для человека. Свобода 
представляет собой одну из важнейших культурных ценно-
стей, но за тысячелетия развития социума нет единого пони-
мания термина свобода.

Исторически среди ученых сложились разные варианты 
и мнения по поводу интерпретации понятия свободы. Дан-
ной проблемой занимались такие ученые и философы как 
Аристотель, Платон, Ф. Ницше, Д. Бернет, С.Л. Франк, Н.А. 
Бердяев, Г.П. Федотов и т.д. 

Стоит отметить, что очень большой вклад в развитие 
философии права В.С. Нерсесянц. В своих трудах активно за-
щищал идею прав и свобод человека и гражданина. Владик 
Сумбатович для всех поколений ученых-правоведов являлся 
примером преданности своему делу и настоящего безгра-
ничного таланта, которого в большей мере интересовали 
философия Древней Греции. 

Он полагал, что категория философского изучения, сво-
бода берет свое начало в период античности и проявлял со-
лидарность с мнением Сократа и Платона, которые считали, 
что каждый волен выбирать судьбу. В свою очередь, Владик 
Сумбатович комментировал также и мысли Аристотель, ко-
торые включил в свои труды такое понятие как «политиче-
ская свобода от деспотизма», в рамках исследования концеп-
ции прав человека.

Рассматривая данную тему можно обозначить, что в 
период апологетики во многих произведениях западных От-
цов и Учителей Церкви звучат высказывания о том, что Бог 
создал человека свободным и самовластным. Подобное ут-
верждение мы находим у Иустина Философа, Тертуллиана и 
других мыслителей первых веков. Причем человек, по мысли 
Иринея Лионского, изначально обладает возможностью со-
хранять свою свободу (libertas) «и не только в делах, но и в 
вере» [2, С. 58].

В дальнейшем свобода начала трактоваться несколько 
шире. Например, наиболее адекватное понимание свобо-
ды с точки зрения религиозной философии, по мнению 
профессора Поздневой С.П., содержится у С.Л. Франка: 
«Свобода означает совокупность условий, при которых 
окружающие лицо объекты подчиняются воле индивиду-
ума, свобода есть понятие отрицательное, она есть всегда 
свобода от чего-нибудь, или отсутствие определенной за-
висимости [5, С. 38].

Так, можно согласиться с данной позицией ввиду того, 
что индивид вполне способен понимать и осознавать, и да-
вать оценку своим поступкам. Все это оказывает существен-
ное влияние на разум и волю личности, в связи с чем она 
изменяется в заданном социумом направлении. В эпоху 
активного развития государственности и закона на каждого 
человека ложится не только моральная, но также и юриди-
ческая ответственность за те действия, которые совершает 
индивид. Основанием такой ответственности являются не-
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выполнение человеком и гражданином предначертанных им 
конституцией и другими законами государства.

Затрагивая тему свободы, Полозова В.П. пишет о том, 
что человек ищет выгоды для себя (врожденная ≪недобро-
желательная общительность≫). Как разумное существо че-
ловек свободен, но это свобода не только для добра, но и для 
зла. Человек не свободен как явление природы, естественное 
существо, определяемое законами природы. Он может быть 
чрезвычайно изобретателен, но он не может навязать приро-
де другие законы. Он не свободен как чувственное существо 
со своими восприятиями, переживаниями, страданиями. Че-
ловек живет, действует в определенный момент времени, ≪в 
каждый момент времени, в котором я действую, я никогда не 
бываю свободным≫ [6, С. 73].

По мнению историка и философа Г.П. Федотова, «четы-
ре понятия, взаимно связанных, в сущности разные аспекты 
одной идеи определяют философскую тему русского фило-
софа Н.А. Бердяева: Личность, Дух, Свобода и Творчество». 
Г.П. Федотов считал политическую свободу и свободное твор-
чество неотъемлемой частью культурного созидания [8, С. 8].

Сущность духа по форме есть свобода как наличие от-
ношения к самому себе и независимость от некоего другого, 
т.е. «абсолютная отрицательность понятия как тождества с 
собой» [1, С. 25].

Таким образом, мы видим, что тема свободы личности 
была достаточно актуальна во все времена. Но особенно, на 
наш взгляд, она получила актуальность в наше время. Это 
связано в первую очередь с активным развитие права и го-
сударственности, попытками правового урегулирования всех 
сфер общественной жизни. В связи с этим свобода человека 
обретает свои более осязаемые и видимые черты. 

По мнению Стефанова А.Ю., свобода в философском 
понимании предстает в двояком виде. С одной стороны, как 
явление психологического порядка, с другой стороны, как 
общественное явление. В последнем случае она проявляется 
в том или ином поведении человека и получает оценку со 
стороны других людей. Поэтому свобода в философском по-
нимании выступает в двух основных смыслах: как внутренняя 
свобода и как свобода внешняя [1, С. 93].

Большое значение обязанностям в жизни общества и 
свободе личности отводил американский политолог Френ-
сис Либер, он писал: «Там, где существует большее знание 
права или ему уделяется более интенсивное внимание, чем 
совпадающим и соразмерным обязанностям, происходит 
беда… Истинное условие права – это обязанность… Обязан-
ности увеличиваются со свободой человека» [9, p. 1723]. Мера 
свободы адекватна с мерой обязанностей, они должны идти 
равномерно, то есть любая свобода ограничена обязанностя-
ми, установленными законом.

Я полностью согласен с данным пониманием обязан-
ностей, так как полное осознание и принятие своих обя-
занностей дает человеку возможность в полной степени 
представить границы своих свобод, что в свою очередь 
обеспечит соблюдение границ свободы иных членов об-
щества.

Так, подтверждением данному обстоятельству является 
высказывание, которое приписывают британскому политику 
Б. Дизраэли: «Свобода означает ответственность. Вот почему 
большинство людей боится свободы». В свою очередь между 
свободой и ответственностью стоят обязанности, ибо из-за 
неисполнения обязанности всегда наступает ответственность. 
В свободе содержится основа любой ответственности – выбор 
человека, исполнять обязанности или не исполнять. Именно 

он напрямую связан с обязанностями, которые в конечном 
счете проявляются через его действия.

Исходя из вышесказанного, право представляет собой 
определенный ограничитель, возможный в исполнении обя-
занностей, и выраженный в действии индивида, тем самым 
ограничивая свободу. А именно получается, возлагаемая на 
гражданина свобода ограничивается исполнением обязанно-
стей, тем самым предоставляя ему право выбора. Таким об-
разом, можно говорить о том, что обязанности современного 
человека и есть те самые границы дозволенного, которые соз-
дают весь комплекс свобод.

Дальнейшие идеи, связанные с развитием понимания 
свободы в контексте философии неотделимы от конструкции 
«свобода, обязанности, ответственность», и данная модель не-
изменима во все времена, и даже в период глобализацион-
ных процессов, происходящих в мир. Однако свободы лично-
сти во все времена будет означать свободную волю человека, 
совмещенную с пониманием исполнения обязанностей и на-
ступления ответственности за свой выбор. Именно эта фор-
мула способна дать образ свободы. 
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ПЕДАГОГИКАИПРАВО

Зорина Н. С.

На сегодняшний день аутодеструктивное поведение 
становится довольно частым явлением, особенно среди под-
ростков. Ведь именно в подростковом возрасте происходит 
формирование личности и ценностных ориентиров. Аутоде-
структивное поведение выражается в виде саморазрушения 
личности и проявляется в злоупотреблении спиртными на-
питками, наркотиками и в суицидальных наклонностях, что в 
дальнейшем может привести и к противозаконным действи-
ям.

Прежде всего, аутодеструктивное поведение выражает-
ся в качестве отклоняющего состояния от психологических 
норм, что в дальнейшем приводит к саморазрушению орга-
низма путем нанесения вреда различными формами аутоде-
струкций.

Многие исследователи считают, что переходный возраст 
считается самым противоречивым, ведь именно в этот пери-
од происходит стремление к социальному и личностному 
развитию и самосознанию. У подростка появляются негатив 
к окружающим, протесты, данные формы самоутверждения 
могут возникнуть, когда взрослые относятся к подростку как 
к маленькому ребенку. Именно в этом возрасте происходит 
формирование личности и собственного достоинства, кото-

рое выражается в самоутверждении подростка, где они же-
лают показать себя самостоятельными перед взрослыми. И 
тем самым подросток не замечает своего аутодеструктивного 
поведения, что в последствии влечет за собой к противоправ-
ным деяниям.

Аутодеструктивное поведение выражается в склонности 
к курению, токсикомании, но в целом, данная форма отно-
сится к более взрослому возрасту. Подростки, как правило, 
выражают аутодеструкции в форме употребления наркоти-
ков и алкоголя, в самопорезах, в игровой и компьютерной 
зависимости, в пищевых злоупотреблениях и отказах пищи, 
но зачастую прибегают к возможности суицидального пове-
дения и самоубийства [1].

В социально-правовом аспекте алкоголизм – форма от-
клоняющегося поведения, выражающаяся в злоупотребле-
нии спиртными изделиями [2].

Подростки, употребляя алкоголь, становятся более 
агрессивными, жестокими. Также они теряют контроль над 
собой, что приводит к преступному деянию. Ведь чаще всего 
противоправные действия совершаются на фоне употребле-
ние спиртных напитков, наркотических средств. Находясь в 
состоянии опьянения, они теряют контроль над своими дей-
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ствиями, начинают проявлять агрессию и зачастую могут со-
вершить насильственные домогательства.

Несовершеннолетний, который совершил преступле-
ние, отличается от взрослого преступника тем, что, как пра-
вило, он не представляет себе ни истинной, ни социальной 
значимости своих действий, ни их возможных результатов, 
ни последствий, которые могут наступить для него лично. Он 
не всегда в полной мере и правильно понимает все защищен-
ные законом стороны и элементы социальных отношений. 
Зачастую несовершеннолетние не осознают действительной 
ценности объекта посягательств [3].

Классическая форма определения аутодеструктивного 
поведения представляет собой разновидность девиантного 
поведения, которое отклоняется от установленных обще-
ственных и социальных норм и правил и направлено на 
причинение прямого или косвенного вреда собственному 
психическому здоровью, что в дальнейшем приводит к про-
тивоправным действиям.

Яковлев Александр Максимович предложил свое опре-
деление: противоправное поведение – социально опасное по-
ведение индивидов или групп, подконтрольное их сознанию 
или воле, движимое мотивами корысти, ненависти, агрес-
сивности, нарушающее существующее в обществе правовые 
нормы и влекущее юридические последствия [4].

Несомненно, стоит выделить причины противоправно-
го поведения у подростков.

Прежде всего влияет ближайшее окружение подрост-
ка, с кем он проводит время в школе, во дворе. Большинство 
подростков стремятся проявить лидерство, они проявляют 
издевательства над слабыми, устраивают драки, что в послед-
ствии приводит к противозаконным действиям.

Стоит также выделить кризисную ситуацию в семье, где 
у родителей низкий финансовый достаток. Такие дети, ис-
пытывают безнадежность, у них проявляется враждебность и 
социальная зависть, что в дальнейшем приводит к мотива-
ции преступлений, таких как грабежи и хулиганства. Многие 
подростки просто на просто испытывают нужду добывать 
средства существования. Они любым путем пытаются удов-
летворить свои потребности.

Личностный фактор, который проявляется в активно-
избирательном отношении индивида к предпочитаемой 
среде, к нормам, ценностям своего окружения, к педагогиче-
ским воздействиям семьи, школы, общественности, а также в 
личных ценностных ориентациях и личной способностью к 
саморегулированию своего поведения.

Длительная незанятость старших подростков, оставив-
ших учебу, отсутствие организованного досуга. Бесконтроль-
ное проведение досуга. Отсутствие контроля со стороны 
родителей, опекунов провоцирует старших подростков на 
совершение преступлений [5].

Несомненно, стоит сказать, что подростковый возраст 
представляет собой сложный период в жизни человека. 
Именно в этот период у подростков преобладает нестабиль-
ный эмоциональный фон, они восприимчивы к окружающе-
му миру и ранимо реагируют на жизненные ситуации, кото-
рые происходят среди них. В этот период подростки могут 
пребывать в конфликте со своим сознанием, где часто проис-
ходят неопределенности.

Человек испытывает внутренний конфликт между необ-
ходимостью развиваться и желанием оставить все как было 

раньше, на предыдущем этапе. Однозначно, подростку тя-
жело связать отрицательный опыт с уже сформировавшимся 
устойчивым образом, как зачастую умеют делать взрослые, 
когда происходит кризисная ситуация.

Божович Л. И. утверждает, что основой психологиче-
ской задачи подросткового возраста является его активное 
формирование личностной идентичности, то есть осознание 
своего представления «Кто я?». Подросток является чело-
веком, который прежде всего зависим от взрослых, и когда 
происходит формирование подросткового периода, то он 
должен самостоятельно стать независимым, исполнитель-
ным, ответственным, самостоятельным взрослым, способ-
ным к сотрудничеству. Для достижения этой цели подростку 
необходимо научиться развивать независимость, принимать 
решения, определять свои ценностные и смысловые ориен-
тации, уметь справляться с жизненными трудностями и пре-
градами [6].

И тем самым, если подросток сможет правильно сфор-
мировать все свои знания и навыки, которые необходимы 
взрослому человеку, то добьется успеха. Ведь подросток ме-
няет свое отношение не только к семье, но изменения очевид-
ны и с его окружением, такие как; одноклассники, друзья по 
секциям и кружкам.

Стоит сказать, что именно в школе проявляется и нега-
тивное воздействие, и положительное влияние на личность 
подростка и его развитие. Прежде всего благоприятное воз-
действие школы проявляется в успешном будущем подрост-
ка, он с легкостью сможет определиться с профессией, он 
знает, как вести себя в коллективе и ему не составляет труда 
адаптироваться к новым условиям.

Но стоит отметить, что школа не способна дать под-
ростку моральные принципы, нормы и правила поведения 
уже в готовом виде. Данные понятия формируются и в семье, 
и среди окружения. И чтобы выявить формы отклонения у 
подростков, нужно обязательно проводить комплексную 
работу, как психологическую, социальную, так и педагоги-
ческую. И специалисты, которые работают в школе, несут 
большую ответственность за своих учеников, какими они ста-
нут в будущем.

Причины появления аутодеструктивного поведения 
подростков связаны не только с переходным возрастом, но и 
обстоятельствами, при которых происходит формирование 
личности у подростка.

Несомненно, именно семья является основой социаль-
ного развития, где ребенок получает поддержку близких, 
взаимопонимание и уважение по отношению друг к другу, а 
также удовлетворяет свои материальные и бытовые потреб-
ности. Именно фрустрация и приводит их к тревожности, 
нервно-психическому дискомфорту, девиантному поведе-
нию. Ведь если в семье часто происходят конфликты между 
родителями, где присутствуют нездоровые отношения с 
оскорблениями, то может начать проявляться девиантное 
поведение у подростка. Ребенок усваивает негативные про-
явления поведения, у него могут формироваться искаженные 
нравственные представления, а невольное участие в конфлик-
тах, негативные переживания, иногда порождают стрессовые 
состояния, приводящие к неврозам, замкнутости, замедлен-
ному психическому развитию [7].

Таким образом из вышесказанного, можно сделать вы-
вод, что существует множество разных факторов, которые 
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способны спровоцировать формирование аутодеструктивно-
го поведения, которые в последствии может привести к про-
тивоправным действиям. И, следовательно, данные формы 
возникновения необходимо рассмотреть. Аутоагрессивное 
поведение – это поведение, которое вызывает агрессию, на-
правленную человеком на самого себя. Выделяют 2 вида ау-
тоагрессивного поведения – самоубийство (суицид), которое 
является наиболее опасной формой поведения – преднаме-
ренное стремление к смерти путем ее осознания, и парасуи-
цидальное поведение – саморазрушительное или причиняю-
щее вред самому себе.

По мнению И. А. Алексеевой само желание умереть 
встречается не так часто у подростков, но практически всег-
да, подросток, испытав какие-либо трудности и опустив руки 
начинает проявлять нежелание «так жить» либо пытается 
таким образом заполучить должное ему внимание, воздей-
ствуя на окружающий [8].

Следовательно, стоит отметить следующие причины ау-
тодеструктивного поведения:

– сложные отношения или их отсутствие с другими 
людьми;

– психологическое состояние подростка (стресс, неуве-
ренность в себе, взволнованность, психологическая травма);

– неблагополучное семейное положение;
– недостаток внимания и поддержки со стороны род-

ственников
– наличие зависимости у подростка.
Таким образом для повышения психологической 

устойчивости и социальной адаптации нужно создать ком-
плексные меры по профилактике личности подростков с 
противоправным поведением. Данную систему мер по про-
филактике необходимо проводить в образовательных учреж-
дениях, именно специалисты и педагоги помогут справиться 
ученикам с риском аутодеструктивного поведения. Про-
филактическая работа с подростками может проводиться в 
виде терапии, техники интеграции, где будет формироваться 
развития лидерских качеств и умение творческого самовыра-
жения, развитие коммуникативных навыков, способностей 
профессионального самоопределения и повышения личной 
эффективности.

Также эффективным методом работы с подростками 
являются групповые дискуссии, тренинги и ролевые игры. 
Именно групповые занятия помогут подросткам как систе-
матизировать свой собственный опыт, научиться показывать 
собственную индивидуальность, так и учитывать другую 
точку зрения. Большим преимуществом групповых занятий 
психопрофилактической работы также являются возмож-
ность охвата большего числа подростков, соответствие этих 
форм работы задачам подросткового возраста – самопозна-
нию через взаимодействие с другими людьми.

Следует отметить, что для предупреждения противо-
правного поведения подростков нужно привлечь образо-
вательные учреждения, где педагоги, психологи и другие 
специалисты смогут разработать специальные программы, 
которые можно устраивать в классный час. Например, вос-
питательные лекции, беседы, дискуссии, где ученики смогут 
оценить не только свои поступки, события и действия, но и 
также обсудить поступки окружающих. Организовать про-
смотр фильмов, где речь пойдет именно про запрещенные 
вещества, такие как «Мир без наркотиков», «Молодежь про-

тив наркотиков». Чем больше будет привлечен подросток к 
социально-культурной деятельности, тем быстрее удастся 
предотвратить проявления противоправного поведения под-
ростков.

Несомненно, стоит сказать, что профилактическая рабо-
та должна проводиться не только с учениками, но также и ее 
родителями, где будут проводиться тематические родитель-
ские собрания, в которых будет даваться информация (что 
такое аутодеструктивное поведение? Как определить при-
знаки аутодеструктивного поведение? Как бороться с аутоде-
структивным поведением?).

Таким образом из вышесказанного можно сделать вы-
вод, что только при совместных усилиях, возможно преодо-
леть данную проблему. Если в образовательных учреждени-
ях будут организованы профилактические меры с учениками 
и также с родителями проводиться просветительская работа, 
то есть возможность предотвратить появление противоправ-
ного поведения у подростков.
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Keywords: Anti-Doping organizations, World Anti-Doping Agency, Russian Anti-Doping Agency, World Anti-Doping Code, International 
Convention against Doping in Sport, monitoring compliance with anti-doping rules.

СПОРТИВНОЕПРАВО

Определение понятию «антидопинговая организа-
ция» содержится в п. 2 ст. 2 Международной конвенции от 
19.10.2005 о борьбе с допингом в спорте, и раскрывается оно 
следующим образом: «антидопинговая организация – это 
юридическое лицо, ответственное за установление правил, 
касающихся разработки, осуществления или обеспечения 
соблюдения любого элемента процесса допинг-контроля»1.

Помимо дефиниции п. 2 ст. 2 вышеуказанного право-
вого акта предусматривает перечень наименований некото-
рых наиболее значимых международных антидопинговых 
организаций: Всемирное антидопинговое агентство, Между-
народный олимпийский комитет, Международный парао-
лимпийский комитет. Предложенный список не является 

1	 	Международная	конвенция	о	борьбе	с	допи		нгом	в	спорте	от	19	ок-
тября	2005	года.	–	[Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	https://
www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/doping_in_sport.
shtml.

исчерпывающим, поскольку в данной норме содержится 
указание на наличие самых разнообразных организаций, ко-
митетов, осуществляющих деятельность по борьбе с допин-
гом как на международном, так и на национальном уровне.

Главная цель деятельности вышеперечисленных органи-
заций состоит в борьбе с применением допинга в спорте. Для 
её достижения они осуществляют допинг-контроль2, создают 

2	 Определение	 понятия	 «допинг-контроль»	 дано	 во	 Всемирном	
Антидопинговом	 Кодексе:	 «допинг-контроль	 (doping	 control):	
все	стадии	и	процессы,	начиная	с	планирования	распределения	
тестов	 и	 заканчивая	 окончательным	 решением	 по	 апелляции	
и	 обеспечением	 соблюдения	 последствий,	 включая	 все	 стадии	
и	процессы	между	ними,	включая,	но	не	ограничиваясь:	тести-
рование,	 расследования,	 предоставление	информации	 о	место-
нахождении,	 терапевтическом	 использовании,	 сбор	 проб	 и	 об-
ращение	 с	 ними,	 лабораторный	 анализ,	 обработка	 результатов	
и	 проведение	 расследований	 или	 разбирательств,	 связанных	 с	
нарушениями	статьи	10.14	(статус	в	течение	срока	дисквалифи-
кации	или	временного	отстранения)».
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различные программы, направленные на формирование 
в сознании людей мысли о важности честного и здорового 
спорта, расследуют всевозможные случаи нарушения анти-
допинговых правил, а по их результатам принимают реше-
ние о применении (неприменении) санкций в отношении 
спортсменов, а также иных лиц, к числу которых относятся 
и тренера.

Всемирное антидопинговое агентство.
Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) – между-

народная независимая организация, основанная 10 ноября 
1999 году при содействии Международного олимпийского 
комитета и правительств некоторых стран мира.

Основные направления деятельности ВАДА3.
Его основные цели заключаются в защите права спор-

тсменов на участие в соревнованиях, свободных от допинга, 
а также в обеспечении создания согласованных, скоордини-
рованных и эффективных антидопинговых программ как на 
международном, так и на национальном уровнях в отноше-
нии профилактики допинга. В соответствии с положениями 
Всемирного антидопингового кодекса для их достижения 
ВАДА осуществляет следующие виды деятельности:

Во-первых, финансирование и управление научными 
исследованиями.

С 2001 года ВАДА выделило на научные исследования 
83 миллиона долларов. ВАДА стремится к увеличению объ-
ема исследований, направленных на разработку новых и 
усовершенствование существующих методов обнаружения 
в организме запрещенных веществ, а также к более деталь-
ному изучению допинговых угроз, таких как генный допинг, 
пептидные стимуляторы рекомбинантных генов.

Регулярно работает программа WADAGrants, в которой 
участвуют научно-исследовательские проекты, предостав-
ляемые университетами, колледжами, частными фирмами, 
профильными и непрофильными организациями. Лучшие 
проекты получают полное финансирование от ВАДА. В до-
полнение к программе исследовательских грантов, ВАДА 
финансирует важнейшие темы по методам обнаружения 
новых допинговых веществ в рамках Целевой исследователь-
ской программы.

Социальная научно-исследовательская программа 
WADA’s Social Science Research Grant Program способствует 
изучению поведенческих аспектов в употреблении допинга 
и разработке стратегии по предотвращению использования 
стимулирующих веществ.

Для решения постоянно меняющихся научных проблем 
в борьбе с допингом в спорте и оценки новых достижений в 
области антидопингового тестирования и анализа ВАДА ор-
ганизует научные встречи и симпозиумы, на которые соби-
раются ученые и эксперты со всего мира. Под эгидой ВАДА 
формируются рабочие группы экспертов для решения кон-
кретных научных проблем, связанных с обнаружением до-
пинговых веществ и методов их применения.

Во-вторых, поддержка образовательной деятельности.
Во Всемирном антидопинговом кодексе образование 

определяется как «процесс обучения, направленный на 
прививание ценностей и формирование поведения, соот-

3	 Всемирный	антидопинговый	кодекс	(утв.	на	Всемирной	конфе-
ренции	по	борьбе	с	допингом	в	спорте	в	Йоханесбурге	15	ноября	
2013	года).

ветствующего спортивному духу, а также на предотвраще-
ние умышленного и неумышленного применения допин-
га». 

Образование представляет собой одну из важнейших 
стратегий антидопинговой профилактики. На обязатель-
ность его применения указывает Всемирный антидопинго-
вый кодекс и принятый в соответствии с ним Международ-
ный стандарт по Образованию, вступивший в силу совсем 
недавно – 1 января 2021, который более подробно раскрывает 
роль Всемирного Антидопингового агентства в осуществле-
нии образовательной деятельности.

Так, ВАДА должно поддерживать свои заинтересован-
ные стороны в разработке и предоставлении эффективных 
образовательных программ. Антидопинговые образователь-
ные программы распространяются не только на спортсме-
нов, но и на их ближайшее окружение, в частности, и на тре-
неров. 

Таким образом, тренеры, поскольку именно они высту-
пают в качестве главных советчиков по вопросам, непосред-
ственно связанным с допингом, должны проводить со спор-
тсменами нравственно-обучающие работы, эффективность 
которых может зависеть и от их осведомленности о содер-
жимом различных образовательных программ. Кроме того, 
атмосфера мотивации, которая во многом создается трене-
ром, может стать важным фактором в процессе принятия 
решения по поводу выбора методов, способствующих дости-
жению высоких спортивных результатов. Также по итогам 
исследований ВАДА было выявлено, что жесткое неприятие 
допинга со стороны тренера является одним из наиболее 
удерживающих факторов.

В-третьих, развитие антидопинговых лабораторий.
Развитие антидопинговых лабораторий состоит в том, 

чтобы гарантировать, что антидопинговые лаборатории бу-
дут проводить забор проб и последующий их анализ честно 
и беспристрастно с применением общепринятых методов, в 
какой бы стране не проводились спортивные мероприятия. 

В соответствии с требованиями Всемирного антидо-
пингового кодекса пробы могут анализироваться только в 
лабораториях, аккредитованных ВАДА в сотрудничестве с 
Международной организацией по аккредитации лаборато-
рий. В настоящий момент во всем мире аккредитовано 34 
лаборатории.

В Международном стандарте для лабораторий и стан-
дарте ISO/IEC 17025 определены критерии и требования, 
которым антидопинговым лабораториям необходимо соот-
ветствовать для аккредитации или повторной аккредитации.

ВАДА следит за деятельностью аккредитованных анти-
допинговых лабораторий при помощи программы внешней 
оценки качества (EQAS). Участие в EQAS обязательно для всех 
лабораторий, аккредитованных ВАДА. Программа внешней 
оценки качества ВАДА (EQAS) позволяет оценивать компе-
тентность лабораторий посредством непрерывного контроля 
за их деятельностью.

В-четвертых, осуществление контроля за соблюдени-
ем Всемирного антидопингового кодекса и международных 
стандартов.

В-пятых, наблюдение за программами допинг-контроля 
и обработкой результатов на крупных спортивных событиях.

В-шестых, развитие национальных и региональных ан-
тидопинговых программ.
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Структура ВАДА4.
ВАДА обладает особой структурой, обеспечивающей 

наиболее эффективное осуществление вышеперечисленных 
видов деятельности. Оно состоит из состоит из Учредитель-
ного Совета ВАДА, Исполнительного комитета ВАДА, посто-
янных комитетов ВАДА и экспертно-консультативных групп 
ВАДА.

1) Учредительный Совет ВАДА (Совет ВАДА)5 – высший 
директивный орган, действующий в составе 38 человек. Дан-
ный орган заведует вопросами организации своей деятельно-
сти, формирования Исполнительного комитета ВАДА, при-
обретения недвижимости

2) Исполнительный комитет ВАДА (Исполком ВАДА)6 – 
орган, действующий в составе 14 человек, который руководит 
программами ВАДА путем предоставления консультатив-
ных рекомендации и принятия решений по вопросам, ко-
торые не закрепляются за Учредительным Советом уставом 
вышеуказанного агентства. 

3) Пять постоянных комитетов ВАДА7: Комитет спор-
тсменов, Комитет по соответствию, Комитет по образова-
нию, Финансово-административный комитет, Комитет по 
исследованиям, медицине и здоровью, которые подотчетны 
Исполнительному комитету. Их деятельность направлена на 
разработку экспертных консультаций и рекомендаций Ис-
полкому ВАДА и руководству ВАДА в отношении контро-
ля за соблюдением Всемирного антидопингового кодекса и 
принятых в соответствии с ним международных стандартов 
и правил спортсменами и антидопинговыми организация-
ми, проведения образовательных стратегий и мероприятий, 
формирования бюджета, финансирования, финансовой и 
административной политики, здравоохранения, медицины 
и исследований.

Экспертно-консультативные группы ВАДА8 – это орга-
ны, созданные для предоставления технических консульта-
ций и экспертных рекомендаций и указаний по вопросам 
этики, исследований, связанным с чистым спортом, борьбы 
с генным и клеточным допингом, аккредитации и переак-
кредитации антидопинговых лабораторий, толкования и 
применения Всемирного антидопингового кодекса и между-
народных стандартов, разработки программ, повышающих 
эффективность деятельности национальных антидопинго-
вых организаций, постоянным комитетам ВАДА и руковод-
ству ВАДА.

Экспертно-консультативные группы не обладают доста-
точной полнотой правового статуса в агентстве, и поэтому, 
хотя задачи и обязательства могут быть делегированы им, 
обязанность нести ответственность за принятые решения и 
совершенные действия остаётся возложенной на орган, их 
создавший (например, постоянные комитеты ВАДА).

Далее перейдём к рассмотрению Российского антидо-
пингового агентства «РУСАДА». На уровне каждого конкрет-
ного государства создаются свои организации, обладающие 

4	 World	 Anti-Doping	 Agency.	 –	 [Электронный	 ресурс].	 –	 Ре-
жим	 доступа:	 https://www.wada-ama.org/en	 (дата	 обращения:	
31.01.2022).

5	 Там	же.
6	 Там	же.
7	 Там	же.
8	 World	 Anti-Doping	 Agency.	 –	 [Электронный	 ресурс].	 –	 Ре-

жим	 доступа:	 https://www.wada-ama.org/en	 (дата	 обращения:	
31.01.2022).

полномочиями по принятию и реализации антидопинговых 
правил, осуществлению сбора проб, послетестовых проце-
дур и проведению обработки результатов. В России борьбу с 
применением допинга в спорте возглавляет Российское анти-
допинговое агентство «РУСАДА».

Российское антидопинговое агентство «РУСАДА» – 
российская национальная антидопинговая организация, 
целью которой является выявление и предупреждение нару-
шения антидопинговых правил на территории Российской 
Федерации. 

Основная миссия РУСАДА состоит в защите фундамен-
тального права спортсменов на участие в соревнованиях, сво-
бодных от допинга. Для её достижения агентство осущест-
вляет самые разнообразные виды деятельности, которые, в 
свою очередь, подробно раскрываются в Уставе Ассоциации 
Российское антидопинговое агентство «РУСАДА»9, а также 
на официальном сайте РУСАДА10:

1) планирование тестирования;
Одной из основных задач любой антидопинговой орга-

низации является разработка эффективного плана распре-
деления тестов, в котором количество проб распределено 
по видам спорта, спортивным дисциплинам, уровням спор-
тсменов, типам тестирования, видам проб и лабораторным 
анализам, в соответствии с требованиями Международного 
стандарта по тестированию и расследованиям11.

Антидопинговая организация обязана убедиться, что 
персонал спортсмена (в частности, тренеры)12 не вовлечен в 
разработку плана распределения тестов в отношении связан-
ного с ним спортсмена.

2) отбор проб с целью допинг-контроля;
Отбор проб – это процедура отбора биологических 

проб (мочи и крови) у спортсменов.
Исходя из смысла ст. 5.1 Международного стандарта по 

тестированию и расследованиям спортсмен может быть ос-
ведомлен о прохождении процедуры отбора проб в любое 
время и в любом месте без предварительного уведомления.

Согласно ст. 5.2. Международного стандарта по тести-
рованию и расследованиям, РУСАДА уполномочено прово-
дить соревновательное и внесоревновательное тестирование 
всех спортсменов, не ушедших из спорта (включая времен-
но отстраненных спортсменов и спортсменов, отбывающих 
срок дисквалификации), которые являются гражданами, ре-
зидентами, обладателями лицензии или членами спортив-
ных организаций Российской Федерации, либо иностранных 

9	 Устав	 Ассоциации	 Российское	 антидопинговое	 агентство	 «РУ-
САДА»	 (Утверждён	 Собранием	 Учредителей	 Некоммерческого	
партнерства	 Национальная	 антидопинговая	 организация	 «РУ-
САДА»	от	21.11.2007	г.):	–	[Электронный	ресурс].	–	Режим	досту-
па:	 https://sport.lenobl.ru/media/content/docs/12131/Устав%20
РАА%20РУСАДА%20-%20редакция%2031.05.2017.pdf.

10	 Российское	 антидопинговое	 агентство.	 –	 [Электронный	 ре-
сурс].	 –	 Режим	 доступа:	 https://rusada.ru/	 (дата	 обращения:	
31.01.2022).

11	 Международный	 стандарт	 по	 тестированию	 и	 расследовани-
ям	 (Утверждён	 Исполнительным	 комитетом	 ВАДА	 2003	 г.)	 (с	
последними	 изменениями	 от	 01.01.2021):	 –	 [Электронный	 ре-
сурс].	 –	 Режим	 доступа:	 https://rusada.ru/upload/iblock/d44/
Стандарт%20по%20тестированию%20и%20расследованиям_
А5_2021%20Декабрь-7.pdf.

12	 В	соответствии	с	Приказом	Минспорта	России	от	18.06.2015	№	
638	 «Об	 утверждении	 Общероссийских	 антидопинговых	 пра-
вил»	любой	тренер	входит	в	состав	персонала	спортсмена.
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спортсменов, которые находятся на территории Российской 
Федерации.

Российские спортсмены также могут быть протестиро-
ваны по распоряжению национальной антидопинговой ор-
ганизации страны, на территории которой они находятся, и 
по распоряжению международной федерации, правила ко-
торой на него распространяются, также организатора круп-
ных спортивных мероприятий или Всемирного антидопин-
гового агентства.

При проведении процедуры отбора проб могут присут-
ствовать лишь некоторые категории лиц, способствующие, 
во-первых, более комфортному её прохождению спортсме-
нами (например: переводчик, представитель спортсмена с 
инвалидностью или несовершеннолетнего спортсмена), а, во-
вторых, поддержанию порядка и обеспечению законности 
её осуществления, следовательно, тренеры не могут являться 
участниками данного процесса.

Отбор проб на миссиях, запланированных РУСАДА, 
проводят инспекторы допинг-контроля РУСАДА, а также 
представители аккредитованных ВАДА международных ор-
ганизаций, предоставляющих услуги отбора проб с целью 
допинг-контроля, или представители других национальных 
антидопинговых агентств.

1) обработка результатов;
При получении информации о неблагоприятном ре-

зультате анализа или ином нарушении антидопинговых пра-
вил РУСАДА обязано инициировать процедуру обработки 
результатов, основной целью которой является однозначное 
установление факта нарушения и, при необходимости, опре-
деление наказания в соответствии с требованиями Всемирно-
го антидопингового кодекса.

2) расследование возможных случаев нарушения анти-
допинговых правил;

Данным вопросом занимается Отдел по расследовани-
ям нарушения антидопинговых правил, его деятельность ре-
гламентируется законодательством РФ, Общероссийскими 
антидопинговыми правилами, Международным Стандар-
том по тестированию и расследованиям.

3) реализация образовательных программ;
Информация, которую предоставляет РУСАДА при ре-

ализации образовательных программ, основана на положе-
ниях Всемирного антидопингового кодекса.

Целевая аудитория образовательных антидопинговых 
мероприятий– спортсмены и тренеры, врачи и фармацевты, 
родители и другие заинтересованные лица.

4) проведение информационных кампаний и популяри-
зация идеалов здорового и честного спорта.

Согласно Уставу РАА РУСАДА органами управления 
Агентства являются:

1. Общее собрание членов – высший орган управления. К 
компетенции Общего собрания членов Агентства относится 
принятие решений по определению приоритетных направ-
лений деятельности Агентства, принципов формирования и 
использованию его имущества, избранию Наблюдательного 
совета и досрочному прекращению его полномочий, назна-
чению Генерального директора и досрочному прекращению 
его полномочий, по реорганизации и ликвидации, приня-
тию в члены и исключению из членов Агентства, вопросам 
финансово-хозяйственной деятельности, о направлении при-
были Агентства и т.д.

2. Наблюдательный совет – коллегиальный орган управ-
ления Агентства. Его основной задачей является контрольная 
деятельность за исполнительными органами Агентства, ин-
формационная, финансовая и иная поддержка деятельности 
Агентства.

3. Генеральный директор – постоянно действующий 
единоличный исполнительный орган управления Агент-
ством. Генеральный директор Агентства в своей деятельности 
подотчетен Общему собранию членов и Наблюдательному 
совету Агентства.

Таким образом, в данной работе нами были рассмотре-
ны основные направления деятельности Всемирного анти-
допингового агентства («ВАДА») и Российского антидопин-
гового агентства («РУСАДА»), а также была рассмотрена 
структура этих организаций. Можем сделать вывод о том, 
что именно существующие в настоящее время направле-
ния деятельности и структурные элементы, связывающие в 
единую систему органы по борьбе с допингом на междуна-
родном уровне со сходными органами в национальных госу-
дарствах, позволяют эффективно осуществлять контроль за 
соблюдением положений международных документов, ка-
сающихся борьбы с допингом, а также, что наиболее важно, 
способствовать сохранению духу и истинному замыслу лю-
бых спортивных состязаний. 
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The necessity to establish a productive dialogue between the population and the local government bodies is aimed at solving the 
most pressing problems for citizens. The main purpose of this work is to determine the relationship between the administration of Birsk 
and the population using the methods of sociological research. It is important to note that the effectiveness of the work of the local 
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СОЦИОЛОГИЯИПРАВО

В настоящее время для улучшения государственного 
и муниципального управления приобретает потенци-
ал гражданского участия в деятельности органов власти. 
Другими словами, курс российского государства лежит 
на укрепление связи с населением и совершенствованием 
работы органов власти. Налаживание механизма двусто-
роннего общения является предрасположением к улуч-
шенному государственному управлению в целом.

Прозрачность действий органов политической власти, 
использование электронных способов взаимодействия с на-
родом, открытый доступ ко всей государственной информа-
ции — это важнейший фактор, формирующий взаимное 
доверие. Из последних социологических исследований име-
ются ощутимые трудности в данной области практики. 

Актуальность исследования заключается в том, что с 
развитием информационного общества и преобразовани-

ем государственного и муниципального управления воз-
росла роль общедоступности информации. Отметим, что 
в последнее время все большую распространенность по-
лучают концепции формирования работы органов госу-
дарственной власти с помощью информационно-комму-
никационных технологий. Они представляют новые пути 
улучшения эффективности управления и поднятие его на 
абсолютно новый уровень.

Основная цель административной реформы нашей 
страны - организация эффективной системы управления 
общественными процессами. Поэтому главную роль в 
этом вопросе имеет местное самоуправление как форма, 
с помощью которой население осуществляет свою власть 
как непосредственно, так и передавая право принимать 
решения своим представителям [5]. Под органом местно-
го самоуправления понимается такой орган муниципаль-
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ного образования, который формируется на основании 
непосредственного волеизъявления населения или пред-
ставительным органом муниципального образования и 
наделяется своими собственными полномочиями для ре-
шения определенных задач местного значения. Исходя из 
положений ст. 12 Конституции Российской Федерации, 
органы местного самоуправления не входят в систему го-
сударственных органов власти [1].

Информационно-коммуникативное сопровожде-
ние государственной и муниципальной политики раз-
бирают В. Б. Зотов и В. И. Голованов. Они подчерки-
вают, что для того, чтобы местные сообщества могли 
участвовать в выработке муниципальной политики и 
в процессе муниципального управления, они долж-
ны быть прежде всего хорошо информированы о со-
циально-экономическом положении муниципального 
образования, о задачах, которые ставит перед собой 
местная власть, о роли, которую может сыграть каж-
дое сообщество в решении этих задач. В связи с этим 
деятельность муниципальной власти должна иметь от-
крытый характер [4].

Коммуникация в административной системе офици-
ально, юридически регламентируемое целенаправленное 
движение индивидуальных субъектов управления к соци-
альной общности при сохранении за ними определенной 
самостоятельности и индивидуальности.

Как известно, цели вступления государственных и 
муниципальных органов и институтов в процесс комму-
никации, следующие: информирование, воздействие, 
убеждение, а также описание текущей обстановки [3, с. 
92-96].

В целях изучения коммуникационного взаимодей-
ствия администрации муниципального района Бирский 
район Республики Башкортостан и населения города 
Бирск в период от 2020-2021 гг. было проведено социоло-
гическое исследование. Основным методом сбора данных 
явился социологический опрос. Опрос проводился среди 
населения и экспертов г. Бирск (анкетный опрос, эксперт-
ный опрос). В качестве экспертов были выбраны муни-
ципальные служащие, руководители ряда общественных 
организаций города Бирск, представители СМИ. Гене-
ральная совокупность составляет 46 245 человек, прожи-
вающих в городе. Количество опрошенных составило 387 
человек разных категорий, что позволяет говорить о ре-
презентативности полученных данных и обоснованности 
сделанных выводов. 

Для оценки уровня осведомлённости граждан о рабо-
те администрации и лояльности населения был использо-
ван вторичный анализ данных (результаты мониторингов, 
опросов, анкетирований, наблюдений и т. д.). С помощью 
программы SPSS была проведена обработка базы данных 
социологического опроса.

По итогам опроса среди населения города Бирск 
(n=376), 51,5 % всех респондентов в 2020 году, и 55,0 % - в 
2021 году дали положительный ответ на вопрос о жела-
нии получать больше информации о деятельности мест-
ных органов власти. Соответственно отрицательный ответ 
составлял 48,5 % респондентов в 2020 году и 45 % в 2021 
году. Таким образом имеется нарастание - хоть и незначи-
тельное - в доле участников исследования, которые хотят 

быть более информированными о деятельности местного 
органа власти.

Оптимизация коммуникационного взаимодействия 
между органом местной власти и обществом предполага-
ет выбор наиболее популярных среди населения способов 
и каналов информирования. С целью выявления наибо-
лее приоритетного канала информирования горожан был 
задан соответствующий вопрос. Согласно результатам 
исследования, существенная доля респондентов предпо-
читают быть информированными через СМИ - 41 %. Тем 
не менее, 30 % опрошенных выбирают получение инфор-
мации через электронные средства коммуникации и офи-
циальный сайт. 27 % - предпочитают принимать участие 
в личных встречах с представителями администрации. 
Опрошенные, которые дали ответ «Другое» на вопрос о 
необходимых мерах, рекомендовали устраивать встречи 
государственных служащих с гражданами. 

Участники исследования также оценили работу по 
улучшению имиджа местной администрации. Приори-
тетными каналом информирования для респондентов 
стали пресс-службы и отделы по связям с общественно-
стью при государственных органах. Исследование показа-
ло, что больше половины респондентов (62,2 %) согласны 
с тем, что ведется работа над имиджем местной админи-
страции. Однако, эта работа, по мнению жителей, ведется 
не очень эффективно. Одна треть опрошенных выразили 
свое согласие с высказыванием «Улучшать имидж госор-
ганов должны СМИ, а не сами госорганы». В то время как 
большая часть населения (88,9 %) заметили, что пресс-
службы, отдел по связям с общественностью помогают 
развитию имиджа органа власти. 

Таким образом, опрос населения показал, что более 
половины опрошенных хотят получать больше информа-
ции о деятельности местной администрации. Большая 
часть населения города не осведомлены достаточной ин-
формацией о деятельности местного органа власти, а так-
же о возможностях коммуникативного взаимодействия.

Проводя исследование на данную тему, нельзя обой-
ти стороной опрос экспертов, так как взгляд с их сторо-
ны даст более четкую картину восприятия проблемы. 
Экспертами выступили муниципальные служащие (n=7), 
руководители общественных объединений города (n=3), 
представители СМИ (n=1), областями специализации ко-
торых являются вопросы муниципального управления. В 
целях изучения практики взаимодействия с населением 
города, им был задан ряд вопросов, связанных с оценкой 
условии и уровней взаимодействия местной городской 
власти и населения.

Определенную роль в принятии управленческих ре-
шений и выстраивание эффективной деятельности мест-
ного органа власти играет население города. К сожале-
нию, практика социального участия граждан реализуется 
на недостаточно высоком уровне. При этом эксперты от-
мечают, что достаточно высок уровень социальной актив-
ности в молодежной среде. 

Среди экспертов был задан вопрос «Какими сред-
ствами граждане могут влиять на политику?». Согласно 
полученным данным, участие в партиях и общественных 
движениях является самой эффективной возможностью 
влияния на местную политику – 40 %. 23 % респондентов 
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отметили активное участие в выборах. За поддержку та-
лантливого политика отдали голос 9 % опрошенных. 13 % 
опрошенных не верят в возможность влиять на политику 
каким – либо образом, 5 % - сторонники самоуправления 
по месту работы, и 10 % видят возможность влияния на 
политику через местные органы власти.

Эксперты так же отметили необходимость привле-
чения представителей общественности к процессу разра-
ботки и принятия управленческих решений на городском 
уровне. Опрошенные выделяют всестороннее информи-
рование как приоритетная мера вовлечения граждан в 
диалог с местным органом власти - 80 %. 74 % опрошен-
ных считают, что формирование общественных прием-
ных необходимо для решения гражданских проблем. 70 % 
респондентов поддерживают инициативу приглашения 
граждан к обсуждению проблем. Эксперты считают не-
обходимым публиковать отчеты о деятельности админи-
страции и о проводимой текущей политики - 36 %. Всего 
22 % полагают, что социальные медиа являются эффек-
тивной мерой взаимодействия, а 2 % выступают за созда-
ние новой административной структуры.

Произведенный анализ дает возможность опреде-
лить следующие выводы. Существует усложняющий 
отношения фактор в рамках взаимодействия органов 
местного самоуправления с населением такой как: отда-
ленность власти от граждан.

В условиях социальных взаимодействий население 
оказывает органам местной власти лояльное отношение, 
без инициативных стремлений к активным формам со-
участия. Напомним, что местный уровень власти означа-
ет максимальную близость власти и общества, при этом 
население готово на контакт с органами местного само-
управления в случае необходимости. 

Главная проблема коммуникационного взаимодей-
ствия в городе Бирск, исходя из нашего исследования 
— это плохая осведомленность граждан о работе испол-
нительной власти. Несмотря на данный факт, население 
города не стремится к получению большей осведомлен-
ности по этому вопросу. В свою очередь, органам власти 
требуется вести активную деятельность с гражданами по 
усилению информированности о деятельности админи-
страции. 

В настоящее время имеется реальная проблема оза-
боченность властей своей социальной поддержкой, от-
крытостью, информационной доступностью [2], [6], [7].

В ходе исследований было выявлено, что без исполь-
зования инструментов постоянного мониторинга мнения 
жителей региона не представляется возможным оценить 
ни степень причастности населения к пространству пу-
бличной политики, ни уровень его осведомленности о те-
кущих политических процессах.
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during a survey conducted in these divisions in 2019. The questionnaire included several blocks of questions that touched on various 
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Введение. Сегодня современные компании, не зависи-
мо от организационно-правовой формы собственности, вы-
нуждены эффективнее использовать трудовые способности 
своих сотрудников. Для этого разрабатываются и внедряют-
ся современные технологии на всех этапах производствен-
ной деятельности, например, происходит техническое пере-
оснащение рабочих мест, обучение и развития персонала. 
Лидером в нефтяной отрасли является всемирно известная 
корпорация ПАО «ЛУКОЙЛ», которая была создана в ноябре 
1991 г. Согласно стратегии развития в ПАО «ЛУКОЙЛ», ос-
новной целью заявлено получение максимальной прибыли 
от вложенных средств. При этом в корпорации особое вни-
мание уделяется развитию кадров, внедрению современных 
технологий, новых методов повышения нефтеотдачи пла-
стов, защиту окружающей среды и другие направления дея-
тельности. Особое внимание уделяется уровню инженерного 
интеллекта специалистов структурных подразделений. Р. 
Маганов, вице-президент Компании, делится в книге «Верти-
каль», что в компании работают высококвалифицированные 
специалисты, причем не все из них устраиваются в компанию 
для повышения высокой заработной платы. Наши исследо-
вания тоже это подтверждают, ниже представлены ответы 
работников по данному аспекту. Он отмечает, что большин-
ство претендентов на вакантные должности ориентированы 
на отлаженную и сплоченную работу команды корпорации. 
Каждый работник, поступив на работу, сразу знакомится 
с возможными перспективами своего развития, это вселяет 
в него надежду в свое будущее, доверие к Компании и по-
вышает ответственность за исполнение возложенных обязан-
ностей.

За последние десять лет опубликовано много работ, в 
которых рассматривается деятельность дочерних подразде-
лений компании. Представители научного сообщества ак-
тивно анализируют следующие направления деятельности 
дочерних подразделений компании: внедрение современных 
способов разработки нефтяных месторождений, модерни-
зация процессов добычи нефти, инвестирование на охрану 
и защиту окружающей природной среды, финансовая без-
опасность, система управления человеческими ресурсами 
и пр. Наиболее полным зданием, в котором рассмотрены 
практически все аспекты деятельности Компании освещены 
в книге Черникова Н. Н. Автор на основе интервью с прези-
дентом и вице-президентами нефтяной компании изложил 
все этапы ее развития, перспективы роста [6]. Экспортные 
поставки составляют треть от добытой нефти, остальная на-
правляется на переработку в российские дочерние подразде-
ления. В результате появляются авиакеросин, кокс, бензин, 
битум, высокосортные масла, серная кислота, так необхо-
димые российской промышленности. Открыты нефтехи-
мические предприятия, где производятся присадки к базо-
вым маслам, пластики, искусственные волокна, лекарства и 
многое другое [6]. Так, исследования А. И. Войтенко и Н. И. 
Лисовец выявили, что представители старшего поколения 
испытывают сложности в ходе внутрифирменного обучения 
на современных технологических платформах, что связано с 
отсутствием контакта обучающегося и преподавателя [1].

И. А. Морозова, С. К. Волков, И. А. Бритвин провели 
подробный анализ внутренней и внешней социальной ответ-
ственности Волгоградского регионального управления ООО 
«Лукойл-Энергосети». Первая затрагивает вопросы создания 
комфортных условий труда (охраны труда, промышленная и 
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пожарная безопасность, страхование персонала), а внешняя 
предполагает благотворительность, спонсорство и пр. по-
мощь [3]. С. В. Грицуновой, Ю. А. Седых удалось выделить 
важные аспекты в совершенствовании системы управления 
человеческими ресурсами подразделения: профессиональ-
ное обучение, переобучение персонала, формы морально-
го и материального стимулирования, социальные льготы и 
компенсации [2]. А. Н. Силин и Н. Г. Хайруллина провели 
анализ системы управления на основе анкетного опроса ра-
ботников ТНК-ВР, ОАО «Газпром». Исследования авторов 
выявили наличие высокой потребности к труду у большин-
ства сотрудников данных компаний. По их мнению, именно 
внутренняя потребность к труду позволяет формировать 
эффективный механизм мотивации кадрового потенциала. 
Следует отметить, что в работах отсутствуют результаты со-
циологических исследований, проведенных в подразделени-
ях ПАО «ЛУКОЙЛ» [4], [5].

Методологической базой послужили результаты 
анкетного опроса, проведенного в рамках гранта с Благо-
творительным фондом компании среди сотрудников ООО 
«ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь». В опросе приняли четыре 
категории работающих в ТПП Когалымнефтегаз, Повхнеф-
тегаз, Покачевнефтегаз и Урайнефтегаз, расположенных на 
территории Тюменского Севера. Анкета была разработана и 
представлена в службу управления персоналам, сотрудники 
которой в короткие сроки провели опрос осенью 2019 г. и по-
зволил выявить основные аспекты, связанные с мотивацией 
трудового поведения сотрудников (например, ценностные 
ориентации; условия трудовой деятельности; условия опла-
ты и охраны труда; продвижение по служебной лестнице и 
др.). В опросе участвовало 177 сотрудников, из числа 75 % 
мужчины.

На отношение к труду влияют условия труда на рабочем 
месте, размер зарплаты, возможности продвижения по слу-
жебной лестнице, но и внутренние потребности конкретного 
человека, например, особенности воспитания, жизненные 
ценности и др. Самыми важными ценностными ориентация-
ми остаются для большинства сотрудников семейное счастье 
и благополучие, собственное здоровье, вопросы образования 
и воспитание детей, кроме того здоровье родных и близких, 
возможность полноценного отдыха и общения с друзьями и 
родственниками. 

Не случайно каждый четвертый сотрудник самым зна-
чимым мотивом своей трудовой деятельности назвал нали-
чие сложной и трудной работы. Пятая часть опрошенных 
указала, что для них важно иметь гибкий режим рабочего 
дня. Одновременно более 95 % опрошенных мотивированы 
хорошими отношениями с руководителем, возможностью 
интересно работать, комфортной рабочей обстановкой. От 
92 до 94 % респондентов признались, что для них значимо, 
чтобы работа позволяла развивать свои способности, полу-
чать дополнительные стимулы, при этом присутствовало 
справедливое распределение выполняемых работы, а также 
признание, когда работа выполняется своевременно и каче-
ственно. 

В целях исследования проведем анализ трудовой дея-
тельности респондентов. Для этого выявим, соответствуют 
ли устремления сотрудников целям ПАО «ЛУКОЙЛ». Ана-
лиз показал, что у 85,3 % сотрудников они соответствуют по-
ставленным целям. Только около семи процентов опрошен-
ных ответили отрицательно, а 10 % затруднились ответить на 
данный вопрос. На основании ответов участников опроса в 
зависимости от места работы можно сформулировать вывод, 
что удовлетворенность работой чаще высказывают работни-
ки ТПП Когалымнефтегаз и Повхнефтегаз, реже - работники 
ТПП Урайнефтегаз.

Следующий индикатор позволил определить отноше-
ние работников к тому, как определяется размер зарплаты 
в структурных подразделениях. 75 % респондентов призна-

лись, что размер зарплаты определяется специалистами 
внимательно. Одновременно каждый пятый высказал про-
тивоположный ответ. Проведенное исследование показа-
ло, что позитивные ответы преобладают у работников ТПП 
Повхнефтегаз и Покачевефтегаз, где, по мнению участников 
опроса, зарплата рассчитывается внимательно. Выявлено, 
что противоположную точку зрения высказали четверть со-
трудников ТПП Когалымнефтегаз и Урайнефтегаз, где раз-
мер зарплаты определяется не внимательно.

Результаты опроса подтвердили, что у большинства со-
трудников уровень квалификации и полученного образова-
ния соответствуют тем обязанностям, которые на них возло-
жены. Каждый десятый признался, что уровень полученного 
образования не соответствует возложенным на него обязан-
ностям. 

В ходе исследования важно было узнать, повлияет ли 
увеличение заработной платы на отношение к работе. Ана-
лиз ответов показал, что три четверти сотрудников станут 
лучше работать при условии повышения заработной платы. 
Одновременно десять процентов работников не станут луч-
ше работать, если им повысят заработную плату.

В завершении мы узнали оценки работников об опасно-
сти потерять работу. 56,6 % респондентов заявили, что опаса-
ются потерять работу. При этом 29,3 % не опасаются ее поте-
рять. Анализ ответов показал, что чаще опасаются потерять 
работу рабочие и руководители (каждый второй опрошен-
ный). Среди категории служащих таких всего 1,8 %. Как ви-
дим, специалисты реже опасаются потерять рабочее место.

Заключение. В ходе анкетного опроса удалось провести 
анализ условий, которые влияют на трудовое поведение со-
трудников исследованных ТПП. Это поможет руководите-
лям структурных подразделений более эффективно исполь-
зовать кадровый потенциал и повысить отдачу в процессе 
трудовой деятельности. 
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В Иркутске прошла международная научно-практи-
ческая конференция, в работе которой приняли участие 
более 140 ученых из Сербии, Республики Беларусь, Лу-
ганской Народной республики и 25 регионов Российской 
Федерации.

В приветственном слове ректор Иркутского государ-
ственного университета профессор А. Ф. Шмидт подчер-
кнул актуальность проводимого мероприятия, связанную 
с возникающими глобальными и региональными про-
блемами, которые оказывают воздействия в достижении 
устойчивого развития современных обществ. По его мне-
нию, конференция направлена на конструктивное взаи-
модействие и сотрудничество представителей научного 
сообщества в условиях глобальной пандемии коронави-
русной инфекции. Заместитель министра образования 
Иркутской области Е. А. Апанович обратила внимание 
на необходимость проведения учеными высших учебных 
заведений качественных исследований происходящих со-
циально-демографических процессов, а сопредседатель 
организационного комитета конференции, д.социол.н., 
проф. Т. И. Грабельных на то, что в современном мире 
прослеживается нарушение «социального равновесия», 
которое приводит к необратимым последствиям. Она 
указала на взаимосвязь усиления глобальных и регио-
нальных воздействий, которые особенно заметны в свете 
реализации концепций национальной и региональной 
безопасности. 

Пленарную сессию открыла д.с.н., проф. Н. Л. Смако-
тина (МГУ, г. Москва) с докладом «Социальные трансфор-
мации в контексте глобальных процессов и проблем». До-
кладчик отметила «откат» эпохи глобализации, раскрыла 
содержание социальных трансформаций на глобальном 
уровне, основными среди них названы высокая подвер-
женность рискам, рост неопределенности и нестабиль-
ности, ослабление социальных границ, увеличение роли 
финансовых рынков и др. Глобальные связи и процессы 
находятся в области критических значений, что осложня-
ет реализацию государственно-управленческой практики 
и негативно отражаются на уровне и качестве жизни на-
селения, их социальном состоянии.

В совместном докладе д.социол.н., доц. Кибакин М. 
В. (Финансовый университет при Правительстве РФ, г. 
Москва) представил результаты эмпирических исследо-
ваний, позволившие осмыслить перспективы трансфор-
мации российского цивилизационного пространства на 
примере современной молодежи. В ходе анкетных и экс-
пертных опросов, фокус-групп и глубинных интервью, 
проведенных в 2019-2021 гг., выявлены качественные и ко-
личественные аспекты цивилизационной идентичности 
молодежи. Например, показано наличие в молодежной 
среде патриотически настроенных людей (59,9 %), иден-
тифицирующих себя как будущих участников реализа-
ции российской цивилизации. Д.ф.н., доц. Цветкова И. 
В. (Тольяттинский государственный университет)», (г. То-
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льятти) подняла проблему социализации современных 
подростков в сетевых сообществах. Исследования доклад-
чика показали, что девушки являются более активными 
пользователями социальных сетей: они чаще выкладыва-
ют информацию о своей повседневной жизни, оценивают 
публикации других участников, заводят личные знаком-
ства. Выявлено, что анонимность общения в социальной 
сети меняет не только структуру самосознания подрост-
ков, восприятие других людей, но и восприятие себя на 
основе созданных (зачастую выдуманных) символов, фор-
мирует основу для манипулирования индивидуальным и 
групповым сознанием подрастающего поколения. 

К.ю.н., доц. Ардашев Р. Г. (Академия управления 
МВД России, г. Москва) затрагивает противоположную 
проблему – трудности виртуализации жизненного про-
странства россиян и в первую очередь представителей 
среднего и старшего поколения. Результаты интернет-
опроса россиян выявили неуверенность в завтрашнем дне 
у большинства из них (92 %) из-за новых форм взаимо-
действия в виртуальном пространстве. В ходе глубинных 
интервью представители старшего поколения высказали 
надежду, что им не придется осваивать новые виртуаль-
ные коммуникации, в этом не уверены представители 
среднего поколения: они обеспокоены появлением новых 
форм профессионализации, развития, которые не смогут 
освоить. Напротив, молодежь чувствуют себя уверенно, 
виртуальное пространство открывает для них новые воз-
можности. 

Директор Научного центра проблем здоровья се-
мьи и репродукции человека, член-корреспондент РАН, 
проф. Рычкова Л. В. (г. Москва) в своём докладе раскрыла 
феномен «инфодемии», которая не просто сопровождает 
пандемию, а замещает ее в информационном поле, сни-
жая эффективность профилактических мероприятий. 
В обществе формируется паническая, нерациональная 
модель поведения населения, в результате которой рос-
сияне боятся прививаться и отказываются прививать де-
тей, наблюдается увеличение противников вакцинации 
среди молодёжи, снижение уровня вакцинации детей 
«календарными» вакцинами. Результаты исследования 
здоровьесберегающих практик молодежи в условиях пан-
демии, проведенные д.с.н., проф. Н. Л. Антоновой (УрГУ, 
г. Екатеринбург), выявили негативное отношение молодё-
жи к вакцинации. В качестве причин негативной мотива-
ции молодежь называет недостаточную проверку вакцин, 
вероятность побочных эффектов в первую очередь на ре-
продуктивную функцию, агрессивная пропаганда вакци-
нации в СМИ, а также принудительный ее характер. Не 
смотря на это, использование средств индивидуальной 
защиты остается главным инструментом сохранения здо-
ровья россиян и безопасности государства. 

Одновременно с секционными заседаниями в рам-
ках международной конференции работала молодежная 
секция «Глобальный вызов или глобальный кризис со-
циальных пространств современного мира?», в которой 
приняли участие около сорока бакалавров, студентов и 
магистров российских вузов. В докладах был представлен 

широкий спектр научных подходов и технологий социо-
логической и междисциплинарной направленности, от-
ражающих как позитивные тенденции, так и социальные 
противоречия современного мира, в том числе социаль-
но-демографические проблемы, усугубившиеся в связи с 
пандемией коронавирусной инфекции и в России.
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ЦИФРОВИЗАЦИЯКАКФАКТОРОБЕСПЕЧЕНИЯМОНИТОРИНГАСОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОГОРАЗВИТИЯРЕГИОНА

Тенденции развития социально-экономических систем, формирующих национальную 
экономику, закреплены в документах, формируемых в рамках Федерального закона «О 
стратегическом планировании в Российской Федерации». На основании положений этого 
важного документа определяются базовые социально-экономические системы, иерархически 
раcпределённые по уровням государственного управления: система федерального уровня, 
уровня субъекта Российской Федерации и уровня муниципального образования. Понятно, 
что приоритеты управления на этих уровнях отличаются друг от друга, что по определению 
должным образом формирует перечень и структуру показателей, определяющих специфику 
мониторинга функционирования этих систем.

В современном мире имеют место глобальные социально-экономические изменения, 
которые происходят в большинстве как развитых, так и развивающихся стран, причина которых 
кроется в стремительном развитии цифровых технологий так называемой «третьей волны» и в 
привлечении в управленческую сферу информационных систем, технологии искусственного 
интеллекта, аналитики больших данных и пр. Поэтому формирование современной системы 
государственного управления, опирающейся на современные технологии мониторинга, на 
сегодняшний день сверхактуальна. 

Ключевые слова: мониторинг, социально-экономическое развитие, цифровизация, 
статистические данные, информатизация, федеральные проекты.
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DEVELOPMENTOFTHEREGION

Trends in the development of socio-economic systems that form the national economy are 
fixed in the documents formed within the framework of the Federal Law “On Strategic Planning in the Russian Federation”. Based on the 
provisions of this important document, the basic socio-economic systems are defined, hierarchically distributed by levels of government: 
the system of the federal level, the level of the subject of the Russian Federation and the level of municipal education. It is clear that 
management priorities at these levels differ from each other, which by definition properly forms the list and structure of indicators that 
determine the specifics of monitoring the functioning of these systems. 

In the modern world, there are global socio-economic changes taking place in most of both developed and developing countries, 
the reason for which lies in the rapid development of digital technologies of the so-called “third wave” and in the involvement of information 
systems, artificial intelligence technology, big data analytics, etc. in the management sphere. Therefore, the formation of a modern public 
administration system based on modern monitoring technologies is extremely urgent today.

Keywords: monitoring, socio-economic development, digitalization, statistical data, informatization, federal projects.
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Блаженкова Н. М.  

Байрушина Ф. Ф.

Сегодня во всём мире наблюдается стремительное раз-
витие цифровых технологий и, как следствие этого, рост вы-
числительной и аналитической мощности информационных 
систем, представляющих огромные возможности, позволяю-
щие вырабатывать на основе анализа достоверной и полно-
ценной информации безошибочные оптимальные решения 
в области управления социально-экономическими процесса-
ми в различных отраслях экономики, способствующих повы-
шению её уровня,  как в регионах, так страны в целом.

Наблюдаемое неравномерное экономическое раз-
витие и, как следствие, неравномерный рост благосостоя-
ния в различных регионах Российской Федерации, можно 

объяснить низкой достоверностью и неполнотой полу-
чаемой информации о состоянии как производственно-
экономических процессов, степени оптимального при-
родопользования, так и уровня межтерриториальной, 
межрегиональной конкуренции, определяющей ограни-
чение производственно-экономических связей между ре-
гионами, а также ограничение доступа к имеющимся ис-
точникам ресурсов. Таким образом, для своевременного 
и разумного подхода к решению возникших вопросов в 
этой области необходимо использование новейших и дей-
ственных аналитических методов контроля и управления, 
к которым относятся, в том числе, мониторинг для форми-
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рования прогноза социально-экономического состояния 
и развития региона и выработки соответствующих управ-
ленческих мероприятий [1]. Социально-экономическое 
развитие региона является следствием экономического ро-
ста, что способствует повышению качества жизни населе-
ния, обеспечению роста благосостояния и защищенности 
от угроз [2]. Вместе с тем процесс анализа уровня развития 
региона является в большей степени субъективным, так 
как существует множество методик, предлагаются различ-
ные комбинации показателей, а полученные результаты не 
позволяют принять четкие решения. Это вызвано исполь-
зованием количественных характеристик выбранных пока-
зателей и отсутствием полного учета данных [3].

Отсутствие точной и своевременной информации, 
адекватной проблемам достижения стратегических прио-
ритетов, является одной из наиболее частых причин слабо-
го управленческого воздействия на региональное развитие 
[4]. Большое значение в данном случае приобретает фор-
мирование системы постоянного мониторинга развития 
экономической системы, базирующегося на диагностиче-
ском подходе.

По результатам мониторинга Министерство экономиче-
ского развития России определяет рейтинг регионов и оце-
нивает деятельность менеджмента экономического субъекта. 
Все это необходимо для обеспечения конкурентоспособно-
сти региона, его стабильности и устойчивости.

Мониторинг социально-экономического состояния и 
уровня развития региона необходим для решения органами 
государственного управления регионом следующих социаль-
но-экономических задач:

1) эффективная организация сбора информации и вы-
бор оптимального количества из имеющихся разнообразных 
экономических показателей, характеризующих социально-
экономическое развитие региона;

2) объективный анализ изменения социально-экономи-
ческой ситуации в регионе;

3) прогнозирование, с высокой степенью точности, на-
правлений развития, протекающих в регионе социально-
экономических процессов и явлений.

Для разрешения перечисленных вопросов необходима 
организация региональных систем эффективного и досто-
верного мониторинга с целью получения реальных эконо-
мических показателей и данных для объективной оценки 
состояния и прогнозирования социально-экономического 
развития, чтобы иметь возможность объективного подхода 
к решению перечисленных вопросов. При этом упомянутая 
система мониторинга и прогнозирования должна отвечать 
следующим требования:

1) постоянный мониторинг состояния экономики и про-
гноз социально-экономического развития региона должен 
стать неотъемлемой составной частью функционирования 
органов государственного управления регионом;

2) возможность своевременного выявления негативных 
тенденций, снижения или нивелирования их воздействия на 
экономическую ситуацию, а также для обеспечения эффек-
тивного и созидательного функционирования органов госу-
дарственного управления;

3) мониторинг, проводимый органами государственного 
управления, должен проводиться по следующим основным 
направлениям:

– мониторинг имеющегося социально-экономического 
потенциала в регионе, а также оценка эффективности его 
использования;

– мониторинг показателей качества жизни населения, 
пребывающего на территории данного региона;

– мониторинг вклада в решение социально-экономиче-
ских проблем, имеющихся в регионе и стране в целом;

– направление определения источников информации 
для мониторинга, т.к. его информационной основой должна 
быть достоверная социологическая и статистическая инфор-
мация [6]. 

Чтобы иметь возможность получения своевременной 
достоверной информации, на современном этапе необходи-
мо использовать новейшие цифровые технологии и совре-
менные, новейшие аналитические информационные систе-
мы. 

 Вопросам цифровизации экономик регионов, процес-
сам формирования современного информационного обще-
ства и цифровой революции, особенно в последнее время, 
уделялось много внимания. В июне 2019 г. на заседании Пре-
зидиума Совета при Президенте Российской Федерации 
по стратегическому развитию и национальным проектам 
утвержден паспорт национальной программы «Цифровая 
экономика Российской Федерации»1. Программа ускоренно-
го внедрения цифровых технологий была внесена в число ос-
новополагающих национальных вопросов развития Россий-
ской Федерации на современном этапе, а цифровая повестка 
приобрела высочайший государственно-политический ста-
тус. 

Проекты программы предусматривают достижение 
определённых целевых показателей, направленных на раз-
витие цифровой экономики, с помощью информационных 
потоков первичной информации, которые позволят:

1) своевременно осуществлять сбор информации и ана-
лизировать предложенные показатели;

2) реагировать на негативные отклонения индикаторов 
органами государственной и муниципальной власти;

3) получать отчеты в виде данных, характеризующих ре-
зервы роста экономики региона; 

4) представлять полученные данные общественности и 
соответствующим органам власти;

5) принимать управленческие решения и корректиро-
вать соответствующие целевые ориентиры. 

Все это позволит осуществить цифровизация процесса 
мониторинга социально-экономического развития региона, 
которая должна осуществляться на основе следующих прин-
ципов: 

1) использование разработанных показателей; 
2) непрерывность мониторинга; 
3) централизованный сбор данных; 
4) доступность лицам, принимающим решения, всех 

данных; 
5) оперативность отслеживания отклонений и принятия 

соответствующих решений; 

1	 Цифровая	экономика	Российской	Федерации:	программа:	распо-
ряжение	Правительства	Российской	Федерации	от	28	июля	2017	
г.	№	1632-р	//	Собрание	законодательства	Российской	Федера-
ции.	–	2017.	–	№	32.	–	Ст.	5138;	Официальный	интернет-портал	
правовой	информации.	––	 [Электронный	ресурс].	–	Режим	до-
ступа:	http://www.pravo.gov.ru.
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6) использование конкретных инструментов управления 
регионом.

Представленные в таблице 1 цели, методы и этапы мо-
ниторинга экономики региона обеспечивают возможность 
применения современных информационных технологий 
цифровизации, формирование надежной информационной 
базы [5]. 

Эффективность и результативность практического ис-
пользования мониторинга СЭР региона находится в зависи-
мости от принципиальных основ построения и функциони-
рования системы диагностики, установления четких правил 
их применения, таких как создание всеобщей, доступной, 
безопасной и устойчивой информационно-телекоммуни-
кационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, 
обработки и хранения больших объемов данных и исполь-
зование преимущественно отечественного программного 
обеспечения информационно-аналитических систем госу-
дарственными органами, органами местного самоуправле-
ния и организациями, что и необходимо  для проведения 
мониторинга социально-экономического развития регионов. 

Цифровизация всех аспектов современного общества и 
экономики, безусловно, ставит новые задачи и перед офи-
циальной статистикой и влечет за собой качественные из-
менения в формировании спроса на статистическую инфор-
мацию, определяющую исходные данные для мониторинга 
развития региона, не только со стороны ее традиционных по-
требителей, но и практически всех слоев общества. 

На сегодняшний день необходимо использовать воз-
можности цифровых технологий таким образом, чтобы 
статистика не была обременительной для респондентов, по-
ступление данных, как первичного материала, для соответ-
ствующей статистической обработки не требовала особенно 
больших временных затрат на заполнение анкет или состав-
ления отчетов по установленным формам. Главное, упрощая 
обычные процедуры сбора статистической информации для 
достоверной оценки производственно-экономического уров-
ня, необходимо не спровоцировать обеднения разнообразия 
оценок, необходимых для достаточно полного описания рос-
сийского общества и экономики. В то же время, необходимо 
учитывать меняющийся спрос на статистические данные, так 
как итоги мониторинга социально-экономического развития 
региона требуются все большему количеству пользователей, 
которые имеют различные требования к составу его показа-
телей [6].  
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Таблица 1. Цели и этапы использования методов мониторинга экономики региона для применения современных 
информационных технологий цифровизации

Цели Метод Этапы

Получение качественной и 
сгруппированной информации для 
мониторинга

Сводка и группировка социально-
экономических явлений и процессов

Первоначальный этап сбора и 
подготовки информации для 
мониторинга СЭР региона

Использование полученных результатов 
для оценки изучаемого явления в 
пространстве и времени

Балансовый Аналитический этап

Сравнительный и статистический анализ

Регрессионный анализ

Составление надежных прогнозов 
и процессов на основе изучения 
тенденций развития региона

Экспертные оценки Заключительный этап

Моделирование и прогнозирование
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Энергетические рынки мирового уровня в настоящем 
характеризуются негативными тенденциями развития. Во 
многом это связано с теми обстоятельствами, что меняет-
ся их структура за счет вовлечения на рынки все в большем 
количестве стран развивающегося типа. Усиливается конку-
рентная борьба государств при стремлении получить необ-
ходимый объем энергоресурсов. Функционирование рынков 
сопровождается множеством рисков, неопределенность ко-
торых постоянно растет, а нефтяное ценообразование при 
этом достаточно динамично. Энергоресурсные поставки ре-
гулярно находятся под угрозой, межстрановое эколого-кли-
матическое взаимодействие носит неоднозначный характер. 
Это обусловливает масштабность задач предприятий ТЭК, 
обусловливающих необходимость с одной стороны освое-
ния новых месторождений, а с другой стороны обеспечения 
эффективного функционирования экономической системы 
с энергетической точки зрения. Для этого требуется техни-
чески перевооружить ТЭК, внедрить технологии, позволяю-
щие энергоэффективно добывать и перерабатывать ресурсы 
[3, с. 3].

Значительное влияние на состояние энергетических 
рынков и компаний ТЭК оказала начавшаяся в 2020 году ко-
ронавирусная пандемия. Уже в первые месяцы пандемии 
значения ключевых фондовых индексов упали на треть. Ки-

тайская промышленность по производственным показате-
лям оказалась на уровне ниже прошлого года (спад почти 
на 14%). Мировая экономика вступила на путь рецессии. 
Аналогичная ситуация проявилась и на рынке нефти, цены 
на которую стали ниже, чем почти два десятилетия назад. 
Сделка ОПЕК+ была разорвана, что обрушило цены на нефть 
и обусловило рыночную конкуренцию между ее участника-
ми. Рост российской нефтедобычи в феврале составил чуть 
больше 3%, а розничные цены марта несильно изменились 
по сравнению с февралем. Мировые цены на газ продолжили 
снижаться, сократившись на треть. В России снизились объ-
емы добычи газа и угля на 3% и 8% соответственно, как и их 
экспорт (на 12% и 6% соответственно). Снизилась и стоимость 
газа как на европейской, так и на азиатской территории. 
Мартовские события способствовали переходу Адыгейской 
ветряной электростанции к оптовому рынку электроэнергии 
и мощности. Достижение целей устойчивого развития стано-
вится все более актуальным, особенно для предприятий ТЭК, 
функционирование которых достаточно рискованно с соци-
ально-экологической точки зрения. Измерение устойчиво-
сти развития в рамках единого подхода невозможно ввиду 
отсутствия такового. Российские предприятия ТЭК в данном 
контексте лидируют в рейтингах национального уровня. Вы-
званные пандемией события на мировом энергетическом 
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рынке способны привести к рекордному избытку предложе-
ния [4, с. 3-6].

2021 год ознаменовался тенденцией глобального эконо-
мического восстановления вопреки новой коронавирусной 
волне. Значимым событием стали меры США, в рамках ко-
торых для борьбы с негативными последствиями пандемии 
принят обширный стимулирующий пакет.

В 1 квартале 2021 года цены на нефтяном рынке впервые 
возросли с начала пандемии, также начали расти котировки 
во многом благодаря ОПЕК+, заявившей о возможности со-
хранить уровень добычи нефти, восстановить экономику.

Если рассматривать февральские цены на газ, то можно 
отметить их снижение на азиатской и европейской террито-
риях более чем на 60% и 15% соответственно и повышение 
на территории США. В России добыча газа и угля, а также 
их экспорт незначительно возросли. Одним из новых энер-
гетических вызовов в 2021 году стала проблема углеродных 
выбросов, обусловившая обсуждение возможностей появле-
ния пограничного углеродного сбора, что потребует реали-
зации ряда мероприятий федерального и корпоративного 
уровней. Ключевой мировой идеей становится сокращение 
«углеродного следа» в составе производимых продуктов и 
обеспечить энергосбережение, в том числе за счет приме-
нения низкоуглеродных технологий. Следует отметить от-
дельные российские предприятия, которые готовы инвести-
ровать в низкоуглеродное производство «чистой» энергии. 
Уже около двух лет ПАО «Татнефть» активно сокращает свои 
выбросы, а также с 2021 года участвует в исполнении между-
народной инициативы Science Based Targetsinitiativ по реа-
лизации соответствующей программы сокращения выбро-
сов углерода. Через 30 лет ПАО «Татнефть» планирует стать 
углеродно-нейтральным предприятием, постепенно снижая 
объемы углеродовыбросов: через четыре года на 10%, еще че-
рез девять лет на 20%. Другим примером является ПАО «Газ-
пром», которое, стремясь сберечь энергетические ресурсы и 
обеспечить эффективность энергопотребления, реализует 
экологический менеджмент, или ПАО «Северсталь», которое 
нацелено снизить углеродные выбросы в течение двух лет на 
3% по отношению к уровню 2020 года [2, с. 21]. Устойчивое 
развитие ТЭК имеет определенную специфику, которая об-
условливается некоторыми ограничениями. Ключевым яв-
ляется исчерпаемость энергетических ресурсов природного 
происхождения, которая определяет необходимость оцени-
вания экологических рисков предпринимаемых в настоящем 
действий.

Отсюда вытекает необходимость поиска таких крите-
риев, которые позволили бы оценить то, насколько устой-
чиво ТЭК функционирует и развивается. Сформировалось 
два подхода к определению указанных критериев, один из 
которых предполагает дифференциацию природных ресур-
сов и их воспроизводственной динамики, а другой – эколо-
го-экономическую ориентированность. Систему критериев, 
согласно первому подходу, образуют показатели, характе-
ризующие максимально возможные темпы замедления ис-
черпаемости энергоресурсов природного происхождения, 
которые не возобновляются; минимизацию потерь с по-
мощью применения технологий малоотходного и ресур-
сосберегающего производства и потребления. Показатели 
эколого-экономического подхода связаны с сокращением 
природоемкости в экономике, инвестиционных вложений 

в нересурсосберегающие предприятия и их доли на рынке. 
Этот подход ориентирован на то, чтобы общественное раз-
витие с экономической точки зрения стало экологизирован-
ным, минимально нагружающим окружающую среду. Он 
предусматривает меры искусственного ограничения потре-
бления энергоресурсов, которые невозможно восстановить. 
Указанный подход реализуется в США, которые закупают 
нефть в других странах и не разрабатывают собственные ме-
сторождения нефти. ТЭК несет определенную ответствен-
ность перед обществом, что и определяет устойчивость его 
развития и то, насколько оно будет результативным с точки 
зрения достижимости социально-экономических и технико-
экологических целей. В подобных условиях миссия предпри-
ятий ТЭК трансформируется, и они уже не нацелены на то, 
чтобы только получать прибыль. Трансформация проявля-
ется в изменении роли прибыли: она не является самоцелью, 
а выступает в качестве средства достижения ЦУР. Большое 
значение в обеспечении устойчивости развития ТЭК име-
ют инновации, выступая его ключевым источником. Под 
устойчивым развитием можно понимать такую системную 
организацию, при которой внешние вызовы не нарушают 
равновесное состояние системы, способной устойчиво раз-
виваться, а при необходимости претерпевать качественные 
трансформационные переходы от одного состояния к друго-
му, используя результаты инновационной деятельности. Рас-
сматриваемое устройство экономической системы способно 
обеспечить государство, которое должно воздействовать на 
инновационный потенциал ТЭК с целью побуждения энер-
гетических предприятий к инновационной активности. Роль 
государства при этом тройственная: во-первых, оно является 
партнером предприятий ТЭК, во-вторых, обладая значитель-
ными ресурсами, гарантирует им перспективы функциони-
рования, и наконец, в-третьих, организует взаимодействие 
бизнес-структур с представителями науки и совершенствует 
институциональную базу их партнерства [5, с. 126-128].

При макро- и микроизмерении устойчивости требует-
ся учитывать целый комплекс различных критериев, прежде 
всего количественных. Эти критерии могут быть финансо-
выми, экономическими, социальными, правовыми или эко-
логическими. Устойчивость ТЭК предопределяет система 
внешних и внутренних факторов, которую можно графиче-
ски отобразить на рис. 1. 

Успешность устойчивого развития ТЭК зависит от целе-
направленности управленческих действий в данной области, 
что невозможно без наличия конкретного механизма оцен-
ки состояния энергетических предприятий по заданным 
показателям. Этот механизм должен быть призван оказать 
содействие в определении текущих позиций предприятий 
ТЭК, их изменении с течением времени, а также того, како-
вы позиции этих предприятий в будущем. При наличии ре-
зультатов подобной оценки становится прозрачным выбор 
направленности инвестиционных вложений и формирова-
ние подходящего для обеспечения устойчивости развития 
условий. Устойчивой система может быть только тогда, ког-
да она способна вернуться к равновесному состоянию вне за-
висимости от происходящих во внешней среде изменений, 
но в рамках действующих норм, а также имеет возможности 
самостоятельно регулировать свое неустойчивое состояние 
в целях собственной подстраховки в будущем [1, с. 192-194]. 
Для современного состояния энергетических рынков харак-
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терны негативные тенденции, связанные с последствиями 
коронавирусной пандемии и нарастающим энергетическим 
кризисом, что влияет на тенденции устойчивого развития 
предприятий ТЭК, которые подстраиваясь под новые энер-
гетические реалии и экономические условия, вынуждены 
трансформировать механизмы своего функционирования.

Устойчивость развития предприятий ТЭК приобретает 
некоторые специфические черты, имеющие двоякий харак-
тер. С одной стороны, определенное воздействие оказывает 
исчерпаемость природных энергетических ресурсов, подтал-
кивая предприятия ТЭК к поиску альтернативных источни-
ков энергии. С другой стороны, характер самой деятельности 
предприятий ТЭК меняется в сторону экологоориентирован-
ности общественно-экономического развития. Устойчивость 
ТЭК предопределяется системой внешних и внутренних фак-
торов, в совокупности отражающих финансово-экономиче-
ские, правовые, социальные и экологические аспекты функ-
ционирования предприятий ТЭК. Достижение равновесного 
состояния ТЭК невозможно без непосредственного участия 
в данном процессе государства, а также без применения не-
обходимых для этого инноваций. Роль государства при этом 
проявляется в трех направлениях: государство – партнер 
ТЭК, государство – гарант устойчивости ТЭК и государство – 
организатор институциональных взаимодействий и измене-
ний в сфере ТЭК. Измерение устойчивости ТЭК на макро- и 
микроуровнях осуществляется с помощью различных крите-
риев и показателей, которые лежат в основе формирования 
механизма оценки состояния энергетических предприятий. 
Устойчивое развитие представляет собой стратегический им-
ператив развития предприятий ТЭК. 
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Рисунок 1 – Система внешних и внутренних факторов устойчивости ТЭК
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Внедрение риск-ориентированного подхода в деятельность органов государственной власти приведет к более 
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The introduction of a risk-based approach in the activities of public authorities will lead to a more efficient use of financial resources. 
Thus, an important stage in the development of this approach is its introduction into the state financial control bodies. In order to improve 
the quality of life of the population, the State develops targeted national projects. As a result of the impact of certain factors, the dynamics 
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В современной мировой практике ежедневно ведет-
ся разработка совершенной модели управления государ-
ственными ресурсами. Главная цель – перейти от затратной 
модели, к модели, ориентированной на результат с мини-
мальными рисками, что дает возможность оптимизировать 
государственные ресурсы.

Таким образом, использование такого подхода, как 
риск-ориентированный, приведет к более эффективному 
функционированию органов государственного власти. 

С недавних пор, последней тенденцией расходования 
средств бюджета происходит за счет такого инструмента, как 
Национальные проекты. Рассмотрим определение нацио-
нальных проектов. С 2018 года появился «новый» инструмент 
обеспечения социально-экономических целей Российской 
Федерации – Национальный проект. Данный инструмент 
не имеет особой новизны, но тем не менее является одной 
из важнейших единиц достижения национальных целей до 
2025 года.

Рассмотрим внедрение риск-ориентированного подхо-
да в работу органов внешнего государственного финансового 
контроля (аудита). Для этого обратимся к российской прак-
тике. 

Внедрение концепции риск-ориентированного под-
хода в практическое функционирование такого органа, как 
Счетная палата Российской Федерации (далее – Концепция), 
начинается с утверждения на Коллегии Счетной палаты Рос-

сийской Федерации 22 июня 2021 года данной Концепции1. 
В Концепции разработаны определенные принципы, а так-
же цели и, соответственно задачи, и сфера их применения. 
Далее - направления развития подхода и совершенствования 
его при планировании. Утверждаются задачи, а именно опи-
сываются принципы применения подхода; определяются 
основные цели и непосредственные задачи подхода; описы-
вается, где и как будет применяться. Вводится ряд термино-
логии, способствующей определить основные определения, 
используемые при организации деятельности Концепции. 

Основные определения:
• объекты аудита – это такие объекты, которые входят 

в положения внешнего государственного аудита (контроля), 
прописанные в статье 15 и статье 23 Федерального закона от 
5 апреля 2013 г. № 41-ФЗ «О Счетной палате Российской Фе-
дерации»;

• область риска – это сфера социально-экономической 
деятельности Российской Федерации и (или) деятельности 
объектов аудита, в рамках которой любые процессы и явле-
ния;

1	 Концепция	разработана	 с	 учетом	положений		Федерального	 за-
кона	от	5	апреля	2013	г.	№	41-ФЗ	«О	Счетной		палате	Россий	ской		
Федерации»,	 отдельных	 положений		 международных	 и	 россий-
ских	 стандартов	менеджмента	рисков	 (ISO	31000:2018,	ГОСТ	Р	
ИСО	31000:2019),	а	также	концептуальных	основ	управления	ри-
сками	COSO	ERM.



477

ВасильевА.Ю.

• риск – это неопределенность, при которой заданная 
цель может быть не достигнута, а также отклонение фактиче-
ского состояния от ожидаемого;

• агрегированный риск – это взаимодействие большо-
го количества рисков объектов аудита или областей рисков 
между собой;

• аудиторский риск2 – это возможность не точной фор-
мулировки или вероятность, приведенная после проведения 
мероприятий, итоги которых могут оказаться ошибочными;

• генеральная совокупность рисков – реестр рисков, ко-
торый относится к объектам аудита и областям рисков;

• заинтересованные стороны –это должностные лица, 
которые могут повлиять на ход контрольных, а также экс-
пертно-аналитических мероприятий, с целью получения 
личной выгоды;

• ключевые индикаторы риска – это показатели, по-
зволяющие нужным образом измерить риски и (или) дать 
возможность отслеживать уровни рисков и (или) прогнози-
ровать вероятность появления рисков и как итог, возможные 
последствия от реализации рисков;

• критерии риска – это набор основных индикаторов и 
других признаков риска, на которых основывается возможно 
определить уровень риска;

• модель зрелости системы управления рисками – это 
инструментарий, который позволяет оценить стадию про-
цессов формирования системы в целом, а также происходя-
щие усовершенствование и доработку ее практической реа-
лизации;

• процесс оценки факторов рисков – это деятельность, в 
которую входит описание внешних и внутренних факторов, 
анализ их структурной составляющей, а также определение 
степени их влияния;

• градация рисков по степени их реализации – это ком-
плексная оценка вероятности осуществления отдельно взято-
го риска относительно других рисков;

• риск-аппетит – это максимальная степень вероятности 
реализации риска, который готова принять компания при 
достижении стратегических целей;

• риск-культура – это принятая в организации система 
принципов и убеждений, которая формирует правила в сфе-
ре управления рисками;

• управление риском – это процесс воздействия на ми-
нимизацию влияния факторов риска или блокирование фак-
торов в целях его устранения;

• уровень зрелости системы управления рисками – это 
стадия развития системы по управлению рискам;

• уровень риска – это величина основных показателей 
отдельного риска, полученная по итогам его оценки;

• характер риска – это характеристика риска, которая 
определяет направления и степень его воздействия на дости-
жение заданных целей.

Таким образом, разобрав определения, можно сделать 
вывод, что проделана работа не просто для внедрения Кон-
цепции в Счетную палату, а для полного функционирования 
деятельности органа внешнего финансового контроля в обла-
сти экспертно-аналитических и контрольных мероприятий. 

2	 Содержание	понятия	«аудиторский	риск»	при	проведении	фи-
нансового	 аудита	 (контроля)	представлено	 в	пункте	2.2.3	 стан-
дарта	 внешнего	 государственного	 аудита	 (контроля)	 СГА	 103	
«Финансовый	 аудит	 (контроль)»	 и	 разделе	 2	 Методических	
указаний	по	оценке	 существенности	и	рисков	в	 ходе	контроль-
ных	мероприятий,	осуществляемых	в	виде	финансового	аудита.

Проведение официальных мониторингов эффективности 
национальных проектов и создание единого централизованно-
го информационного ресурса, включающего данные о ходе ре-
ализации программы, мероприятиях, ключевых заседаниях и 
достижениях в области риск-ориентированного подхода.

Концепция позволит повысить эффективность меро-
приятий, проводимых Счетной палатой при реализации на-
циональных проектов за счет:

– оптимизации ресурсов Счетной палаты. Концентра-
ция внимания будет охватывать в первую очередь объекты с 
высокими уровнями рисков;

– увеличения доли тех контрольных и экспертно-анали-
тических мероприятиями, которые являются более подвер-
женные риску реализации;

– увеличения гибкости и скорости реагирования на но-
вые вызовы. Мониторинг рисков позволит следить за изме-
нением деятельности объектов аудита, позволит адекватно 
оценивать риски.

Мониторинг рисков позволит Счетной палате управлять 
рисками объектов аудита за счет предварительного изучения 
и проведения контрольного мероприятия. Существует ряд 
задач, за счет которых функционирует мониторинг управ-
ления рисками, а именно – последующая проверка реко-
мендаций Счетной палаты по итогам проведения проверки; 
проведение анализа возникновения рисков, идентификация 
новых рисков и последующая их переоценка; разработка ре-
комендаций.

Данная Концепция была разработана для реализации 
положений Стратегии развития Счетной палаты на 2018-
2024 годы3.  

Подводя итог, можно утверждать, что внедрение риск-
ориентированного подхода в деятельность органа внешнего 
финансового контроля усовершенствует деятельность как 
самого органа внешнего финансового контроля, так повысит 
эффективность функционирования органов государственно-
го власти в целом. Постепенно решатся задачи по исключе-
нию нецелевого и неэффективного расходования бюджетных 
средств, повысится доходность бюджета. 
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3	 Концепция	является	основой	для	развития	риск-ориентированного	
подхода	во	внутренних	нормативных	и	методических	документах	
Счётной	палаты,	регламентирующих	планирование	и	осуществле-
ние	 контрольной	 и	 экспертно-аналитической	 деятельности	Счёт-
ной	палаты.
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Динамичное внедрение цифровых технологий в раз-
личные сферы общественной жизни, переход на дистанци-
онный режим работы в связи с эпидемией короновирусной 
инфекции способствовал росту новых методов совершения 
преступлений с использованием информационных техно-
логий, создал дополнительные криминальные угрозы для 
экономической отрасли нашей страны. По данным МВД 
России, количество преступлений в названной категории по 
сравнению с прошлым годом увеличилось на 73,4 %, в том 
числе с использованием Интернета – на 91,3 %, при помощи 
средств мобильной связи – на 88,3 %1. При этом следует обра-
тить внимание, что речь идет только о зарегистрированных 
преступлениях, в то время как их реальное число несомненно 
превышает официальные цифры. 

Мошенничество — это хищение чужого имущества или 
приобретение права на чужое имущество путём обмана или 
злоупотребления доверием. Относится к наиболее часто со-
вершаемым в России преступлениям, за время вынужденной 
самоизоляции количество совершаемых мошеннических 
действий возросло на 36 %. 

Указанная противозаконная деятельность преследуется 
законом независимо от места совершения - в реальной или 
виртуальной среде. Злоумышленники постоянно разрабаты-
вают все новые и новые способы хищения чужого имущества. 
Рассмотрим наиболее распространенные из них.

1. Мошенничество, связанное с розыгрышами лотерей и 
выдачей призов. Суть схемы мошенничества состоит в том, 
что потенциальной жертве направляется электронное пись-

1	 Число	интернет-преступлений	в	России	выросло	на	91	%.	[Элек-
тронный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 -	 Режим	 доступа:	 https://
www.kommersant.ru/doc/4654110	(дата	обращения:	30.09.2022).

мо, либо поступает телефонный звонок, в котором сообща-
ется о выигрыше крупной суммы денег или дорогостоящего 
приза. Условием для получения выигрыша является перевод 
определенной суммы денежных средств на указанные злоу-
мышленниками электронные счета под предлогом необхо-
димости уплаты налоговых или таможенных платежей и т.д. 
После получения денег мошенники прекращают контакты с 
потерпевшим.

Возможна и другая схема мошенничества, когда поль-
зователи сети получают предложение участвовать в бесплат-
ной многообещающей лотерее, в которой можно выиграть 
ценные призы. В действительности, впоследствии за приз не-
обходимо внести денежный взнос, либо заключить платную 
подписку.

2. Мошенничество на электронных досках объявлений 
и в интернет-магазинах. Существуют различные вариации 
мошеннических схем: от простого обмана с непоставкой то-
вара или неоплатой покупки до фишинга и других приемов 
социальной инженерии. Преступники могут выдавать себя 
за продавцов или покупателей на известных онлайн-пло-
щадках. Также мошенниками создаются поддельные сайты 
под известные веб-ресурсы. Для привлечения своих жертв 
мошенники предлагают заниженные цены, большие скидки, 
выгодные условия поставок и требуют, как правило, перечис-
ления предоплаты.

Распознать мошенническую схему помогут следующие 
индикаторы: нереально низкие цены на товары, отсутствие 
контактных данные продавцов, отсутствие реальных отзывов 
покупателей вне указанного сайта, возможность оплаты и до-
ставки только наложенным платежом. 

3. Мошенничество с цифровыми играми. Особой вни-
мательности требует использование приложений цифровых 
игр. Как правило, в базовой версии они бесплатны. Но при 
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дополнительных покупках, которые предлагаются при ис-
пользовании игрового приложения, могут произойти неза-
меченные денежные списания. 

4. Мошенничество на онлайн-сайтах знакомств. Злоу-
мышленники подбирают жертву, ведут с ним электронную 
переписку с аккаунта, оформленного на одинокую девуш-
ку. Затем под различными предлогами выманивают деньги. 
Переписка ведется в основном студентами лингвистических 
ВУЗов. После получения денежных средств переписка пре-
кращается.

5. Фишинг. Происходит от английского слова «fishing», 
что буквально переводится как «рыбалка» с приманкой. Суть 
схемы в том, что мошенники в сетевом пространстве вылав-
ливают обманным путем конфиденциальные данные, такие 
как номера кредитных карт, код безопасности (CVV2 или 
CVC2), PIN-коды или пароли. 

Используемых схем для получения мошенниками нуж-
ных сведений очень много. 

Интернет-мошенники могут выступать под видом се-
рьезных компаний. Их адрес электронной почты или веб-
сайт выглядит как электронная почта или веб-сайт известных 
банков или интернет-магазинов. Фишинговое сообщение 
предлагает потенциальной жертве посетить веб-сайт (сделав 
щелчок на ссылку в письме) и ввести свой пароль или лич-
ную информацию. 

Фишинговые сообщения можно распознать следующим 
образом: 

• запрашивается конфиденциальная информация, та-
кая, как пароли, PIN-коды, TAN-коды, 

• используются разные шрифты и размеры шрифтов в 
тексте электронного сообщения,

• имеет другую окраску фон сообщения,
• имеются грамматические и орфографические ошибки 

в сообщении электронной почты, а также на веб-сайте,
• у отправителя «странный» адрес, либо сообщение от-

правлено в копию многим другим получателям, 
• в письме обращаются к пользователю не по имени,
• в электронном письме содержится информация, что 

запрашиваемые данные должны быть введены в течение ко-
роткого времени.

Нередко мошенники представляются сотрудниками 
банков или налоговых органов. Под видом сбоя в базе дан-
ных, начисления бонусов или подключения к социальной 
программе, злоумышленники требуют сообщить им рекви-
зиты карты, код безопасности и одноразовый пароль. Полу-
чив доступ к необходимой информации, мошенники снима-
ют деньги со счета потерпевшего. Другая типичная схема, 
это когда мошенники в фишинговом сообщении указывают 
на наличие ошибок в представленных налоговых деклараци-
ях или на наличие просроченного налога, который нужно не-
медленно оплатить во избежание штрафных санкций.

6. «Нигерийские письма». Схема мошенничества, следу-
ющая: злоумышленники отправляют электронные письма, в 
которых содержатся истории, суть которых сводится к одно-
му — необходимость оказания помощи для осуществления 
прибыльной сделки. Бонусом за такую помощь получате-
лю письма служит определенный процент от суммы сдел-
ки. Впоследствии у потерпевших выманивают средства под 
предлогом на налоговые сборы, пошлины или оформление 
бумаг.

7. Мошенничество, связанное с действиями брокерских 
контор. В середине 2021 года ЦБ России привел статистику, 
согласно которой в 2020 году было выявлено 1549 субъектов 
с признаками незаконной деятельности2. При этом четверть 
из них составили нелегальные форекс-брокеры. В прошлом 
году тренд получил развитие, так за I квартал 2021 года ЦБ 
России выявил еще 124 компании, имеющие признаки неле-
гальных форекс-дилеров3. 

Очень часто мошенники, специализирующиеся на ин-
вестициях, пытаются одновременно сыграть и на росте по-
пулярности брокерской деятельности, и на шумихе вокруг 
криптовалют. Нет никаких реальных гарантий того, что 
деньги действительно будут переведены в обмен на крип-

2	 Противодействие	 нелегальной	 деятельности	 на	 финансовом	
рынке.	[Электронный	ресурс].	-	Режим	доступа:	https://www.cbr.
ru/analytics/currency_control/2020	-	30.09.2022.

3	 Число	финансовых	пирамид	в	России	выросло	вдвое.	[Электрон-
ный	ресурс].	 -	Режим	доступа:	https://secretmag.ru/news/chislo-
finansovykh-piramid-v-rossii-vyroslo-vdvoe.htm	-	30.09.2022.

товалюту и зачислены на электронный кошелек клиента. В 
большинстве своей массе они сразу же переводятся на счета 
третьих подставных лиц, а обманутый клиент получает до-
ступ к некой интернет-странице, на которой лишь симули-
руется активная торговая деятельность.

8. Мошенничество с помощью социальных сетей. Зло-
умышленники взламывают персональную страницу поль-
зователя в социальных сетях или мессенджере, отправляют 
сообщения с просьбой оказать помощь и срочно перевести 
денег, играя на чувстве жалости и страхе последнего.

Рассмотренные способы мошенничества в сетевом про-
странстве интернета не являются исчерпывающими, суще-
ствует множество вариаций приведенных схем, мошенни-
ками регулярно изыскиваются новые механизмы хищения 
денежных средств. В зависимости от способа, размера при-
чиненного ущерба и характеристики субъекта преступной 
деятельности действия мошенников могут квалифициро-
ваться по статьям 159 «Мошенничество», либо 159.6 «Мошен-
ничество в сфере компьютерной информации» Уголовного 
кодекса РФ. 

В случае совершения преступления эффективность его 
расследования напрямую зависит от своевременности обра-
щения пострадавшего в компетентные правоохранительные 
органы. В первую очередь необходимо зафиксировать все 
точки соприкосновения и взаимодействия с преступниками. 
Это могут быть электронный адрес сайта или почты, контакт-
ный номер телефона, физический адрес местонахождения 
офиса злоумышленников и т.д. В случаях, когда мошенниче-
ство связано с хищением денежных средств или кражей кон-
фиденциальной банковской информации, самым первым 
шагом должен стать звонок обслуживающему банку и бло-
кировка карт. 

Особое внимание необходимо обратить на то, что сбор и 
проверка доказательственной базы является прямой обязан-
ностью правоохранительных органов.

Некоторые эксперты рекомендуют после заявления 
в правоохранительные органы провести самостоятельную 
работу по организации противодействия преступникам, 
например, обратиться в компетентные органы соответству-
ющей доменной зоны. Их список представлен на официаль-
ном сайте Координационного центра доменов .RU/.РФ.

В целом же, чтобы не стать потерпевшей стороной про-
тивоправных действий, совершенных с помощью цифровых 
технологий, следует не только быть осведомленным в алго-
ритме действий при взаимодействии с правоохранительны-
ми органами, но и применять определенные превентивные 
меры. Невзирая на существование широкого спектра воз-
можностей для противодействия указанным преступлениям, 
большинство аналитиков склоняются к выводу, что именно 
превентивные меры являются наиболее результативным спо-
собом борьбы с преступлениями в сети интернет. 

Особое внимание следует сосредоточить на правилах 
использования персональных данных в цифровом простран-
стве. Необходимо крайне продуманно подходить к вопросу о 
том, какие персональные данные раскрывать и распростра-
нять в информационно-телекоммуникационных сетях. Глав-
ная ошибка потерпевших полагать, что неправомерное ис-
пользование персональных данных напрямую связано только 
с хакерскими атаками. Согласно последним статистическим 
данным, 90 % утечек данных происходит по вине самого субъ-
екта персональных данных.
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Неотъемлемым условием устойчивого развития совре-
менной экономики выступает процесс формирования эко-
номических институтов, отличающихся своим качеством. 
Институционалисты оперируют междисциплинарным 
подходом и, анализируя экономику, учитывают множество 
внеэкономических факторов. Представители же неоинститу-
ционализма принимают за основу холистический подход, со-
гласно которому действия и установки отдельных индивидов 
предопределяют социальные целостности, но не являются 
равноценными, в то время как законы, управляющие этими 
целостностями, не сопоставимы с закономерностями чело-
веческого поведения. Необходимо отметить, что институты, 
обладающие специфическими особенностями, в части свое-
го существования характеризуются особенностями предпи-
саний. В данном случае идентификация (выявление) инсти-
тутов с точки зрения нестандартных подходов к толкованию 
институтов имеет недостатки, одним из которых является 
возможность трактования произвольного экономического 
явления как института. Иными словами, возникает проблема 
идентификации институтов [5, с. 106]. По мнению У. Нила, 
существует возможность наблюдать составные элементы ин-
ститутов посредством применения дедуктивного метода при 

определении института. Для этого необходимо пронаблю-
дать коррелированное поведение и на этой основе сформу-
лировать гипотезу о возможности существования правила, 
регулирующего подобное поведение. Далее следует прове-
рить сформулированную гипотезу, опросив акторов о при-
чинах наблюдаемого поведения. При выявлении сходств в их 
ответах можно утверждать о том, что регулирование поведе-
ния осуществляется благодаря функционированию опреде-
ленного института [6]. Можно также выделить концепцию 
идентификации релевантных институтов, разработанную А. 
Грейфом, и идею В. М. Ефимова, согласно которой выявле-
ние институтов осуществляется посредством дискурсивного 
анализа. Первый подход предполагает, что идентификация 
институтов возможна при совместном и последовательном 
использовании методов индуктивного и дедуктивного ана-
лиза. При индуктивном методе исследования выявляются 
наблюдаемые свойства институтов, а затем на этой основе 
осуществляется их идентификация и классификация. Ины-
ми словами, констатируются те или иные наблюдаемые 
свойства институтов. Кроме наблюдаемых свойств, институ-
ты могут иметь и ненаблюдаемые характеристики. На основе 
выявленных наблюдаемых или ненаблюдаемых свойств мож-



481

ЗайцевА.Г.,МашеговП.Н.,ПолторыхинаС.В.

но сделать предположение о существовании какого-либо ин-
ститута, иными словами, определить гипотезу. Далее следует 
осуществить ее формализацию с помощью контекстуальных 
моделей, а также ее оценку. В конечном итоге станет возмож-
ным принятие решения о достоверности гипотезы и необхо-
димости ее изменения [1]. 

Следует также рассмотреть институциональный под-
ход к реализации отношений собственности с точки зрения 
его методологии (рис. 1), применение которой позволяет 
определять структурные, правовые, экономические, эконо-
мико-экологические, социальные, организационные ее со-
ставляющие, используемые на практике. В данном случае 
институциональный подход играет роль механизма, позво-
ляющего комплексно производить оценку трансформаци-
онных последствий развития отношений собственности, а 
также определять наиболее перспективные направления их 
совершенствования.

В условиях современной экономики институцио-
нальный подход проявляется и при организации меж-
муниципального сотрудничества, реализация которого 
осуществляется в такой институциональной среде, кото-
рая иерархически выстроена различными институтами и 
институциональными связями. Такая институциональная 
среда включает в себя институты-нормы, институты-кон-
тракты и институты-организации, функции которых реа-
лизуются в условиях муниципального, регионального или 
федерального уровней [3, с. 59]. 

Исходя из вышеизложенного и учитывая классическую 
схему регулирования национальной экономики открытого 
типа, можно охарактеризовать процесс регулирования совре-
менной экономики на основе институционального подхода. 
В основе данного механизма лежит координация институци-
онального подхода и процесса исследования регулирующей 
функции современного государства. При этом в целях ха-
рактеристики достаточно сложных экономических явлений 
и выявления причин их возникновения необходимо фор-
мирование новых взглядов на рыночные и государственные 
«провалы». Причем достаточно важным аспектом является 
учет взаимозависимости, возникающей между экономиками 
разных государств, а также учет наличия значительных меж-
дународных последствий от принимаемых национальными 
регуляторами решений для экономики других государств. 
Данный аспект проявился в условиях мирового финансового 
кризиса. Кроме того, он имеет место быть и в условиях со-
временной экономики в виде комплекса санкций, которые 
позволяют оказывать институциональное давление или не-
традиционно регулировать национальные экономики.

Количественная оценка степени взаимоформирования 
институциональных и производственных систем затруд-
нительна. Несмотря на то, что имеется математический 

аппарат выявления причинности (первоочередности) во 
временных рядах в виде коэффициента Грейнджера, за-
труднительно построить соответствующие ряды вследствие 
того, что статистические показатели носят интервальный 
характер, а институциональные точечный, кроме того, лаги 
институциональных изменений могут иметь как плюс, так 
и минус относительно момента утверждения законодатель-
ного акта. Это обусловлено тем, что инфорсмент может 
обеспечивать реализацию законодательной нормы до ее от-
мены («неработающий закон») или, наоборот, нефункцио-
нирование ее после введения, так как акторы еще не готовы 
к ее использованию.

Таким образом, структурный анализ рассматриваемо-
го явления позволил учесть все его положительные и отри-
цательные моменты, что и послужило толчком к тому, что 
был предложен и апробирован методологический подход 
исследования влияния институтов на технологическое раз-
вития экономических систем. Его особенность заключается 
в том, что рассматривается не только собственно институт, 
представляющий собой некий формальный юридический 
конструкт, но и правоприменение данного института в виде 
наиболее распространенных деловых практик, которые ре-
ализуют акторы в процессе ведения хозяйственной деятель-
ности вне зависимости от того, кто выступает инициатором 
данной практики: государство в виде инициатора субинсти-
тутов инфорсмента или хозяйствующие субъекты, реализую-
щие институт на основе принятых обычаев деловой деятель-
ности.
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Рисунок 1. Институциональный подход к реализации отношений собственности с точки зрения его методологии [4]
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Кот Е. М.

Ручкин А. В.

Рущицкая О. А.

Введение в проблему
Аграрные образовательные учреждения, исходя из тре-

бований федеральных государственных образовательных 
стандартов и профессиональных стандартов, реализуют обу-
чение студентов сельскохозяйственных специальностей через 
производственно-академические стратегии и мероприятия 
[4]. В результате прикладные (практические) мероприятия 
в процессе преподавания-обучения в области агропромыш-
ленной сферы имеют значение для реализации и професси-

онализации обучающихся с целью улучшения и/или пони-
мания технологий, методов и циклов сельскохозяйственного 
производства. Таким образом, важность использования ди-
дактических стратегий, позволяющих студентам осмысленно 
воспринимать знания, приведет к тому, что студенты, изуча-
ющие сельскохозяйственную инженерию, агрономию или 
механику, добьются больших результатов в процессе обуче-
ния [1]. Реализация образовательных проектов посредством 
сельскохозяйственной практики на базе учебно-опытных 
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производственных подразделений аграрных образователь-
ных учреждений может восприниматься как альтернатива 
стратегиям преподавания-обучения, которые могут быть ис-
пользованы для достижения значимых учебных процедур 
в классе. По этой причине те методы, которые приходят из 
агрономической школы и позволяют перенести эту область в 
реальный контекст, могут рассматриваться как биолого-сель-
скохозяйственная модель [3].

С другой стороны, экономический анализ образования 
и системы образования в совокупности с производственным 
процессом. По существу, было проведено мало исследований 
о том, как позиционировать эту функцию в сельском хозяй-
стве, где образование сочетается не только с практикой, но и 
реальным сектором экономики [2]. Сегодня данный вопрос 
является особо актуальным, поскольку ведется присоедине-
ние учебно-опытных производственных хозяйств к аграрным 
университетам, а правового механизма регулирования имен-
но экономической (хозяйственной) деятельности не предус-
мотрено.

Результаты исследования
В соответствии с поручением Правительства Российской 

Федерации от 13.11.2020 г. № ДГ-П13-145901, во исполнение 
поручения Росимущества от 22.04.2021 года № 09-АП/128802 
Распоряжением ТУ Росимущества в Свердловской области 
от 28.04.2021 года № 66-340-р «О решениях внеочередного со-
брания акционеров акционерного общества «Учебно-опыт-
ное хозяйство «Уралец»3 было принято решение о ликвида-
ции Общества.

Цель добровольной ликвидации АО «Учебно-опыт-
ное хозяйство «Уралец», как и иных учебно-опытных хо-
зяйств, осуществляющих деятельность в форме акционер-
ных обществ (далее – учхозы) – передача их имущественных 
комплексов в образовательные организации высшего об-
разования, подведомственные Минсельхозу России (далее – 
образовательные организации). 

Таким образом, имущественный комплекс АО «Учебно-
опытное хозяйство «Уралец», после добровольной ликвида-
ции будет передан Уральскому государственному аграрному 
университету (далее Уральский ГАУ).

В связи с этим проблема отсутствия с 2017 года правово-
го механизма государственной поддержки учебно-опытных 
производственных подразделений аграрных образователь-
ных учреждений становится особо злободневной.

Отметим, что Федеральным законом от 29.12.2006 № 
264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства»4 гарантированы 
принципы доступности и адресности мер государственной 
поддержки научных организаций, профессиональных обра-
зовательных организаций и образовательных организаций 
высшего образования, которые в процессе научной, научно-
технической и (или) образовательной деятельности осущест-
вляют производство сельскохозяйственной продукции, ее 
первичную и последующую (промышленную) переработку.

1	 Поручение	Правительства	Российской	Федерации	от	 13	ноября	
2020	г.	№	ДГ-П13-14590.	Документ	опубликован	не	был.

2	 Поручение	 Росимущества	 от	 22	 апреля	 2021	 года	 №	 09-
АП/12880.	Документ	опубликован	не	был.

3	 О	решениях	внеочередного	собрания	акционеров	акционерного	
общества	«Учебно-опытное	хозяйство	«Уралец»:	распоряжение	
ТУ	Росимущества	в	Свердловской	области	от	28.04.2021	года	№	
66-340-р.	Документ	опубликован	не	был.

4	 О	развитии	сельского	хозяйства:	Федеральный	закон	от	29	дека-
бря	2006	г.	№	264-ФЗ	(с	изм.	от	02.07.2021	г.)	//	Собр.	законода-
тельства	Рос.	Федерации.	–	2007.	–	№	1	(часть	I).	–	Ст.	27.	

Согласно статье 6 данного закона для реализации госу-
дарственной аграрной политики могут применяться следую-
щие меры (в части, интересующие нас):

1) предоставление бюджетных средств сельскохозяйствен-
ным товаропроизводителям, научным организациям, профес-
сиональным образовательным организациям, образователь-
ным организациям высшего образования, которые в процессе 
научной, научно-технической и (или) образовательной деятель-
ности осуществляют производство сельскохозяйственной про-
дукции, ее первичную и последующую (промышленную) пере-
работку в соответствии с перечнем, указанным в части 1 статьи 
3 настоящего Федерального закона, в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации;

2) применение особых налоговых режимов в отношении 
сельскохозяйственных товаропроизводителей (научные и об-
разовательные учреждения не включены в данную меру).

Перечисленные меры государственной поддержки оста-
ются недоступными для профильных образовательных орга-
низаций высшего образования, имеющих в своей структуре 
учебно-опытные производственные подразделения сельско-
хозяйственной направленности.   

Как мы уже сказали – данная проблема стала еще бо-
лее актуальной в свете решения Правительства Российской 
Федерации о передаче имущественных комплексов Учхозов в 
аграрные университеты.  

Действующие Учхозы, как хозяйствующие субъекты ис-
пользуют:   

– статус сельскохозяйственного товаропроизводите-
ля, предусмотренный статьей 3 Федерального закона от 
29.12.2006 № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства»;   

– меры государственной поддержки, действующие на 
территории субъекта РФ (субсидии на поддержку сельскохо-
зяйственного производства по отдельным подотраслям рас-
тениеводства и животноводства, в том числе на возмещение 
части затрат на поддержку собственного производства мо-
лока, поддержку племенного животноводства, несвязанную 
поддержку растениеводства, элитное семеноводство и дру-
гие, в том числе на техническое перевооружение);

– систему налогообложения для сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, предусмотренную главой 26.1. На-
логового кодекса Российской Федерации5 (единый сельскохо-
зяйственный налог),

– льготы по отдельным видам налогов
– субсидии на мероприятия в обеспечении кадрами.
В настоящее время Учхозы, находясь в процессе ликви-

дации, уже потеряли право получать субсидии, несмотря на 
то что целью ликвидации является присоединение к аграр-
ным университетам, а не ликвидация предприятия. Это 
приводит к образованию дополнительной кредиторской за-
долженности, поскольку данные льготы позволяли получать 
существенную поддержку на развитие хозяйств (таблица 1).

Согласно Правилам предоставления и распределения 
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 
РФ (постановление Правительства Российской Федерации 
от 14.07.2012 № 717)6 установлено, что средства выделяются 

5	 Налоговый	Кодекс	Российской	Федерации.	Часть	вторая:	Федераль-
ный	закон	от	5	августа	2000	г.	№	117-ФЗ	(с	изм.	и	доп.)	//	Собр.	за-
конодательства	Рос.	Федерации.	–	2000.	–	№	32.	–	Ст.	3340.	

6	 О	 Государственной	 программе	 развития	 сельского	 хозяйства	 и	
регулирования	рынков	сельскохозяйственной	продукции,	сырья	
и	продовольствия:	Постановление	Правительства	РФ	от	14	июля	
2012	г.	№	717	(с	изм.	и	доп.)	//	Собр.	законодательства	Рос.	Феде-
рации.	–	2012.	–	№	32.	–	Ст.	4549.
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на поддержку сельскохозяйственного производства по от-
дельным подотраслям растениеводства и животноводства 
и на стимулирование развития приоритетных подотрас-
лей  агропромышленного комплекса, в том числе научным 
и образовательным организациям – в виде грантов в форме 
субсидий.

На уровне субъекта РФ можно увидеть, что государствен-
ные программы включают в себя целевые показатели по хо-
зяйствам всех категорий, в том числе и учитываются показа-
тели структурных подразделений аграрных образовательных 
учреждений (пример, Государственная программа Сверд-
ловской области «Развитие агропромышленного комплекса 
и потребительского рынка Свердловской области до 2025 
года (постановление Правительства Свердловской области от 
23.10.2013 № 1285-ПП). Даже, находясь в стадии ликвидации 
и не получая государственную поддержку, учхозы участвуют 
в отчете по целевым показателям согласно государственным 
программам субъектов РФ.

В то же время Порядок предоставления субсидий на 
поддержку сельскохозяйственного производства по от-
дельным подотраслям растениеводства и животноводства 
и стимулирование развития приоритетных подотраслей 
агропромышленного комплекса и развитие малых форм хо-
зяйствования и Постановление Правительства Свердловской 
области от 15 февраля 2017 года № 76-ПП прямо исключают 
государственные учреждения, к которым относятся образо-
вательные организации высшего образования, из категории 
лиц, имеющих право на получение субсидий из федерально-
го и областного бюджетов.   

Решением Думы Белоярского городского округа от 
29.11.2006 № 967 установлена льгота для сельскохозяйствен-
ных предприятий по земельному налогу в виде уменьшения 
на 50 процентов (аграрные образовательные учреждения не 
могут воспользоваться данной льготой).

Согласно Правил предоставления и распределения 
субсидий из федерального бюджета субъектам Российской 
Федерации на реализацию мероприятий, направленных на 
оказание содействия сельскохозяйственным товаропроиз-
водителям в обеспечении квалифицированными специали-
стами, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 
31.05.2019 № 6968, предусматривается:

7	 Об	 установлении	 на	 территории	 Белоярского	 городского	 окру-
га	 земельного	 налога:	 Решение	 Думы	 Белоярского	 городского	
округа	от	29	ноября	2006	г.	№	96	(ред.	от	27.03.2019	г.)	//	Новое	
знамя.	–	2006.	–	№	51.

8	 Об	утверждении	государственной	программы	Российской	Феде-
рации	 «Комплексное	 развитие	 сельских	 территорий»	 и	 о	 вне-
сении	изменений	в	некоторые	акты	Правительства	Российской	
Федерации:	Постановление	Правительства	РФ	от	31	мая	2019	г.	
№	696	(с	изм.	и	доп.)	//	Собр.	законодательства	Рос.	Федерации.	
–	2019.	–	№	23.	–	Ст.	2953.

– возмещение индивидуальным предпринимателям и 
организациям независимо от их организационно-правовой 
формы, являющимся сельскохозяйственными товаропроиз-
водителями, начиная с 2021 года – 90 процентов фактически 
понесенных в году предоставления субсидии затрат по за-
ключенным с работниками ученическим договорам и по за-
ключенным договорам о целевом обучении

– возмещение индивидуальным предпринимателям 
и организациям независимо от их организационно-пра-
вовой формы, являющимся сельскохозяйственными това-
ропроизводителями, начиная с 2021 года – 90 процентов 
фактически понесенных в году предоставления субсидии 
затрат, связанных с оплатой труда и проживанием сту-
дентов.

Аграрные образовательные учреждения не могут вос-
пользоваться данной поддержкой, хотя вопрос обеспечения 
квалифицированными специалистами учебно-производ-
ственных подразделений также для нас актуален.

Выводы и обсуждение
Данные вопросы могут быть урегулированы 2 варианта-

ми:
1 вариант: Выделение субсидий за счет средств феде-

рального бюджета и бюджета субъектов РФ (наиболее при-
емлемый);

2 вариант: Выделение субсидии на иные цели из средств 
федерального бюджета.

Согласно 1 варианта представляется целесообразным 
инициировать внесение в соответствующие нормативные 
правовые акты Российской Федерации и нормативные пра-
вовые акты субъектов РФ изменений в части механизма реа-
лизации указанных мер. 

Направить в Министерство сельского хозяйства Россий-
ской Федерации для рассмотрения следующие предложе-
ния: 

1. Внести изменения в постановление Правительства 
Российской Федерации от 14.07.2012 № 717 «О государствен-
ной программе развития сельского хозяйства и регулиро-
вания рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия» и изложить подпункт «д» пункта 5 Правил 
предоставления и распределения субсидий из федерально-
го бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 
поддержку сельскохозяйственного производства по отдель-
ным подотраслям растениеводства животноводства (прило-
жение № 7 к Государственной программе) в новой редакции:

«д) научным и образовательным организациям – в виде 
грантов в форме субсидий на поддержку производства и 
(или) реализацию сельскохозяйственной продукции соб-
ственного производства по направлениям, указанным в под-
пункте «б», подпункте «в» (для научных и образовательных 
организаций, включенных в перечень, указанный в подпун-

Таблица 1. Расчетные показатели субсидирования и налоговых льгот по АО «Учебно-опытно хозяйство «Уралец»»

Наименование меры государственной поддержки Расчетная сумма за 2021 год (тыс. руб.)

Субсидия на молоко 12 503

Субсидия на поддержку племенного скотоводства 2 280

Субсидия на несвязанную поддержку растениеводства 1 760

Субсидия на семена элиты 197

Льготы по земельному налогу 350

Всего 17 090
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кте «в» настоящего подпункта) и подпункте «г» настоящего 
пункта.».

2. Внести изменения в Государственную программу раз-
вития сельского хозяйства и регулирования рынков сель-
скохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, 
утвержденную постановлением Правительства Российской 
Федерации от 14.07.2012 № 717, в части увеличения лими-
тов бюджетных средств, доводимых до Минсельхоза России, 
на предоставление субсидии на цели, указанные в пункте 
3 и подпункте «д» пункта 5 Правил предоставления и рас-
пределения субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на поддержку сельскохо-
зяйственного производства по отдельным подотраслям рас-
тениеводства и животноводства. 

3. Внести изменения в пункт 2 статьи 6 Федерального 
закона от 29.12.2006 № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяй-
ства», изложив его в новой редакции:

«2) применение особых налоговых режимов в отноше-
нии сельскохозяйственных товаропроизводителям, научных 
организаций, профессиональных образовательных органи-
заций, образовательных организаций высшего образования, 
которые в процессе научной, научно-технической и (или) 
образовательной деятельности осуществляют производство 
сельскохозяйственной продукции, ее первичную и последу-
ющую (промышленную) переработку в соответствии с пе-
речнем, указанным в части 1 статьи 3 настоящего Федераль-
ного закона, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;»

или:
«2) применение особых налоговых режимов в отноше-

нии организаций, предусмотренных пунктом 1 настоящей 
статьи;». 

Направить в субъекты Российской Федерации для рас-
смотрения следующие предложения:

1) Внесения изменений в Государственную программу 
субъекта РФ, в части софинансирования расходных обяза-
тельств субъекта РФ, связанных с реализацией мер государ-
ственной поддержки Аграрных Университетов.

2) Внесения изменений в Порядок предоставления 
субсидий на поддержку сельскохозяйственного произ-
водства в части отнесения аграрных образовательных уч-
реждений к категории лиц, имеющих право на получение 
субсидий.

3) Заключения между Минсельхозом России и субъектом 
РФ соглашения о предоставлении субсидии в целях софинан-
сирования расходных обязательств, связанных с реализацией 
мер государственной поддержки Аграрных Университетов.

4) Проработки аналогичных мер государственной под-
держки в части предоставления Аграрным Университетам 
целевых субсидий на техническое перевооружение.

Согласно 2 варианта – Выделение субсидии на иные 
цели из средств федерального бюджета необходимо пред-
усмотреть дополнительное финансирование из средств фе-
дерального бюджета, внести соответствующие изменения 
в Приказ Министерства сельского хозяйства Российской 
Федерации от 28.12.2020 № 797 «Об утверждении Порядка 
определения объема и условий предоставления из феде-
рального бюджета субсидий на иные цели федеральным 
государственным бюджетным учреждениям, в отношении 
которых Министерство сельского хозяйства Российской 
Федерации осуществляет функции и полномочия учреди-
теля, и признании утратившими силу некоторых норма-
тивных правовых актов Министерства сельского хозяйства 

Российской Федерации»9. Предусмотреть методику расче-
та субсидии на иные цели аналогично порядку предостав-
ления субсидий в субъектах РФ.

Без мер государственной поддержки собственные учеб-
но-производственные подразделения могут стать убыточ-
ным и неконкурентоспособным по отношению к сельско-
хозяйственным товаропроизводителям, имеющим такую 
поддержку. Это экономический аспект данного процесса.

С образовательной точки зрения, присоединение учеб-
но-опытных производственных хозяйств позволит студентам 
полноценно связать теорию с практикой. Для этого образо-
вательный опыт в условиях реальной хозяйственной деятель-
ности, направленной на получение экономической выгоды, 
даст возможность студентам соотнести и использовать полу-
ченные навыки позже в профессиональной деятельности.
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Весной 2021 года в системе технических комитетов по 
стандартизации Федерального агентства по техническому 
регулированию и метрологии был создан технический ко-
митет по стандартизации № 401 «Туризм и сопутствующие 
услуги» (далее – ТК 401) [1]. Создание ТК 401 было обусловле-
но необходимостью проведения качественной ревизии дей-
ствующих документов по стандартизации, устанавливающих 
требования и порядок оказания туристских услуг. Отметим 
также, что ТК 401 является «зеркальным» техническим коми-
тетом технического комитета Международной организации 
по стандартизации (ИСО) «Туризм и сопутствующие услу-
ги» (Tourism and related services – ISO/TC 228).

Основные направления деятельности, стоящие перед 
ТК 401: формирование общих требований и утверждение 
их в виде нормативов; актуализация фонда стандартов в 
сфере туризма и сопутствующих услуг в целях повышения 
их качества; создание безопасных и доступных условий для 

экотуризма; формирование сертификационного базиса (до-
казательной базы) для подтверждения соответствия турист-
ских услуг и продуктов; представительство интересов России 
в техническом комитете Международной организации по 
стандартизации «Туризм и сопутствующие услуги» (Tourism 
and related services – ISO/TC 228); содействие развитию новых 
видов туризма (сельский, промышленный, энотуризм и др.); 
другие задачи, содействующие исполнению Стр атегии раз-
вития туризма в Российской Федерации на период до 2035 
года [2].

Деятельность ТК 401 имеет необходимую экспертную 
основу, поскольку в его состав входит более 30 организаций, 
в том числе: поставщики туристских услуг и продуктов; заин-
тересованные федеральные органы исполнительной власти; 
организации – разработчики документов по стандартиза-
ции; организации, имеющие органы по сертификации или 
ведущие системы по сертификации услуг и продукции. 
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Как уже отмечалось, первоначальной ключевой зада-
чей для формирования программы работ вновь созданного 
технического комитета является анализ фонда ранее разра-
ботанных (действующих и отмененных) документов нацио-
нальной системы стандартизации.

В фонд стандартов, отнесенных к деятельности ТК 401, 
входят национальные стандарты, ранее разработанные тех-
ническими комитетами по стандартизации: ТК 199 «Турист-
ские услуги и услуги средств размещения»; ТК 342 «Услуги 
населению», ТК 035 «Услуги в области любительского дай-
винга». Указанные технические комитеты в настоящее время 
либо прекратили свою деятельность, либо сократили разра-
ботку документов национальной системы стандартизации 
по направлению туристских услуг.

Авторы данной статьи проанализировали свыше 50 до-
кументов национальной системы стандартизации в сфере 
туризма и сопутствующих услуг, а также 50 международных 
стандартов, разработанных в рамках деятельности техниче-
ского комитета ISO/TC 228. В ходе исследования были вы-
делены следующие факторы документа по стандартизации: 
статус действия; информация о сроке действия; статус гар-
монизации документа национальной системы стандартиза-
ции в сфере туризма и сопутствующих услуг с аналогичным 
международным стандартом.

Кроме того, были рассмотрены документы ISO/TC 228, 
а также часть действующих региональных стандартов CEN/ 
CENELEC. По итогам проведенного анализа были сделаны 
следующие выводы о состоянии фонда ТК 401: действующих 
документов национальной системы стандартизации в сфере 
туризма и сопутствующих услуг – 45; действующих междуна-
родных стандартов – 36; показатели гармонизации проана-
лизированных действующих национальных стандартов по 
отношению к международным: 24 % идентичны актуальным 
версиям международных стандартов; 2 % модифицированы; 
2 % неэквивалентны; 15,5 % идентичны устаревшим версиям 
международных стандартов; 55,5 % не имеют действующего 
международного аналога. В настоящее время в разработке 
ISO/TC 228 находится 11 проектов международных стандар-
тов.

В проанализированном фонде действующих националь-
ных стандартов не представлены документы, регламентиру-
ющие новые направления туризма (промышленного, сель-
ского, этнотуризма, студенческого). Отменен национальный 
стандарт, определяющий требования к средствам размеще-
ния, слабо представлена тематика экологического туризма 
(всего 2 документа).

Следующей важной задачей стало определение научно-
технического уровня национальных стандартов, отнесенных к 
фонду ТК 401. В соответствии с п. 23 основополагающего на-
ционального стандарта ГОСТ Р 1.12–2020 «Стандартизация в 
Российской Федерации. Термины и определения» под оцен-
кой научно-технического уровня стандарта понимают «опре-
деление полноты требований стандарта или его проекта и 
степени их соответствия мировому уровню развития науки и 
техники, в том числе сравнение этих требований с требовани-
ями аналогичного международного стандарта, региональных 
стандартов и (или) национальных стандартов экономически 
развитых стран» [3].

В документах национальной системы стандартизации 
не существует методики оценки научно-технического уров-
ня стандарта. Вместе с тем, исходя из установленного ГОСТ 
Р 1.12–2020 определения указанного понятия, оно (понятие) 
подразумевает экспертную оценку соответствия установлен-
ных в документе требований требованиям, установленным 
в актуальных международных стандартах, а также соответ-
ствие современным реалиям национальной экономики и го-
сударственного регулирования.

Таким образом, данная оценка может быть выражена в 
дихотомии экспертного заключения, выраженного оценка-
ми: «соответствует» и «не соответствует». Проанализирова-
но 55 документов национальной системы стандартизации, 
в том числе с учетом актуальной редакции ФЗ «Об основах 
туристской деятельности» [4]. Установлено «несоответствие» 
требованиям актуальных международных стандартов, а так-

же несоответствие современным реалиям национальной эко-
номики и государственного регулирования 39 документов. 
Установлено «соответствие» в 16 документах национальной 
системы стандартизации.

Основные задачи актуализации фонда национальных 
стандартов: в части приведения в соответствие с Федераль-
ным законом от 20.04.2021 № 93-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон «Об основах туристской деятельности в 
Российской Федерации»; в части приведения в соответствие 
с Федеральным законом от 09.03.2021 № 45-ФЗ «О внесении 
изменений в статьи 3-1 и 3-3 ФЗ «Об основах туристской де-
ятельности в Российской Федерации»; в части приведения в 
соответствие с Федеральным законом от 24.03.2021 № 48-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об основах 
туристской деятельности в Российской Федерации»; в части 
актуализации терминологического аппарата; в части сопря-
жения с существующими лучшими практиками отрасли и в 
целях формирования «инструментов бенчмаркинга туристи-
ческих услуг и инфраструктуры».

Кроме того, значительная часть документов по стан-
дартизации в области туризма носит общий характер и не 
раскрывает основных вопросов оказания услуг туристам и 
экскурсантам. Выбор и определение способов, форм и мето-
дов туристского обслуживания предприниматели в области 
туризма решают самостоятельно, что нарушает единообраз-
ный подход к соблюдению стандартов туризма и гостепри-
имства. Поэтому предприятия (в отдельных случаях регион 
в целом) вынуждены самостоятельно разрабатывать стандар-
ты, регулирующие обслуживание туристов. В связи с этим 
ряд национальных стандартов требует значительного пере-
смотра с учетом изменений в российском законодательстве 
в сфере туризма, например введения обязательной класси-
фикации гостиниц, аттестации экскурсоводов (гидов), гидов-
переводчиков, инструкторов-проводников и т.д.

По итогам проведенного анализа можно сформулиро-
вать следующие рекомендации для формирования програм-
мы работ ТК 401 и перспективной (отраслевой) программы 
по стандартизации в сфере туризма и сопутствующих услуг.

Представляется целесообразным включить в проект пер-
спективной (отраслевой) программы стандартизации в сфе-
ре туризма до 2025 года работы по таким направлениям, как: 
разработка комплексов стандартов для расширения фонда 
действующих документов национальной системы стандарти-
зации в сфере туризма и сопутствующих услуг в целях нор-
мативно-технического сопровождения развития новых видов 
туризма (промышленного, сельского, этнотуризма, студенче-
ского); расширение фонда стандартов в сфере экологическо-
го туризма, в том числе с учетом специфики особо охраняе-
мых природных территорий России; разработка идентичных 
и модифицированных международным национальных стан-
дартов для обеспечения их гармонизации; пересмотр дей-
ствующих национальных стандартов, срок действия которых 
превышает 5 и более лет; подготовка предложений для про-
ведения международных работ по стандартизации, на основе 
созданного задела при разработке национальных стандартов. 
В программах также необходимо учесть проведение работ по 
межгосударственной стандартизации для их реализации в 
рамках МТК 199 «Туристская деятельность и услуги средств 
размещения» МГС СНГ.
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Introduction
Currently, the draft of the Law “On Tourism and Tourism 

Activities in the Russian Federation” (from now on referred to 
as the draft), which many experts call innovative, is awaiting 
consideration in the parliament of the Russian Federation[1]. The 
project was prepared in December last year. It is expected that 
this law will be adopted in 2022. It should be recalled that until 
now, tourist activity in Russia has been regulated by the Federal 
Law “On the basics of tourist activity in the Russian Federation”, 
which was adopted back in 1996. Of course, this document is 
outdated and does not meet the requirements of today. First of 
all, this is due to digital transformations in the tourism sector. 
The digitalization of tourism has led to a radical revision and 
reassessment of the interaction mechanism between the leading 
players – the end-user of services, a travel agency, a tourist 
operator, a hotelier, a transport company, and the state.

However, our analysis of the draft showed that the issues of 
regulating the digitalization of tourism had not found a worthy 
place in the draft, given the fact that today digital innovations are 
actively used in other areas of human activity, such as medicine, 
education, registration of civil law transactions, etc. Nevertheless, 
it should be noted that this draft clearly defines those areas where 
artificial intelligence and robotics can find their application soon, 
including in the field of international tourism and cooperation 
between the Russian Federation and the Republic of Turkey.

Problem statement
The rapid development of the tourism sector in Turkey 

began in the 80s of the last century [2]. The result of the balanced 
and competent economic policy of the Republic of Turkey’s 
authorities is that for almost thirty years, Turkey has been a 
leader in the structure of outbound tourism in Russia. Moreover, 
Russian tourists form an essential part of the inbound tourism 
structure in Turkey, as evidenced by numerous statistics.

In the field of tourism, the interests of Turkey and Russia 
overlap in many ways. Of course, tourism takes a special place 
for the Republic of Turkey, given that this sphere occupies a 
significant part of the import of services. For example, according 
to the Ministry of Culture and Tourism of the Republic of 
Turkey, 26,743,180 tourists visited the country during January-
November in a difficult year for tourism in 2021 [3], while the 
country’s population today is about 85 million people. In the 
Russian Federation, the situation is somewhat different. The fact 
is that the country’s authorities are aimed at developing, first of 
all, domestic tourism, which is reflected in such an important 
document as the “Strategy for the development of tourism in the 
Russian Federation for the period up to 2035” approved by the 
Russian Government in 2019. Nevertheless, Turkey’s popularity 
among the Russian population is so high that the state’s initiatives 
in this area remain, admittedly, ineffective.
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As we see it, mutually beneficial cooperation between the 
two countries in the field of outbound tourism has reached the 
stage when there is a need to move to a qualitatively new level of 
its regulation. Furthermore, because digitalization of almost all 
business areas is currently being observed, it is the active use of 
digital technologies that will contribute to further development 
in this area. 

Literature Review
The peculiarity of the problem we are investigating is its 

fragile knowledge, which is quite understandable. Artificial 
intelligence and robotics in tourism are a new direction for world 
science. However, at the time of the study, we have not identified 
any scientific papers where the designated problem occupies a 
central place. 

Nevertheless, it must be recognized that the themes and 
problems that overlap with the object of our research in many 
ways have been actively studied over the past few years. A 
large number of monographs, articles, textbooks, and manuals 
have been published on several related problems, for example, 
artificial intelligence and robotics, digital economy [4], digital 
law [5], or Russian-Turkish outbound tourism, both in Russia 
and Turkey [6] and in other countries [7].

Theory and methods of research
The topic of this research has a pronounced interdisciplinary 

character, being at the junction of such spheres of knowledge 
as the theory of public administration, economic theory, and 
jurisprudence.

When preparing the article, the authors used the following 
research methods. Firstly, the analysis of theoretical sources was 
actively involved as the primary general scientific method of 
cognition. The latest works of well-known Russian and Turkish 
experts in international tourism, world economy, and legal 
regulation of tourism were reviewed and studied. The conclusions 
and main provisions of monographs and scientific publications 
published over the past two years were summarized. Special 
attention was paid to the critical general theoretical issues of 
digital transformations. Secondly, the authors used an extensive 
regulatory framework. In particular, the legal acts of the Russian 
Federation were considered. Recall that the analysis of the legal 
norms corresponds to a scientific method in jurisprudence. 
Thirdly, considering that the study considered the issue of 
supporting the tourism business and the tourist consumer, the 
authors used a modeling method that is actively used in economic 
research. Furthermore, finally fourthly, the so-called concrete 
historical method allowed us to look at the development of the 
designated problem in dynamics, taking into account those views 
and views that were relevant relatively recently.

Findings 
The results of our research can be conditionally combined 

into three groups that are inextricably linked. Taken together, 
these results allow us to come to conclusions that will be outlined 
in the final part of this paper. The first group of our conclusions 
has the most direct relation to the conceptualization of artificial 
intelligence and its application possibilities in economics and 
entrepreneurship. The following group of results of our study 
allows us to conclude which related areas of tourism artificial 
intelligence and robotics can be used. Finally, and in the last 
part of the presentation of our results, we will talk about what 
opportunities the Draft Law provides to the Russian and Turkish 
sides for the active use of artificial intelligence, which, in the end, 
will be beneficial to both countries.

Artificial intelligence is one of the types of digital 
technologies, which in Russia is called end-to-end. End-to-end 
digital technologies is a relatively new term in Russian science, 
making it very difficult to identify the generally accepted 
interpretation of this concept. Nevertheless, we can draw the 
following conclusion, given the albeit small, but quite fruitful 
experience of analyzing the term we are considering. All types 
of digital technologies can be divided into two groups. The first 
group includes so-called specialized digital technologies, which 
are limited due to the specifics of their use. The second group 
consists of those types of digital technologies, which in human 
activity are practically unlimited. These digital technologies can 
find their application in everyday life, covering the broadest 

range of users. They can be successfully applied in scientific 
research, in the economic life of society, in the field of culture 
and education, in political technologies, in construction, and the 
field of national security. Such universal digital technologies are 
usually referred to as end-to-end.      

In Russian science, which technologies should be included 
in the list of end-to-end digital technologies is also largely 
debatable. However, as a rule, digital technologies include: the 
Internet of things, artificial intelligence and machine learning 
(Artificial intelligence & Deep learning), technologies based 
on the principles of distributed ledger (Blockchain), cloud 
computing services and computing (Cloud computing), smart 
complexes and devices (Smart everything), Big Data, virtual and 
augmented reality (Augmented & addictive reality), modern 
bioengineering technologies (Biotech), cybersecurity systems 
(Cybersecurity), social networks and digital twins (Facebook, 
VK, Twitter & Digital twins).

However, the domestic and foreign literature analysis, 
which is devoted to the legal regulation of end-to-end digital 
technologies, allows us to conclude that not all of the above digital 
technologies are among the end-to-end digital technologies.

Based on the above, in this research paper, we will focus 
on analyzing artificial intelligence and robotics. Also, quite 
interesting is how the concepts of artificial intelligence and 
robotics relate. In the academic environment, the most popular 
point of view states that “at the beginning of the development 
of robotics, it was assumed that the robot performs actions 
only according to algorithms previously set by the program. 
On the contrary, artificial intelligence is the next stage in the 
development of robotics and programming (their special part), 
which gives the robot the ability to independently make a “new” 
decision that was not previously included in the program”[8]. 
However, the analysis of Russian, Turkish and English-language 
scientific literature allows us to state that scientists have not yet 
managed to define both concepts clearly and unambiguously. For 
this reason, in this paper, the categories artificial intelligence and 
robotics will be used by us as synonyms.

So, artificial intelligence and robotics is a type of end-to-end 
digital technology characterized by the possibility of application 
in various fields of human activity. As we see it, there is a need to 
consider which areas have taken shape within the framework of 
tourism activities. The use of artificial intelligence and robotics is 
possible in the future.

Types of economic activity of subjects of the tourism 
industry, which can be systematized most succinctly and clearly 
as follows: 

• tourist activity (tourist services): services of tour operators 
(tour operator activity); services of travel agents (travel agent 
activity);

• excursion activities (excursion services): services of tour 
guides, guides, guides-interpreters (excursion activities); services 
of tourism instructors.

• hotel activity (hotel services): services of collective 
accommodation facilities; services of specialized accommodation 
facilities; services of individual accommodation facilities.

• tourism promotion services: services of tourist information 
centers; advertising services; services of organizers of specialized 
exhibitions, fairs, etc.

• transport activities (carrier services): transportation 
services on tourist and sightseeing and walking routes.

• catering services.
• other services in the tourism industry: spa services; 

entertainment and sports industry services; insurance services; 
cultural services; other services.

• other economic activities of the subjects of the tourism 
industry: the activities of individuals and non-profit organizations 
aimed at realizing the rights of citizens in the field of tourism and 
the tourism industry.

It should also be taken into account that tourism 
activities may vary depending on the purpose, according 
to which economic activity is divided into entrepreneurial 
and non-entrepreneurial. At the same time, entrepreneurial 
activity is an independent activity carried out at its own 
risk, aimed at systematically obtaining profit from the use 
of property, the sale of goods, works, or the provision of 
services by persons registered in this capacity following the 
procedure established by law (for example, tour operators, 
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travel agents, hotels, etc.). Therefore, “not a business” is an 
independent, carried out at your own risk (except as required 
by law) activity aimed at achieving economic, social, and other 
results without intent to profit from the use of property, sale 
of goods, works or services by persons registered following 
the law (for example, the provision of paid services museums, 
theatres, libraries, state and municipal ownership).

As we see it, artificial intelligence and robotics can soon 
find wide application in all spheres and directions of outbound 
tourism, performing the functions of a universal regulator. 

As mentioned above, artificial intelligence is not discussed 
in the draft, which significantly reduces its relevance level. 
Nevertheless, many project provisions open up vast opportunities 
for the practical use of the latest end-to-end technologies. One of 
these areas is the “system of guaranteeing the rights of tourists”, 
which we will focus on in more detail.

Guaranteeing the rights of tourists is the block of issues in 
modern international tourism, the solution of which depends on 
the popularity of specific destinations. Recall that in tourism, a 
destination is a territory that offers a particular set of services 
that meet the needs of a tourist, satisfying his demand for 
transportation, overnight accommodation, food, entertainment, 
etc., and has become the purpose of his journey.

So, the draft we are considering states that “the system of 
guaranteeing the rights of tourists is a system of interrelated 
legal, financial and organizational measures aimed at providing 
emergency assistance, as well as compensation for real damage 
caused to a tourist and (or) another customer of a tourist product 
in the cases and the manner established by this Federal Law.” 
Article 37 of the draft is entirely devoted to this issue.

It is noteworthy that, in the draft, the system of 
guaranteeing the rights of tourists is considered exclusively 
in the context of outbound tourism, which only increases 
the importance of the problem we have identified. The main 
participants of the system are the final consumer of the 
tourist product, tourist operators participating in the system 
of guaranteeing the rights of tourists, the administrator of 
the system of guaranteeing the rights of tourists, and the 
authorized federal executive authority. As you can see, there 
are no travel agencies among the participants. According 
to Russian legislation, tourist operators differ from travel 
agencies in that the latter cannot form a tourist product but 
only sell it. The primary purpose of creating the system is to 
ensure the system’s functioning of guaranteeing the rights of 
tourists, including providing emergency assistance to tourists 
and compensation to tourists and (or) other customers of the 
tourist product for actual damage.

As we see it, from the point of view of protecting the rights 
of tourists traveling from Russia to Turkey or from Turkey to 
Russia, achievements in the digital sphere can find the most 
comprehensive application. For example, the starting point 
should be creating a single portal on the Internet, to which 
participants from other countries will be able to connect in the 
future. The portal’s functions should include the possibility of 
a tourist getting in direct contact online with a representative 
of a travel agency or a travel operator, public authorities, law 
enforcement agencies, and medical institutions. Of course, 
these functions should be performed in at least three languages: 
Russian, Turkish and English.

Conclusions
As a conclusion from our research, we can, as we see it, 

designate the following two provisions.
Firstly, the further development of tourism, including 

international tourism, is no longer conceivable without the 
active use of end-to-end digital technologies, including artificial 
intelligence and robotics. The use of digital technologies in 
international tourism is a mutually beneficial phenomenon for 
all parties, but first of all, for the end-user of a tourist product 
to reduce the cost of travel and guarantee compliance with his 
rights. The introduction of digital technologies in international 
tourism between Russia and Turkey will undoubtedly increase 
the number of tourists in both directions and increase the quality 
level of the tourist product.

Secondly, the expected adoption of a new federal law 
in Russia, “On Tourism and tourism activities in the Russian 
Federation”, as we see it, does not contain those key provisions 

that would regulate the use of digital innovations. However, on 
the other hand, the draft opens up opportunities for their use 
in certain areas and directions directly related to international 
tourism. One of these areas is to protect the rights of a tourist 
traveling to another country. As we see it, this direction could 
become a starting point for forming a fundamentally new 
approach in the development of tourism between Russia and 
Turkey, in which artificial intelligence and robotics could take 
their rightful place.

The bibliographic article list

1. [Electronic resource]. - Access mode: http://www.
consultant.ru/law/hotdocs/72806.html (date of access: 
12.01.2022). (In Russian).

2. Nuriev B. D., Kapitanets J. V., Pshenichnikova N. A. The 
tourism sector of the Turkish economy in the 1980s..: 
law discourse // Eurasian law journal. -2019. - № 11. – P. 
93-96. (In Russian).

3. [Electronic resource]. - Access mode: https://yigm.ktb.
gov.tr/TR-9851/turizm-istatistikleri.html (access date: 
14.01.2022). (In Turkish).

4. Smirnov E. N., Lukyanov S. A. Formation and 
development of the global market of artificial 
intelligence systems // The economy of the region. - 
2019. - № 1. - Р. 57-69. (In Russian).

5. Smirnov E. N., Pospelov S. V., Nuriev B. D. On the 
impact of digital transformations on the regulation of 
international electronic commerce // Discussion. - 2021. 
- Issue 107. - Р. 21-28. (In Russian).

6. Demirezen B. Artırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik 
tekolojisinin turizm sektöründe kullanılabirliği üzerine 
bir literatür taraması // Uluslararası turizm araştırmaları 
global is-International journal of tourism research. - 
2019. - № 1. – P. 1-26. (In Turkish).

7. Vidyullata Shekhar Jadhav, Dr. Shivaji Mundhe D. 
Information technology in Tourism // International 
Journal of Computer Science and Information 
Technologies. - 2011. – № 2 (6). – S. 2822-2825.

8. Laptev V. A. The concept of artificial intelligence and 
legal responsibility of his work // Right. Journal of the 
Higher School of Economics. - 2019. - № 2 - Р. 79-102. 
(In Russian).

Пристатейный библиографический Список

1. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://
www.consultant.ru/law/hotdocs/72806.html (дата об-
ращения: 12.01.2022).

2. Нуриев Б. Д., Капитанец Ю. В., Пшеничникова Н. А. 
Туристический сектор турецкой экономики в 1980-е 
гг..: правовой дискурс // Евразийский юридический 
журнал. - 2019. - № 11. – С. 93-96.

3. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://
yigm.ktb.gov.tr/TR-9851/turizm-istatistikleri.html 
(дата обращения: 14.01.2022).

4. Смирнов Е. Н., Лукьянов С. А. Формирование и раз-
витие глобального рынка систем искусственного 
интеллекта // Экономика региона. - 2019. - № 1. - С. 
57-69.

5. Смирнов Е. Н., Поспелов С. В., Нуриев Б. Д. К вопро-
су о влиянии цифровых трансформаций на регули-
рование международной электронной коммерции 
// Дискуссия. - 2021. - Вып. 107. - С. 21-28.

6. Demirezen B. Artırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik 
tekolojisinin turizm sektöründe kullanılabirliği üzeri-
ne bir literatür taraması // Uluslararası global turizm 
araştırmaları dergisi-International journal of tourism 
research. - 2019. - № 1. - С. 1-26.

7. Vidyullata Shekhar Jadhav, Dr. Shivaji D. Mundhe 
Information technology in Tourism // International 
Journal of Computer Science and Information 
Technologies. - 2011. - № 2 (6). - С. 2822-2825.

8. Лаптев В. А. Понятие искусственного интеллекта 
и юридическая от ветственность за его работу // 
Право. Журнал Высшей школы экономики. - 2019. 
- № 2 - С. 79-102. 



491

ЭКОНОМИКА.ПРАВО.СОЦИУМ

DOI 10.46320/2073-4506-2022-2-165-491-492

СКВОРЦОВАВераАлександровна
старший преподаватель кафедры таможенных операций и таможенного контроля Российской 
таможенной академии

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
МЕХАНИЗМАВЫБОРАОБЪЕКТОВКОНТРОЛЯНАЭТАПЕПОСЛЕВЫПУСКА
ТОВАРОВ

В статье рассматриваются вопросы применения методик выбора объектов таможенного 
контроля, проблемы и пути совершенствования организационно-экономического 
механизма выбора объектов контроля после выпуска товаров, автоматизации выбора 
объектов таможенного контроля в таможенном администрировании. Показано, что 
для совершенствования организационно-экономического механизма таможенного 
администрирования необходима корреляция между собой всех применяемых методик, 
приводящая к выбору объектов контроля, начиная с анализа участников ВЭД с последующим 
выбором конкретных товарных партий, относящихся к перспективным отраслям экономики, 
и наоборот, с анализа секторов ВЭД, в рамках которых совершены таможенные операции 
с товарами, отнесенными к области повышенного риска, с последующим ранжированием 
участников ВЭД, у которых наибольшие значения интегрального показателя. Автором также 
обосновывается необходимость разработки технологии автоматизации всего цикла процесса 
выбора объектов, от момента подачи предварительной информации до контроля после 
выпуска товаров. 

Ключевые слова: методика выбора объектов таможенного контроля, совершенствования организационно-экономического 
механизма, таможенный контроль после выпуска товаров, автоматизация, таможенный мониторинг.

SKVORTSOVAVeraAleksandrovna
senior lecturer of Customs operations and customs control sub-faculty of the Russian Customs Academy 

IMPROVINGTHEORGANIZATIONALANDECONOMICMECHANISMFORSELECTINGOBJECTSOFCONTROL
ATTHESTAGEAFTERTHERELEASEOFGOODS

The article deals with the application of methods for selecting objects of customs control, problems and ways to improve the 
organizational and economic mechanism for choosing objects for the provision of public services, automating the selection of objects 
of customs control in the customs administration of the Russian Federation. It is shown that in order to improve the organizational and 
economic mechanism of customs administration, it is necessary to correlate all the applied methods of selecting an object, leading 
to the choice of objects of control, starting with the analysis of foreign economic activity participants, followed by the selection of 
specific consignments related to promising sectors of the economy and vice versa, from the analysis sectors of foreign economic activity, 
within which customs operations were performed with goods classified as high-risk areas, with subsequent ranking of foreign economic 
activity participants with the highest values of the integral indicator. The author also substantiates the need to develop a technology for 
automating the entire cycle of the process of selecting objects, from the moment of submission of preliminary information to control after 
the release of goods.

Keywords: methodology for selecting objects of customs control, improving the organizational and economic mechanism, customs 
control after the release of goods, automation, customs monitoring.

Скворцова В. А.

В связи с изменениями подходов к организации и прове-
дению таможенного контроля после выпуска товаров, повы-
шения качества и эффективности таможенного контроля на 
основе высокотехнологичных решений, упрощение и облег-
чение взаимодействия между таможенными органами и биз-
несом, снижению административной нагрузки на участников 
внешнеэкономической деятельности (ВЭД), Распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 10.02.2018 № 207-р в 
Стратегию развития таможенной службы Российской Федера-
ции до 2020 года (распоряжение Правительства Российской Фе-
дерации от 28 декабря 2012 г. № 2575-р законодатель расширил 
применение таможенными органами иных форм (мер) тамо-
женного контроля, отличных от таможенной проверки. 

Итак, предпринятые изменения законодательства были 
достаточно успешными, но оставили резерв для повышения 
эффективности таможенного контроля после выпуска товаров. 
Статистика Федеральной таможенной службы (ФТС России) за 
девять месяцев 2021 года показывает, что за 9 месяцев 2021 года 
проведено 1400 таможенных проверок и 6047 иных форм тамо-
женного контроля, в сравнении с аналогичным периодом 2020 
года повысилась эффективность проверочных мероприятий. 
Так, общая сумма доначисленных денежных средств составила 
18,9 млрд. рублей; общая сумма взысканных денежных средств 
составила 10,4 млрд. рублей; средняя сумма доначислений по 
результатам одной таможенной проверки составила 13,52 млн. 
рублей. Стратегически важным фактором совершенствования 
организационно-экономического механизма проверочной дея-
тельности является возможность повышение ее экономической 
эффективности, исключение случаев проведения нерезульта-

тивных проверок и проверок с низкой бюджетной эффектив-
ностью, оценка экономической эффективности таможенной 
проверки и как следствие правильно выбранный объект тамо-
женного контроля. 

С 2018 года законодателем предусмотрено формирование 
в специальном программном средстве КПС «Постконтроль» 
базы данных «потенциальных» объектов таможенного контро-
ля, получаемых путем автоматического поиска в центральной 
базе данных деклараций на товары сведений об аналогичных и 
(или) идентичных товарах при выборе объектов контроля по-
сле выпуска товаров по которым были выявлены нарушения 
таможенного законодательства. Таким образом формируются 
и учитываются результаты ранее проведенных таможенных 
проверок. Дальнейшая формализация процесса находит отра-
жение в виде информационно-аналитической справки (ИАС), 
которая может являться также основанием для разработки 
проекта профиля риска. Недостатком данного подхода выяв-
ления объекта контроля является то, что проводится дополни-
тельная аналитическая работа по оценке рисков, присутствует 
«человеческий фактор» при принятии решения по выбору объ-
екта контроля, что неизбежно приводит к ошибкам и увеличе-
нию времени принятия решения по выявленным признакам 
нарушения. Рассматривая статистику ФТС России по результа-
там применения мер по минимизации рисков в соответствии с 
профилями рисков периода 2017-2019гг видим, что в 2019 году 
таможенных платежей и штрафов доначисление на сумму 1,43 
млрд. руб., в 1,6 раза превышает аналогичный показатель 2018 
года; возбуждено 279 дел об АП, а количество заведенных  уго-
ловных дел - 25 превышает показатель в 4 раза 2017 год. Рассмо-
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тренная положительная динамика итоговых значений 2019 года 
показывает результативность применения в организацион-
но-экономическом механизме выбора объектов таможенного 
контроля применения мер по минимизации рисков, содержа-
щихся в профилях рисков, разработанных на технологическую 
операцию «после выпуска товаров» и подтверждает необходи-
мость применения профилей рисков на этапе после выпуска 
товаров в качестве оснований для инициирования проверок в 
качестве автоматического инструмента выбора объекта [2, с.45 ].

В применяемом таможенными органами модели выбора 
объектов на основе сведений о движении товаров на внутрен-
нем рынке (от импортера до конечного получателя товара) из 
национальной системы прослеживаемости (по разрывам то-
варных цепочек) используется математическая модель оценки 
критериев риска, заложенных в программном средстве (рас-
хождение сведений в счетах-фактурах, количестве товара, реа-
лизуемого на рынке с сведениями, заявленными в декларациях 
на товары и т.д.). Ранжированные таким образом товарные пар-
тии по трем категории риска нарушения таможенного и нало-
гового законодательства (высокий, средний, низкий) позволяет 
концентрировать усилия таможенных органов на высокориско-
вых объектах таможенного контроля всей задекларированной 
партии с учетом выявленных признаков нарушения законода-
тельства. Рассмотренная методика охватывает перечень това-
ров, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 01.07.2021 № 1110 «Об утверждении перечня то-
варов, подлежащих прослеживаемости», что ограничивает сфе-
ру ее применения. 

Сравнительный анализ данных статистики внешней тор-
говли со странами - торговыми партнерами Российской Феде-
рации (так называемых показателей «зеркальной статистики») 
дает возможность выбрать те сектора экономики, где риск неу-
платы таможенных платеже в полном объеме максимально ве-
лик. Применение данной методики направлено на выявления 
потенциального риска материального ущерба Федеральному 
бюджету Российской Федерации и выявляет отрасли экономи-
ки, куда необходимо направить усилия для выбора объектов 
контроля. Уместно применять метод статистического анализа 
в целях определения степени устойчивости характера выявлен-
ного потенциального риска в отрасли или отраслевой товарной 
группе и использовать динамику аналогичных показателей 
«зеркальной статистики» за предшествующие периоды для 
оценки степени вероятности риска нарушения законодатель-
ства.

Путем использования механизмов таможенного и нало-
гового администрирования применяется методика по выбору 
объектов таможенного контроля после выпуска товаров осно-
ванная не автоматическом риск-категорировании участников 
ВЭД. При расчете учитывается баллы, по заданным критериям, 
в том числе полученные из ФНС России (отсутствие основных 
средств, представление «нулевой» налоговой или бухгалтерской 
отчетности, непредставление налоговой или бухгалтерской от-
четности, отсутствие связи по адресу регистрации, массовый 

адрес регистрации, имеется массовый учредитель или руково-
дитель, недействительный паспорт учредителя или руководи-
теля и др.). Максимальный интегральный показатель указывает 
на объект контроля после выпуска. Несовершенством методи-
ки можно считать возможность недобросовестных участников 
ВЭД приспособиться к критериям, заложенным в программ-
ное средство. В таблице 1 представлен сравнительный анализ 
применяемых в организационно-экономическом механизме 
методик выбора объектов контроля.

Рассмотренные модели выбора объектов контроля долж-
ны коррелировать между собой и приводить к выбору объектов 
контроля, начиная с анализа участников ВЭД с последующим 
выбором конкретных партий товаров и наоборот, начиная с 
анализа секторов экономики ВЭД, в рамках которых соверше-
ны таможенные операции с товарами, отнесенными к области 
повышенного риска, с последующим ранжированием участни-
ков ВЭД по максимальной величине значения интегрального 
показателя.

Совершенствование организационно-экономического ме-
ханизма выбора объектов контроля заключается в автоматиза-
ция и взаимосвязи рассмотренных методик в КПС «Посткон-
троль», что приведет к автоматическому выбору конкретных 
участников ВЭД и товарных партий и в значительной степени к 
сужению перечня потенциальных объектов контроля. 

Кроме того, профессиональным сообществом неодно-
кратно выражалась необходимость использования системы 
контроля, выбор объекта которого начинается с этапа подачи 
предварительной информации о товаре с автоматическим вы-
бором конкретного участника ВЭД [1, 54] и заканчивается эта-
пом после выпуска товаров. Обусловленность такого подхода 
связана с тем, что данные ФТС России за 9 месяцев 2021 по дона-
численным и взысканным денежным средствам (18,9 млрд. ру-
блей и 10,4 млрд. рублей соответственно) имеют существенные 
расхождения (8,5 млрд. рублей). Причиной разрыва показате-
лей зачастую бывают неучтенные должностными лицами, от-
крывающими проверку такие факторы, как отсутствие денег на 
едином лицевом счете (организация не бюджетно эффективна, 
не имеет денег и движимого имущества). Создание цифрового 
двойника, как совокупности информации о субъекте проверки, 
систематизированной по времени, критериям и управляемым 
искусственным интеллектом нивелирует эту проблему. 

Пристатейный библиографический список

1. Афонин П.Н., Кузьмичева Р.А. К вопросу о норма-
тивно-правовом обеспечении таможенного контроля 
после выпуска товаров // Бюллетень инновационных 
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Таблица 1 Сравнительный анализ методик выбора объектов контроля после выпуска товаров

Методика (преимущества) Недостатки Направления 
совершенствования

1.Получение из базы данных деклараций 
на товары сведений об аналогичных и 
(или) идентичных товарах с нарушениями 
таможенного законодательства.

Проводится дополнительная аналитическая 
работа по оценке рисков, присутствует 
«человеческий фактор».

Формирование автоматического 
профиля рисков по признакам 
нарушения законодательства

2.Получение сведений о движении товаров 
на внутреннем рынке (от импортера 
до конечного получателя товара) из 
национальной системы прослеживаемости 
(по разрывам товарных цепочек).

Методика охватывает перечень 
товаров, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 01.07.2021 № 1110 «Об утверждении 
перечня товаров, подлежащих 
прослеживаемости», что ограничивает 
сферу ее применения

Расширение перечня товаров 
(утверждение списка товаров), 
подлежащих прослеживаемости 
на всей территории ЕАЭС.

3.Риск-категорировании участников ВЭД 
на основе расчета баллов по критериям 
(сведения из ФНС России в т.ч.)

Наличие возможности для 
недобросовестного бизнеса 
приспособиться к критериям, заложенным в 
программное средство

Создание цифрового двойника 
участника ВЭД, применение 
меры «таможенный мониторинг» 
для УЭО и лиц низкого уровня 
риска

4. Сравнение показателей «зеркальной 
статистики» со странами - торговыми 
партнерами Российской Федерации

Не дает объект контроля, указывает вектор 
(направление) объектов контроля.

Взаимообмен данными об 
экспорте/импорте со странами-
торговыми партнерами РФ
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В современных условиях важным элементом социали-
зации и социальной адаптации несовершеннолетних детей 
становится интернет. С одной стороны, широкое использо-
вание интернета позволяет значительно расширить грани-
цы мировоззрения ребенка, удовлетворить потребность в 
межличностном общении, с другой стороны ведет к возник-
новению рисков отрицательного воздействия на психологи-
ческую составляющую, эмоциональное самочувствие и здо-
ровье подростка.

Аналитики выделяют следующие основные виды ри-
сков, связанных с использованием несовершеннолетними 
интернет – ресурсов [1]:

1. Риски контентного характера возникают при исполь-
зовании противоправной информации в сети. К ним могут 
быть отнесены электронные ресурсы, пропагандирующие 
насилие, агрессию, нецензурную лексику, информацию, раз-
жигающую расовую ненависть, пропаганду анорексии и бу-
лимии, суицида, азартных игр, наркотических веществ и т.д.

2. Коммуникационные риски возникают в процессе 
межличностных общений пользователей, включают в себя 
возможность подвергнуться оскорблениям и нападкам со 
стороны других членов сообщества. Примерами таких угроз 
могут быть кибербуллинг, кибертроллинг с использованием 

различных социальных чатов, онлайн-мессенджеров, сайтов 
знакомств, форумов и блогов. 

Важно отметить, что отличительной чертой кибербул-
линга, кибертроллинга является определение цели, являю-
щейся основополагающей для совершения таких психологи-
ческих манипуляций. 

Главной целью кибертроллинга является попытка спро-
воцировать и эпатировать других пользователей сетей, вызы-
вая у них эмоциональный отклик на определенные высказы-
вания, чаще всего в письменной форме.

Кибербуллинг — это преследование, запугивание по-
средством сообщений оскорбительного или агрессивного 
характера; социальное бойкотирование с помощью различ-
ных интернет-сервисов. Для указанного преступления харак-
терна периодичность осуществления дестабилизирующих 
действий в отношении жертвы; наличие умысла принести 
ущерб жертве, как психологический, моральный, так и физи-
ческий; злоупотребление своей силой или влиянием, поло-
жением в интернет-сообществе. Поводом для кибербуллинга 
могут служить внешность, сексуальная ориентация и актив-
ность в интернете.

3. Электронные и технические риски связаны с возмож-
ностью столкнуться с онлайн-мошенничеством, вирусными 
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атаками или спам-атаками, хищением паролей или персо-
нальной информации, установкой программ-шпионов, соз-
данием ложных страниц и профилей и т.д. 

4. Потребительские риски связаны с процессом 
приобретения товаров, работ, услуг в интернет-мага-
зинах. Включают в себя риск распространения контра-
фактной и фальсифицированной продукции, хищение 
денежных средств посредством онлайн банковских опе-
раций и т.д.

5. Интернет-зависимость возникает при патологиче-
ской, непреодолимой тяги несовершеннолетних к чрезмер-
ному использованию интернет-ресурсов, характеризуется 
навязчивой потребностью к общению в социальных сетях.

Интернет создает характерную для подросткового воз-
раста иллюзию бегства в виртуальное пространство. В связи 
с этим особую обеспокоенность в настоящее время вызывает 
распространение угроз, связанных с вовлечением несовер-
шеннолетних в опасные группы и сообщества, целью кото-
рых является: 

• привлечение детей и подростков с определенными 
психическими наклонностями в выполнение опасных зада-
ний, доводящих в конечном итоге до самоубийства (так на-
зываемые группы «смерти»).

• распространение среди несовершеннолетних подрост-
ков идеи о несправедливости мира и их особом предназна-
чении в его переустройстве, в конечном итоге вовлечение в 
незаконную экстремистскую деятельность. 

• привлечение не достигших совершеннолетия подрост-
ков к незаконной деятельности по распространению и сбыту 
наркотических и других запрещенных веществ [2].

Распространение этих угроз очень сложно контролиро-
вать, так как злоумышленники контактируют через закрытые 
социальные сети, применяют ухищренные способы распро-
странения информации о себе. Вместе с тем можно выделить 
следующие возможные негативные последствия у подрост-
ков вследствие столкновения с подобными угрозами:

• возникновение стрессовых ситуаций; 
• развитие неустойчивой эмоциональной психики;
• формирование асоциального поведения;
• снижение волевой активности;
• моральный упадок, культурная дезориентация;
• социальное отчуждение;
• формирование интернет-зависимого поведения.
В этих условиях одной из самых эффективных мер по 

предупреждению негативного воздействия сетевых ресурсов 
на психику и здоровье подростков является профилактиче-
ская работа, направленная на обучение и повышение знаний 
подростков об угрозах в информационном пространстве и 
мерах защиты от неё. Субъектами такой работы могут высту-
пать общественные организации, образовательные учрежде-
ния, правоохранительные органы.

В социальных сетях, мессенджерах, сервисах электрон-
ной почты необходимо предпринять меры к реализации сле-
дующих организационных действий: 

• ограничить общий доступ к персональным сведениям 
в виде информации о геолокации, номере телефона, об об-
разовательном учреждении, в котором учится ребенок; 

• обеспечить функцию приватности, сохранив в резуль-
татах поиска внутри сетевых ресурсов или внешних поиско-
вых систем только информацию, касающуюся фамилии и 
имени, фотографии и даты рождения;

• интересоваться при регистрации на сайте возрастом 
пользователя и, в случае необходимости предоставить воз-
можность подключения родителей для совместного управле-
ния аккаунтом;

• дать пользователям возможность настройки предва-
рительной проверки комментариев других пользователей 
перед публикацией в личном профиле;

• внедрить по умолчанию функцию, способствующую 
ограничению взаимодействия детей с запрещенным инфор-
мационным контентом;

• создать механизм контроля, дающий возможность 
родителям отслеживать список друзей ребенка, его местона-
хождение и социальную активность;

• оградить несовершеннолетних пользователей от ре-
кламы, ориентированной на вовлечение детей в противо-
правные действия и в политическую деятельность.

На информационных сайтах общественного, политиче-
ского, либо другого характера необходимо реализовать сле-
дующие меры:

• до просмотра видео – и фотоматериалов, другого кон-
тента, в котором может содержаться запрещенная для детей 
информация, разместить текстовый или графический знак 
информационной продукции для предупреждения о недо-
пустимости просмотра данного контента детьми;

• предусмотреть возможность подачи жалобы в адми-
нистрацию ресурса о нарушении законодательства в сфере 
информационной защиты детей.

На интернет – сервисах, направленных на реализацию 
товаров, работ, услуг, включая игр и приложений к ним, це-
лесообразно реализовать следующие меры:

• при реализации товаров, работ, услуг, запрещенных 
для отдельных возрастных категорий в соответствии с ФЗ от 
29.12.2010 № 436-ФЭ «О защите детей от информации, при-
чиняющей вред их здоровью и развитию», обязательно за-
прашивать дополнительную информацию о покупателе в 
части фамилии, имени, отчества, возраста, телефона и, в слу-
чае необходимости отказать в продаже товара или оказании 
услуг;

• при предоставлении товаров и услуг, ориентирован-
ных на взрослый контингент, давать только краткую инфор-
мацию, включающая возрастную маркировку, текстовое 
предупреждение о недопустимости просмотра данного това-
ра или услуги до момента согласия пользователя об ответ-
ственности за последствия просмотра подробной информа-
ции;

• разработать процедуру контроля, который позволял 
бы родителям получать историю приобретенных ребенком 
товаров, работ, услуг.

В поисковых информационных системах рекомендуется 
реализовать следующие организационные меры:

• выработать механизм предупреждения пользователей 
о нежелательном для детей контенте, выдающемся в резуль-
татах поиска;

• не выводить персональные данные детей в форме ссы-
лок на аккаунты в социальных сетях.

Важным направлением профилактики преступлений 
против несовершеннолетних является оказание консульта-
ционной помощи несовершеннолетним, а также их роди-
телями. Острая потребность возникает в ней, когда ребёнок 
уже столкнулся с преступником в виртуальном пространстве 
и не имеет стандартного набора знаний о необходимой моде-
ли поведения в такой ситуации. 

Учитывая огромный образовательный потенциал интер-
нет-ресурсов, особую значимость приобретает разработка и 
оперативная модификация с учетом изменений в области 
информационного пространства специальных методических 
пособий и обучающих программ по повышению цифровой 
компетентности для подростков и их родителей. 
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Today, large-scale transformations in the oil and gas industry are taking place in Asia. These transformations affect, in 
particular, the aspect of the contract currency and currency risks in international trade in energy resources. Despite the political 
background, there is a significant economic component in this process. The purpose of the article is to reveal it and give a 
general vision of the origin of the price of hydrocarbons and the main pricing mechanisms in this area on the example of the Asian 
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multilateral RIC format were assessed.
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Введение
Мировые рынки нефти и газа – самые крупные товар-

ные рынки [1]. Исходя из этого, валюта, которая доминирует 
на этих рынках имеет значительно больший вес и на других 
товарных рынках, вследствие того, что помимо большого 
объема, энергетические рынки обладают еще одной важной 
характеристикой – они являются рынками поставки базовых 
ресурсов для значительной части других отраслей (например 
производство полимеров во многом опирается на нефтяную 
промышленность, химическая промышленность в значи-
тельной степени обслуживает переработку сырья, произво-
димого нефтегазовой промышленностью и т.п.). 

В связи с этим, колебания цен на энергоресурсы, основ-
ными из которых, несмотря на активное продвижение аль-
тернативных источников энергии, продолжают оставаться 
углеводороды, исключительно сильно влияет на экономику 
в целом. В условиях противостояния КНР – одного из круп-
нейших потребителей энергоресурсов в мире, и США, ново-
го производителя нефти и газа, вследствие бума сланцевой 
нефти и сланцевой революции, санкций против России, од-
ного из ключевых игроков на нефтегазовом рынке, крупней-
шего поставщика углеводородов на мировой рынок, введен-
ных США и Евросоюзом, колебания цен и объемов поставок 
энергоресурсов на мировой рынок, а особенно на динамич-
но развивающиеся рынки, оказывают сильное влияние на 
экономику рассматриваемых стран. Так как экономика РФ 
и КНР напрямую зависит от цен на энергоносители, возни-

кают тенденции роста глобальных рисков в международной 
торговле нефтью и газом. Одним из таких рисков с недавнего 
времени стал валютный риск. 

До 2018 года функционировала негласная договорен-
ность о расчетах по энергоносителям в долларах. Она сфор-
мировалась в 1974 году соглашением между США и Саудов-
ской Аравией, затем расширилась на ОПЕК. Тем не менее, 
она не полностью устраивала страны-экспортеры нефти, не 
входящие в ОПЕК, поскольку стимулировала формирование 
и поддержание главенства США и, следственно, доллара, в 
энергетической сфере, хотя до начала сланцевой револю-
ции (и даже в пиковые периоды добычи сланцевых углево-
дородов) США не являлись серьезным игроком на мировом 
рынке углеводородов. В условиях накалившихся взаимоотно-
шений между КНР и США, а также готовности РФ к сотруд-
ничеству в энергетической сфере и политике «поворота на 
восток», проводимой из-за санкций, возникла возможность 
сформировать новый механизм торговли и ценообразования 
на азиатском рынке углеводородов.

Специфика ценообразования на мировом рынке углево-
дородов

Специфика ценообразования на мировом рынке угле-
водородов заключается в том, что на мировом рынке нефти 
цены устанавливаются экспортерами, но под влиянием в 
большей степени не финансовых, а политических факто-
ров [2]. Известно, что весь процесс нефтедобычи делится на 
upstream, midstream, downstream, при этом, каждый из вы-
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деленных этапов представляет собой часть механизма рас-
чета себестоимости нефти и нефтепродуктов для конечного 
потребителя [3]. Тем не менее, они не являются ориентирами 
для формирования цены – единственным исключением мо-
жет служить сланцевая нефть с ее запредельными издержка-
ми upstream [4]. Основным показателем, на основе которого 
формируется цена на нефть, являются биржевые котировки, 
в частности, нефтяные фьючерсы. Вследствие этого возникает 
четкая корреляция между ценой на нефть и ожиданиями по-
литической нестабильности в основных ее экспортерах. Эта 
зависимость позволяет наиболее сильным геополитическим 
игрокам формировать ожидания на рынке нефти путем по-
литических решений. Таким образом, возникает ряд возмож-
ностей для стран-экспортеров также оказывать влияние на 
цены на нефть (например, повысить ее – нефтяное эмбарго 
арабских стран в 1973 г. и прочие нефтяные кризисы ХХ века 
[5]). В современных условиях это возможно в том случае, если 
основные страны-экспортеры нефти поддержат решения не-
фтяного картеля – ОПЕК. В случае, если решения ОПЕК пой-
дут вразрез с интересами других экспортеров нефти, страны 
ОПЕК могут потерять долю на ряде региональных энерге-
тических рынков, вследствие чего, основные решения ОПЕК 
так или иначе согласуются со стратегическими интересами 
стран-экспортеров, не входящих в картель.  

Исходя из вышесказанного, можно отметить, что цено-
образование на мировом рынке нефти носит характер кар-
тельного, его экономическая составляющая незначительна. 
На газовом рынке складывается схожая ситуация, но с той 
оговоркой, что цена на газ менее волатильна вследствие дол-
госрочных контрактов, на основании которых и производит-
ся продажа газа [6], [20]. 

С точки зрения оценки влияния вышеописанных яв-
лений на валюты возникает синергетический эффект – чем 
больше страна полагается на экспорт/импорт углеводородов 
в мировой торговле, тем менее стабильной является ее валю-
та, и тем больше она зависит от доллара США. Китай в совре-
менных условиях готов к радикальным изменениям глобаль-
ной валютно-финансовой системы во избежание давления со 
стороны США и доллара и продвижение собственных фи-
нансовых инструментов, основанных на юане. На сегодняш-
ний день юань становится одной из основных валют расчёта 
в Азии, также растет доля расчётов в национальных валютах 
между КНР и другими странами. Особенно это актуально в 
контексте энергетического диалога КНР и РФ.

Российско-китайское энергетическое партнерство
Ценообразование в рамках российско-китайского энер-

гетического диалога можно разделить на несколько этапов, 
описанных ниже.

1) Upstream – активные инвестиции китайских компа-
ний в российскую нефтегазодобывающую отрасль, в част-
ности, строительство совместных предприятий (Ямал-СПГ 
[7]) ведет к росту экспортных возможностей РФ и более глу-
бокой интеграции КНР в нефтегазовые глобальные цепочки 
добавленной стоимости. В свою очередь, это способствует 
развитию китайских технологий в сфере горизонтального 
бурения, крекинга, шельфовой нефтедобычи, а также хими-
ческой промышленности в целом. Все вышесказанное ведет 
к удешевлению добычи нефти и газа, что отражается на их 
экспортной цене в странах ЕАЭС, где политический фактор 
менее значим при торговле энергоресурсами. Более того, это 

способствует заключению контрактов на поставку нефти и 
газа в КНР по более выгодной для китайской стороны цене 
[8].

2) Midstream - строительство нефтепроводов Восточная 
Сибирь - Тихий Океан (ВСТО-1 и ВСТО-2) и газопровода 
«Сила Сибири» способствуют росту экспорта энергоресур-
сов в Китай из РФ. Рост предложения и относительно ста-
бильный рост спроса на энергоресурсы ведет к тому, что 
товарооборот в этой сфере между РФ и КНР растет [9]. В рам-
ках сопряжения ЕАЭС и ОПОП было достигнуто соглашение 
о взаиморасчетах в национальных валютах, которое плани-
руется расширить и на нефтегазовый экспорт РФ. Оценка 
эффекта от этого соглашения будет приведена ниже.

3) Downstream – один из крупнейших китайских НПЗ 
– Дацин НПЗ, расположен в непосредственной близости от 
российской границы, что способствует повышению эффек-
тивности нефтепереработки российских углеводородов в 
КНР в целом. При этом возникает тенденция экспорта не-
фтепродуктов из КНР в РФ, формируется тесное партнерство 
в приграничных регионах, такое как, например, в Белоруссии 
на Мозырском НПЗ). При этом цена переработки нефти в 
КНР несколько ниже, чем стоимость транспортировки не-
фтепродуктов с крупных сибирских НПЗ (например, того же 
Иркутского НПЗ) на территории Дальнего Востока, в особен-
ности, Хабаровского края и о. Сахалин) [10]. Стоит отметить, 
что несмотря на положительное влияние приграничной 
торговли и, соответственно, промышленного развития при-
граничных территорий на торговый оборот РФ и КНР, для 
России жизненно важным является создание собственных 
мощностей по переработке нефти. В рамках этого исследо-
вания близкое расположение китайских НПЗ к российской 
границе способствует снижению транзакционных издержек 
на обслуживает трубопроводов сырой нефти на территории 
КНР, что также способствует снижению конечной стоимости 
нефтепродуктов для китайских корпоративных потребите-
лей. Помимо этого, развиваются китайские торговые инстру-
менты в сфере углеводородов, в частности, большую роль в 
этом играет китайский рынок нефтяных фьючерсов [11].

Таким образом, прямая торговля без валюты-посред-
ника способствует значительному удешевлению конечных 
продуктов нефтепереработки на территории КНР и Дальне-
го Востока. С учетом объемов поставок российской нефти в 
КНР (около 1,5 млн.барр. в сутки [12]) при средней стоимо-
сти нефти марки Urals в первом полугодии 2020 года на уров-
не $66,34 за баррель [13], общий объем китайского импорта 
российской нефти составил $17,912 трлн. Для того, чтобы 
оценить эффект от торговли в национальных валютах необ-
ходимо рассчитать кросс-курс юаня к рублю по доллару за 
тот же период и прямой курс юань/рубль (Таблица 1). 

При этом прямой курс валютной пары ¥/₽ составляет 
9,54 [14]. Исходя из вышеприведенных расчетов, получается, 
что прямой курс выгоднее РФ как экспортеру углеводородов, 
также он выгоден КНР в рамках продвижения юаня на ми-
ровой валютный рынок, так как на сегодняшний день, буду-
чи одной из резервных валют, юань не соответствует этому 
статусу по объему операций с ним. Используя те же данные, 
рассчитаем чистые потери РФ от экспорта нефти с валютой 
контракта доллар за первое полугодие 2020 года (Таблица 2). 

Таким образом, чистый доход РФ от перехода на расче-
ты в национальных валютах с КНР составит 44,5 триллиона 
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рублей только в нефтегазовой сфере. В этом контексте рас-
сматривать газовые контракты стоит только в долгосрочном 
периоде, поскольку на сегодняшний день срок большинства 
газовых контрактов РФ и КНР превышает горизонт в 5 лет. 

Азиатские энергетические рынки
Стоит отметить, что в Азии в целом складывается доста-

точно противоречивая ситуация с валютированием сделок в 
сфере энергетики [15], [21]. Это связано с тем, что несмотря 
на подавляющее влияние рынка углеводородов на энергети-
ческую отрасль, формируется новая сфера – альтернативная 
энергетика (зеленая энергетика). Стоит отметить, что в от-
личие от углеводородов, цена на электроэнергию формиру-
ется в основном через призму стоимости ее выработки, т.е. 
амортизация основных фондов генерирующего предпри-
ятия, а также инвестиции в ОФ играют значительную роль. 
Азиатские банки развития, а также китайские ТНБ играют 
значительную роль в финансировании проектов в сфере зе-
леной энергетики. Как показывает статистика, большая часть 
кредитов Азиатского банка инфраструктурных инвестиций 
выдается в юанях [16], что делает стабильность юаня одним 
из факторов развития зеленой энергетики в Азии. При этом, 
в этой сфере очень серьезную нишу занимает КНР – как в 
смысле инвестиций, так и в плане разработки продуктов для 
зеленой энергетики. 

Также стоит рассмотреть перспективы развития расче-
тов в национальных валютах в Азии. На сегодняшний день 
наиболее перспективным в этом смысле выглядит АСЕАН 
и трехсторонний формат Россия-Индия-Китай. Энергетиче-
ский диалог в АСЕАН в большей степени находится на уров-
не свободной торговли энергоресурсами, поэтому ограничен 
в перспективах. Более того, можно с уверенностью утверж-
дать, что АСЕАН с точки зрения энергетики в Азии является 
и будет являться нетто-потребителем энергоресурсов, в том 
числе и китайской сланцевой нефти в случае успешной ее 
разработки [17].

Гораздо интереснее в этом контексте формат РИК. Он 
включает в себя 2 крупнейших и наиболее динамично раз-
вивающихся энергетических рынка Азии, а также 2 валют-
ных рынка с интересными перспективами развития – рынок 
юаня и рупии. Стоит отметить, что финансовые инструмен-
ты в нефтегазовой сфере также играют важную роль в цено-
образовании – обычно в странах, обладающих собственными 

торговыми площадками, волатильность цен на углеводоро-
ды снижается из-за возможности торговли ими на нацио-
нальном рынке в национальной валюте, чья волатильность в 
большей степени определяется внутренними, а не внешни-
ми факторами. Таким образом, РИК может стать площад-
кой не только для политико-экономического диалога, но и 
для энергетического сотрудничества и распространения ме-
ханизма ценообразования на энергоресурсы с меньшей по-
литической составляющей, продвигаемой Россией и КНР в 
последние годы [18].

Выводы
На сегодняшний день доминирующее положение на 

энергетическом рынке с точки зрения валюты контракта за-
нимает доллар. Это, очевидно, создает ряд преимуществ для 
США, но замедляет развитие стран Азии, в особенности в ус-
ловиях разрыва ГЦДС между США и КНР в условиях торго-
вой войны и Россией и западными странами в условиях санк-
ций. Эта ситуация создает предпосылки для передела сфер 
влияния на энергетическом рынке, формирует возможности 
для наиболее динамично развивающихся экономик созда-
вать свои рынки и торговые площадки энергоресурсов. 

Наиболее активно эту возможность использует Китай, 
создав на базе Шанхайской фондовой биржи инструмента-
рий торговли нефтяными фьючерсами, а также сформи-
ровавший и развивающий механизм замещения доллара в 
нефтегазовых контрактах юанем. Одним из стратегических 
партнеров КНР в этой задаче является РФ, которая также 
стремится к уменьшению роли доллара в мировой валютной 
системе и к выходу из длительного периода замедления раз-
вития путем переориентации экономики на сотрудничество 
с КНР и совместное развитие технологий в ряде отраслей, в 
частности, нефте-газодобыче. 

Взаиморасчеты в национальных валютах, а также ин-
вестиции в энергетику и зеленую энергетику в юанях спо-
собствуют сокращению транзакционных издержек и по-
вышению эффективности международной, особенно 
трансграничной торговли. Помимо этого, они способствуют 
снижению валютных рисков. 

Стоит отметить, что наибольших успехов в этом направ-
лении добились РФ и КНР, тогда как в основном торговля 
энергоресурсами в Азии все равно ведется в долларах. Также, 

Таблица 1. Расчет кросс-курса валютной пары юань-рубль за первое полугодие 2020 г.

Валютная пара Курс Стоимость импорта  
в котируемой валюте 

(трлн. ед)

Стоимость импорта 
в базовой валюте  

(трлн. ед)

USD / ¥ 7,1176 127,4904 17,912

USD / ₽ 65,42 1171,803 17,912

¥ / ₽ 9,1913 1171,803 127,4904

Источник: рассчитано автором

Таблица 2. Суммы нефтяного экспорта в зависимости от валютных условий контракта

Сумма экспорта по кросс-курсу Сумма экспорта по прямому курсу Чистые потери от экспорта по к.-к.

1171,803 1216,2589 44,4559

Источник: рассчитано автором
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необходимо отметить, что основные инвестиции в регионе 
также производятся в долларах, хотя и наблюдается тенден-
ция увеличения доли юаня.
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The article draws attention to the protection of the rights and freedoms of children and adolescents by the family. The authors raise 
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Сегодня уделяется большое внимание защите прав и ин-
тересов несовершеннолетних граждан нашей страны. Охрана 
материнства и детства, особое внимание к молодежи, воспи-
тание подрастающего поколения – все это составляющие со-
временной молодежной политики государства. Так, согласно 
ч. 2 ст. 7 Конституции Российской Федерации в России «обе-
спечивается государственная поддержка семьи, материнства, 
отцовства и детства». В п. ж ст. 37 Конституции РФ говорится, 
что «защита семьи, материнства, отцовства и детства; защита 
института брака как союза мужчины и женщины; создание ус-
ловий для достойного воспитания детей в семье, а также для 
осуществления совершеннолетними детьми обязанности за-
ботиться о родителях» находится в совместном ведении Рос-
сийской Федерации и субъектов Российской Федерации. 

Защита прав и законных интересов несовершеннолетних 
находит наибольшее отражение в семье. Семья, как извест-
но, является «ячейкой» общества. Подобная трактовка семьи 
знакома практически всем благодаря развитию в стране исто-
рического материализма. К «классической» трактовке семьи 
можно отнести следующее. «Семья является одним из инсти-
тутов общества, придающим ему стабильность и возможность 
восполнять население в каждом следующем поколении» [3, с. 
3]. 

Для создания здоровых условий жизни и воспитания в се-
мье, значение имеет не только помощь семье, оказываемая со 
стороны государства, но и ее прочность, устойчивость. В исто-

рии человечества в зависимости от эпохи изменялись место, 
роль, функции семьи [2]. В свое время место так называемой 
большой семьи заняла семья малочисленная, которую при-
нято называть нуклеарной. На сегодняшний день мы видим 
явную трансформацию «классической» семьи. Подобные пре-
образования семьи рассматриваются весьма неоднозначно. 
Одни считают изменения «мутацией» семьи, а соответствен-
но, уходом от традиций и вплоть до деградации общества, т.е. 
изменения, которые происходят в парной семье, рассматрива-
ются в негативном, деструктивном свете. Ведь семья является 
элементом воспроизводства населения и играет важную роль 
в демографическом развитии общества. Другие (в основном 
оптимистически настроенные) полагают, что просто пришло 
новое время с новыми устоями, с новой (однополой, «граждан-
ской» и т.д.) семьей. Однако прочность и устойчивость семьи, 
семьи как основы для воспитания детей и как следствие – бу-
дущего поколения россиян в таких условиях, достаточно спор-
ны. Содействия в укреплении семьи, как это было в прежние 
периоды, в том числе советского прошлого, со стороны госу-
дарства сегодня практически нет несмотря на то, что забота о 
семье является одной из важнейших задач современного госу-
дарства. Причины невмешательства государства в дела семьи 
объективны, ведь сегодня семья – это закрытая, приватная, в 
чем-то даже сакральная часть общества, и вмешательство в ее 
сферу может быть расценено как нарушение прав личности 
супругов. В этом отношении уместно привести слова И. А. 
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Хоменко, которая отмечает: «Для науки изучение семьи всег-
да имело амбивалентный характер, так как семья является от-
носительно закрытой, а сегодня еще и автономной, системой. 
Вмешательство государства в дела семьи происходило только 
в том случае, если семья становилась деструктивной. Это озна-
чает, что многие проблемы, которые могли быть решены еще 
на этапе их зарождения, к моменту вынужденного интереса 
государства имели уже разрушительный характер как для 
семьи, так и для ее отдельных членов» [4]. Стоит согласиться 
с мнением автора статьи, которая указывает, что к тому вре-
мени, когда государством проявляется интерес к проблемам 
семьи, последние приобретают уже неотвратимый разруши-
тельный характер, что негативно сказывается на всех ее членах. 
Отметим, что больше всего здесь страдают несовершеннолет-
ние, которые лишаются права жить и воспитываться в пол-
ноценной семье, с двумя родителями. А следствием потери 
данного права являются не только проблемы материального 
характера, но и неразрешенный характер духовно-ценностных 
проблем, наносящий нередко невосполнимый урон детской 
психике и ценностно-мотивационной сфере подрастающего 
человека. 

На сегодняшний день к проблемам семьи относятся рост 
числа разводов, связанное с этим снижение рождаемости и 
увеличение неполных семей. В социологии, психологии и 
философии поднимают проблему одиночества. В понима-
нии семьи исторически сложилось, что главные управленче-
ские функции и большинство прав имеет мужчина как глава 
семейства. Отголоски подобных традиций видны и сегодня: 
женщина, вступая в брак, в большинстве случаев, берет фа-
милию мужа. Влияние традиций осталось, а обязанности по 
«содержанию» жены и семьи не все мужчины и не всегда вы-
полняют. Вот и пришлось женщинам отстаивать равенство в 
правах и обязанностях. Но эмансипация женщин не решила 
проблем, семьи. Другой аспект этой же проблемы – упроще-
ние процедуры развода. В разных странах к этому процессу 
проявляется свое отношение. Некоторые в упрощении юри-
дической процедуры развода видят подрыв основ семейных 
традиций. Другие винят женщину, желавшую уравняться в 
правах и в возможностях с мужчиной. Третьи же вообще гово-
рят о возможности «уведомительного порядка» расторжения 
брака, когда супруги при отсутствии взаимных материальных 
и иных претензий уведомляют соответствующие органы о ре-
шении расторгнуть брак и заключить «разводный контракт» 
(некий аналог брачного контракта). В мировой практике в 
этом плане сложнее обстоит дело с церковными браками. 
Поэтому не существует единой системы решения проблемы 
разводов, особенно в тех случаях, когда происходит столкнове-
ние религиозных и светских нормативных систем. Рост числа 
разводов и увеличение неполных семей, как отмечено выше, 
оказывает отрицательное воздействие на реализацию родите-
лями защиты прав и свобод своих детей. 

К своеобразным проблемам современной семьи следует 
также отнести так называемую демократизацию нравов или 
деградацию культуры сексуального общения. Хотя для боль-
шинства современных российских семей супружеская вер-
ность является важным доводом совместных отношений, а 
адюльтер – веское основание для развода, тем не менее, в кон-
це прошлого – начале нынешнего века, в том числе и благода-
ря засилью западной псевдокультуры, некоторые семьи стали 
свободнее смотреть на «нетрадиционное» семейное общение 
(«заключение» договоренности о взаимной половой свободе (в 
научной литературе встречается под называнием «открытый 
брак»), пары сексуальных меньшинств – «однополый брак», 
встречаются «виртуальные браки» и т.д.). Религия на подоб-
ные вещи смотрит более консервативно, расценивая подчас 
даже чтение эротической литературы как измену. Подобная 
вестернизация в области демократизации и упрощения се-
мейных ценностей, неоднозначно отражается на восприятии 
семьи, ее ценностей и предназначения. К примеру, по данным 
исследователей «от 12 до 27 % принявших участие в опросе, 
проводимом кафедрой педагогики и психологии семьи Герце-
новского университета, к членам семьи относят и животных» 
[4]. 

Как отмечалось выше, к проблемам современной семьи 
относится увеличение числа неполных семей. Разлад в супру-
жеских, семейных отношениях, нередко завершающийся раз-
водом и разрушением семьи, неблагоприятно отражается на 
детях и идет в разрез с защитой их прав. В России с советских 
времен (а может быть и ранее) сложился такой порядок, что 
при разводе ребенок остается с матерью. Причем лишить мать 
родительских прав на практике очень сложно. В большинстве 
своем с разводом родителей заканчивается общение ребенка с 

отцом и его родственниками. Причины этого неоднозначны, а 
последствия очевидны. В то же время социально-экономиче-
ские, политические и культурные условия развития молоде-
жи во многом коррелируют с теми условиями жизни, которые 
создаются в семье для полноценного становления человека. И 
значение здесь имеет не только материальный достаток семьи, 
но и духовная составляющая, формирование личностных ка-
честв детей и подростков на примере «здоровых» отношений 
матери и отца в семье. Поэтому деятельность по укреплению 
семьи и семейных традиций в российском обществе должна 
стать неотъемлемой частью социальной политики государ-
ства. Специалисты в области семьи отмечают, что «Сниже-
ние репродуктивных установок российской молодежи будет 
способствовать убыванию страны в геометрической прогрес-
сии, так как сегодня практически не ведется системная госу-
дарственная работа по формированию семейных ценностей и 
воспитанию ответственных родителей» [4].

Защита прав несовершеннолетних в семье предполагает 
материальное обеспечение родителями детей при отсутствии 
их экономической самостоятельности, воспитание сознатель-
ного отношения к учебе и как следствие – работе, что будет 
способствовать скорейшей социализации несовершеннолет-
него во взрослой жизнь, независимой от родителей. 

С ростом числа разводов, увеличением неполных семей, 
а также снижением роли семьи в защите прав несовершен-
нолетних коррелирует проблема детской беспризорности и 
преступности несовершеннолетних. Общественная опасность 
преступности несовершеннолетних заключается в том, что 
она является резервом взрослой преступности. Преступность 
несовершеннолетних имеет свою специфику, а ее изучение и 
минимизация весьма актуальны, в связи с тем, что затрагива-
ют судьбу будущего поколения. От реализации и разработки 
превентивных мер зависит состояние и тенденции развития 
преступности завтрашнего дня, а также эффективность защи-
ты прав и свобод самих несовершеннолетних. Являясь важным 
социальным резервом любой страны, несовершеннолетние за-
служивают особого внимания со стороны общества и государ-
ства. Наличие поведения, отклоняющегося от нормы, приня-
той в обществе, со стороны молодежи (в частности, лиц от 14 
до 18 лет) иллюстрирует слабую эффективность социальной 
и молодежной политики, неразвитость рычагов социального 
включения подростков в жизнедеятельность общества, про-
белы как в семейном воспитании, так и в школьном. Относи-
тельно несовершеннолетних, преступивших уголовный закон, 
стоит отметить, что их психовозрастные характеристики го-
ворят о незавершенном процессе формирования личностных 
качеств. К числу психовозрастных и социальных особенностей 
здесь могут быть отнесены: высокий уровень эмоционально-
сти и неумение его сдерживать, неразвитость волевых качеств 
личности, неуравновешенность характера, высокая степень 
зависимости от непосредственного социального окружения 
и подверженность негативному примеру псевдоавторитетов. 
Их побуждения, интересы, стремления сводятся к потре-
бительству, вытесняя сострадание и общественно полезные 
цели. Они хотят «веселой жизни», взять от мира, вселенной, 
общества все, ничего не отдавая взамен. В преодолении такого 
подхода к социальной действительности высока роль семьи. 
Именно семья, а также школа должны уделять особое внима-
ние воспитанию детей, что создаст прочную основу для реали-
зации защиты их прав и свобод. 
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  «Евразийство — крупномасштабный проект, в рамках 
которого были подняты такие проблемы, которые во многих 
отношениях до сих пор не утрачивают своей значимости. Он 
легитимно претендует на то, чтобы его воспринимали как 
самодостаточную, действительную и даже всеобъемлющую 
концепцию, затрагивающую культурологию, историосо-
фию, геософию, религию и политику» [3].

В опубликованной в 1925 году статье «Два подвига свято-
го Александра Невского» евразиец Г. В. Вернадский произво-
дит сравнительный анализ жизненного пути современников, 
по литических деятелей XII века – Александра Невского и 
Даниила Галицкого: «Двое сильнейших русских князей этого 
времени сделали выбор по-разному. Даниил Галицкий вы-
брал Запад и с его помощью попытался вести борьбу про-
тив Востока. Александр Невский выбрал Восток и под его 
защитою решил отбиваться от Запада» [2]. Вернадский от-
мечает, что князь Даниил не отличался последовательностью 
в политике, при этом помощь, оказанная римским папой, 
была лишь номинальной. Галицкие земли в конечном итоге 
были захвачены соседними племенами, в то время как князь 
Александр Невский, наладивший дипломатические связи с 
монгольским ханом Батыем, сумел сохранить культурно-кон-
фессиональную идентичность русских земель, укрепить свою 
великокняжескую власть и искоренить внутренние беспоряд-
ки. 

Вернадский, соглашаясь с Трубецким и Савицким, так-
же полагал, что опасность с Запада была более значительной, 
чем от монголов [2]. Такая позиция, на наш взгляд, является 
умозрительной, так как нет данных, свидетельствующих о 
нанесенном немцами или шведами значительном ущербе, 
в то время как разорение русских княжеств монгольскими 
набегами было запечатлено в хрониках. Возможно, Вернад-
ский имел в виду потенциальную угрозу. Вернадский, таким 

образом, прямо указывает на важность религиозной состав-
ляющей (православия) в процессе сохранении культурной 
идентичности русского народа. Соответственно, он считал 
исторически правильным и обоснованным выбор Алексан-
дра Невского в пользу религиозно нейтрального монгольско-
го «протектората».

Первым из двух подвигов Александра Невского, о ко-
торых пишет Г. В. Вернадский, является победа над «латин-
ством» (шведами и немцами), одержанная князем на северо-
западных рубежах. Некоторыми историками подвергается 
сомнению масштаб военных побед Александра Невского [6], 
расценивая столкновения на Неве и Чудском озере как ря-
довые приграничные стычки. Однако для Вернадского, оче-
видно, сам факт военного противостояния натиску западной 
цивилизации является важным. Это, по его рассуждению, 
является знаковым событием, наряду со вторым подвигом 
Александра Невского – «хождения во Орду», ради прекраще-
ния дальнейших монгольских набегов.

Г. В. Вернадский, в целом соблюдая рамки исторической 
действительности, искусно вписал в концепт «евразийства» 
личность почитаемого в русском обществе святого благовер-
ного князя Александра Невского. Ф. Шенк отмечает: «Алек-
сандр Невский прекрасно подходил евразийцам в качестве 
фигуры идентификации. В его биографии отражаются цен-
тральные, программные элементы их учения. Александр с 
его милитаристской западной и дипломатичной восточной 
политикой, кажется, уже предвосхитил в XIII в. евразийскую 
политическую программу. Память евразийцев об Алексан-
дре Невском определялась, в частности, тремя элементами: 
во-первых, его святостью и описанием мы-группы как пра-
вославной сакральной общины; во-вторых, внятной антиза-
падной позицией и четким образом врага в лице латинской/
католической Европы и, в-третьих, реинтерпретацией мон-



502

Евразийский юридический журнал № 2 (165) 2022

гольского ига и положительной оценкой политики Алексан-
дра по отношению к восточным завоевателям» [7].

Одним из значительных трудов евразийцев, посвящен-
ных личности князя Александра Невского, является вышед-
шая в 1927 году в Париже книга «Святой и благоверный ве-
ликий князь Александр Невский», автором которой является 
Н. А. Клепинин (1899-1941). Как и обозначенная выше статья 
Г. В. Вернадского, данный труд является историософским, 
что, подчеркивается в рецензии, написанной В. Н. Ильиным 
(журнал «Путь» № 8 за 1927). Ильин пишет, что в задачи ре-
цензента не входит разбирать книгу с точки зрения истори-
ческой щепетильности, так как задание ее явно историософ-
ское, что и выполнено с успехом; при этом рецензент особо 
обратил внимание на главное достоинство труда: правильно 
почувствованная и верно решенная проблема национально-
го святого. 

Клепинин неизменно именует князя «святой Алек-
сандр», что подчеркивает трепетное отношение автора к 
объекту его исследования. Он обосновывает идею о том, что 
сражение с католическим воинством, пришедшим с Запада, 
было верным и благочестивым деянием. Небесные вмеша-
тельства в сражения, о которых говорит житие князя, явля-
ется, по его мысли, легитимацией антизападной политики 
Александра Невского. Данная мысль укладывается в концепт 
идеологии евразийцев об опасности западной агрессии. 

Важным для осмысления личности Александра Невско-
го являются его отношения с младшим братом – князем Ан-
дреем. Известно, что после смерти Ярослава Всеволодовича в 
1247 году великий хан Гуюк, вопреки воле хана Батыя, благо-
волившего к Александру, передал Андрею ярлык на великое 
княжение во Владимире. Однако в 1252 году ярлык был пере-
дан Александру, прибывшему на Дон к сыну Батыя Сарта-
ку, управлявшему тогда Волжской ордой. Одновременно на 
владимирские земли вторглась так называемая «Неврюева 
рать» с карательной экспедицией. Андрей попытался ока-
зать сопротивление, но был разбит и затем бежал в Швецию. 
Историография оценивает данные события в разном ключе. 
Так, по предположению В. Н. Татищева, Александр будто бы 
убедил благоволившего к нему Сартака в том, что Андрей 
утаивает часть положенной монголам дани [1] – «выхода». 
И тогда-то, согласно Татищеву, Сартак направил своего род-
ственника, царевича Неврюя, наказать виновного, а ярлык 
на великое княжение передал Александру. Некоторые исто-
рики объясняют немилость Сартака отказом князя Андрея 
ехать в Орду [5], однако это не раскрывает причину вызова 
князя в столь дальний путь. 

Клепинин отрицает любую причастность Александра 
Невского к интригам против своего брата, ссылаясь на то, что 
нельзя приписывать князю Александру тех настроений, кото-
рые ему чужды и противоречат всему его облику.

По мнению В. Н. Ильина, в своем труде Н. А. Клепинин 
«очень хорошо оттенил... три стихии: ярко враждебный Пра-
вославию Запад..., могучую стихию Востока, включившего 
в себя на время русскую стихию..., и пробивавшуюся сквозь 
них Россию, ревностно оберегавшую и Православие, и свой 
великодержавный замысел» [4].

В целом, можно отметить параллели между концепци-
ей Г. В. Вернадского и Н. А. Клепинина. Оба мыслителя счи-
тают, что монгольское завоевание выбросило русские земли 
из орбиты европейской истории, однако одновременно Русь 
была включена в огромный торгово-хозяйственный меха-
низм гигантской монгольской империи, простиравшейся 
практически по всей Евразии от Дуная до Китая. 

Историософские рассуждения Г. В. Вернадского и Н. А. 
Клепинина базировались на общем методологическом по-
сыле, что русская политическая система в XIII веке находи-
лась в процессе деградации и не могла сформировать орга-
низованное и эффективное сопротивление монгольскому 
нашествию. «Монгольский» фактор, по мнению этих авто-
ров, будто бы остановил процесс разложения русской госу-
дарственности через включение русских земель в структуру 
общественно-политических и экономических отношений 
монгольской империи. Однако с исторической точки зрения 
влияние монгольской государственности на русскую полити-
ческую традицию представляется весьма спорным.

Монгольская государственность была молодым явлени-
ем – масса кочевых племен, организованных в войсковые со-
единения личностью Чингисхана, еще только находились на 
стадии разложения родоплеменных отношений. Более того, 

монгольская империя просуществовала лишь небольшой 
промежуток времени, распавшись сначала на четыре относи-
тельно крупных Орды, а те, в свою очередь, еще на несколько 
десятков мелких ханств. В подобной ситуации было бы не-
правильно заявлять о стержневом значении монгольского 
владычества для возрождения русской государственности.

Русские княжества не входили в состав монгольской 
империи: князья самостоятельно управляли своими терри-
ториями, имели свой административный аппарат и воин-
ские формирования (дружины). Зависимость русских земель 
можно условно сопоставить с вассальной – монгольский хан 
даровал избранному русскому князю «ярлык на великое кня-
жение», а тот должен был контролировать вверенные ему 
пространства и своевременно присылать дань. Возможно, 
подобная ситуация объяснялась тем, что удобная для пере-
движения кочевых племен степная зона простиралась лишь 
на юге русских земель, и неудобный для передвижения ре-
льеф местности создавал неудобства монголам для содержа-
ния собственных наместников, чиновничьего аппарата и ох-
ранных гарнизонов. Покорность русских князей достигалась 
не только угрозой жестокого возмездия, но и системой ама-
натов-заложников - как правило, это были княжеские дети, 
которых удерживали в плену годами.

Система господства Золотой Орды над русскими кня-
жествами была основана, таким образом, не на существова-
нии какой-то военно-политической организации, а на угрозе 
карательных походов за любое проявление непокорности. 
Баскаки выступают не в качестве наместников, обеспечивав-
ших подчинение местного населения ордынской власти при 
помощи собственных вооруженных отрядов, а как предста-
вители хана, которые только контролировали деятельность 
русских князей и доносили хану о случаях неповиновения. 
По доносам баскаков хан или направлял татарское войско 
для карательного похода, или вызывал непокорного князя на 
суд в Орду. Именно на эту сторону деятельности баскаков об-
ращал внимание Б. Д. Греков. По его мнению, русские князья 
были поставлены под контроль ханской власти, и контроль 
этот осуществляли баскаки.

Подводя итог, можно отметить, что жизнь и деятель-
ность Александра Невского являет собой персонификацию 
учения евразийцев, так как объединяет в себе основные 
аспекты их идеологической платформы:

• мирное сосуществование с монгольским государством 
(Александр Невский путем дипломатических переговоров 
избавил Русь от окончательного разграбления, а также при 
помощи монголов прекратил междоусобные конфликты 
между русскими князьями);

• военный успехи в столкновениях с западными агрессо-
рами (победа над шведскими интервентами на реке Неве и 
над Ливонским орденом на Чудском озере);

• благочестивая жизнь князя, прославленного в 1547 
году в лике святых как чудотворца.
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Что есть реальность? Этот вопрос не предполагает 
простого ответа, особенно, если вспомнить восточную те-
орию о тотальной власти над нами всеобъемлющей ил-
люзии – майи, или тот переворот, который совершил в 
ХYIII веке в западной философии самый цитируемый в 
мире философ Иммануил Кант. 

Согласно гносеологии Канта, всякое знание начина-
ется с опыта, но к одному лишь опыту не сводится. Часть 
наших знаний порождается самой познавательной спо-
собностью. Мир, таким образом, делится на доступные 
знанию явления и непознаваемые «вещи в себе». Мир 
«вещей в себе» принципиально недоступен человеку, и 
«о том, каковы они могут быть сами по себе, мы ничего 
не знаем, а знаем только их явления, т.е. представления, 
которые они в нас производят, действуя на наши чувства» 
[1].

Сейчас много говорят о технологиях дополненной 
реальности, которые внедряются на производстве, в ком-
пьютерных играх (в частности, игра Pokemon Go) и т.п.  Но 
Кант еще в ХVIII веке обосновал теорию, согласно кото-
рой реальность такого рода всегда присутствует в нашей 
жизни – именно человек особым образом раскрашивает 
неведомый ему мир «вещей в себе», и они превращаются, 
благодаря формам восприятия реальности свойственным 
человеку, в «вещи для нас». И Кант аргументировал суще-
ствование человека в мире такой дополненной реально-
сти настолько убедительно, что это открытие посчитали 

таким же переворотом в философии, какой произвел в 
астрономии Николай Коперник.

Насколько воспринимаемый нами мир отличается 
от мира действительного? Эта проблема рассматривалась 
философами прошлого столь обстоятельно, что в настоя-
щее время мыслители предпочитают не устраивать дис-
путы на данную тему, т.к. прямо противоположные под-
ходы к ее решению уже давно обозначены. В философии 
сенсуализма, воспринимаемая через ощущения действи-
тельность принимается пределом реального, а в рациона-
листической традиции проблема природы познаваемой 
реальности переходит в проблему природы теоретиче-
ской реальности, т.е. того, что стоит за теоретическими 
предположениями. 

В квантовой механике, например, мы имеем волновую 
функцию, являющуюся главной характеристикой кванто-
вого объекта. Одни считают, что волновая функция ото-
бражает некое реально существующее поле, другие – что 
она отображает вероятностное поведение отдельных кван-
товых объектов, третьи утверждают, что она отображает 
статистические свойства больших совокупностей (или ан-
самблей) квантовых объектов. Всё, что мы знаем с большой 
или меньшей степенью уверенности – это математические 
свойства волновой функции, её спектры излучения. А вы-
йти за пределы этого не представляется возможным.

Решение проблемы соответствия знания и реально-
сти осложняется и тем, что наш язык, как способ транс-
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ляции истинных знаний, не просто описывает внешнюю 
реальность. Зачастую такое соответствие отображается 
в виде ряда промежуточных понятий, уравнений и фор-
мул. Чему, например, соответствуют многомерные про-
странства линейной алгебры или иррациональные числа? 
Чему соответствуют обычные действительные числа? На 
одни из поставленных вопросов можно довольно легко 
подобрать ответы и указать вид соответствия, на другие 
же ответить внятно практически невозможно, поскольку 
приведённые понятия играют лишь инструментальную 
роль. Они – это способ описать (донести; понять) некий 
процесс так, чтобы наш разум смог воспринять получен-
ную информацию и оперировать ею.

Неявным следствием обозначенной проблемы явля-
ется то, что «объективная реальность» может быть боль-
ше похожей на сон, чем мы когда-то это предполагали. 
Во сне, пока вы не проснетесь, вы не поймете реального 
различия между вашим «внутренним» я и «внешней» ре-
альностью сна. Только потом к вам приходит понимание, 
что очевидное разделение во сне различных форм бытия 
является иллюзией, потому что всё создано более глубо-
ким и фундаментальным порядком, – нерушимой целост-
ностью нашего собственного подсознания, воспринима-
ющего адекватно всю эту «целостность». Если здесь нет 
разделения на ментальный и физический миры, то те же 
подходы можно применить и к объективной реальности. 
Но, с точки зрения физика Ф. Дэвида Пита, все это не оз-
начает, что материальная вселенная является иллюзией, 
потому что и неявное, и проявленное играют роль в соз-
дании реальности, не всегда нами наблюдаемой [3]. 

Стоит рассмотреть здесь в качестве примера теорию 
симуляции. Теория симуляции – это философская кон-
цепция, сформулированная шведским мыслителем Ни-
ком Бостромом [5]. По мысли ученого, окружающая нас 
Вселенная может быть заранее запрограммированной 
компьютерной реальностью. Симуляция, о которой мы 
не знаем, также должна воздействовать на каждого инди-
видуально – это потому, что смоделированные люди жи-
вут в искусственно созданном мире.

Теория симуляции мира имеет много сторонников. 
Они часто иллюстрируют эту гипотезу, используя аргу-
мент сновидений. Этот довод популяризировал еще Де-
карт, считающийся отцом современной философии. Ар-
гумент сновидения основан на признании неспособности 
отличить состояние бодрствования от сновидения. Когда 
человек видит сон, он обычно этого не осознает. Во время 
сна переживания, производимые мозгом, кажутся реаль-
ными. Только после пробуждения вы можете осознать, 
что этого переживания не было в реальном мире. Однако 
аргумент сна ставит под сомнение реальность того, что мы 
переживаем, когда просыпаемся. Сторонники этой фило-
софии предполагают, что если мы не можем отличить сон 
от реальности, возможно, мы никогда не проснемся, т.е. 
мы постоянно живем в мире симуляции. 

Теория симуляции включает в себя еще одну по-
пулярную концепцию «мозга в колбе». Теория «мозга в 
колбе» напрямую связана с всеобъемлющей теорией си-
муляции.  Это понятие относится к мысленному экспери-
менту, сформулированному американским философом 
Хилари Патнэмом [2]. Он предлагает исходить из того, 

что разум человека находится вовсе не в голове, а в за-
крытом контейнере. Согласно рассматриваемой теории, 
мозг, который находится в колбе, через нервные окон-
чания подключен к суперкомпьютеру. Это стимулирует 
восприятие раздражителей, создающих иллюзии людей, 
переживаний и, наконец, всего мира. Такой процесс мо-
жет быть, как индивидуальным, так или коллективным. 
Невозможно различить, живет ли кто-то самостоятельно 
или управляется электрическими импульсами, возбуж-
дающими разум. Такая позиция считается современной 
формой скептицизма, то есть недоверчивого и критиче-
ского отношения.

Сторонники теории симуляции оправдывают нере-
альность жизни и через другие доказательства идеи симу-
ляции. Одним из дополнительных аргументов, которые 
они приводят, является размер Вселенной и возраст Зем-
ли. Космос – это огромное пространство с миллиардами 
планет, галактик и звезд. Земля – лишь малая часть этой 
Вселенной. Если исходить из теории вероятностей, то во 
Вселенной должны быть и другие цивилизации. Несмо-
тря на огромные шансы найти следы существование ино-
планетных цивилизаций, человек еще ни разу с ними не 
встречался. Сторонники идеи мира как симуляции счита-
ют, что это связано с тем, что инопланетяне не были за-
программированы на нашу иллюзию.

Возраст Земли также важен с точки зрения модели-
рования. Предполагается, что нашей планете 4,5 милли-
арда лет. Если во Вселенной есть цивилизация, которая 
развивается в 3 раза дольше, чем земная, то она, вероят-
но, обладает гораздо более продвинутыми технологиями. 
Таким образом, высокое развитие инопланетной цивили-
зации может привести нас к идее созданного ими симу-
лированного мира, в котором мы в настоящее время на-
ходимся.

Еще одной причиной рассмотрения людей в каче-
стве симулятивных существ является также их структура. 
У каждого человека есть своего рода код-ДНК. Таким об-
разом, можно полагать, что мы представляем собой на-
бор информации, которую можно разбить на первичные 
элементы, просчитать и подвергнуть различным транс-
формациям. Теоретически задуманный таким образом 
человеческий организм мало чем будет отличаться от 
компьютерной программы. Сам Космос и управляющие 
им законы также можно уподобить компьютерному при-
ложению, написанному «космическим» программистом.

Но можно найти и контраргументы, ставящие под 
сомнение теорию моделирования. Среди доказательств 
реальности нашего мира есть тезис о том, что создание 
иллюзии, охватывающей весь Космос, невозможно из-за 
его размеров. Доказательством реальности мира является 
даже тот факт, что мы можем подвергать сомнению ре-
альность. Жизнь в симуляции, вероятно, была бы запро-
граммирована так, чтобы заставить людей поверить, что 
это есть единственная реальность. Следовательно, в симу-
ляции не было бы места для рассуждений о реальности 
мира и нас самих.

Таким образом, у теории жизни как симуляции, кро-
ме яростных сторонников, есть и масса критиков. Они 
подчеркивают, что все доказательства в пользу симуля-
ции - просто философские изыски.
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Тема моделирования мира широко отображается и в 
искусстве – особенно в киноискусстве. Мир в форме ком-
пьютерного программного обеспечения является темой 
многих научно-фантастических фильмов. Самый извест-
ный фильм этого жанра – «Матрица», рассказывающий 
историю Нео – компьютерного хакера. Главный герой 
этого киношедевра обнаруживает, что мир, в котором 
он живет, всего лишь образ, программа, созданная кол-
лективом машин. Теория моделирования присутствует 
и в других кинофильмах на аналогичную тему, где их ге-
рои перемещаются в виртуальную реальность или внутрь 
компьютерной системы (фильмы: «Тринадцатый этаж», 
«Трон» и др.). 

Теория симуляции – это экстраординарная фило-
софская мысль, которая терзает наши умы и самое инте-
ресное в этой теории то, что ее нельзя в конечном итоге 
считать однозначно истинной или ложной. Так что мы, 
вероятно, никогда не узнаем правильного ответа на во-
прос «живем ли мы в мире симуляции?» 

Благодаря техническому прогрессу сегодня видение 
игрового мира не кажется таким уж нереальным. ИТ-
решения, такие, как создание все более сложной вирту-
альной реальности, дают пищу для размышлений о том, 
где находится граница в применении технологий и дей-
ствительно ли мы живем в мире симуляции.

Одно правило «матрицы» в действительности насто-
ящего времени точно действует: в ней все более активно 
смешиваются два мира – мир реальных объектов и мир 
виртуальный. Стоит осмыслить вопрос, а какое будущее в 
результате этого перед нами приоткрывается? И в каком 
направлении сейчас дрейфует вся наша земная цивили-
зация? 

Высокие технологии продолжают стремительно ме-
нять как окружающий нас мир, так и представления че-
ловека о самой реальности. Когда в июле 2021 года соос-
нователь Facebook Марк Цукерберг объявил о намерении 
создать метавселенную, он отметил, что на ее разработку 
уйдет пять – десять лет. Но она будет стоить тех усилий, 
которые в нее будут вложены, т.к. в будущем многие ста-
нут ее обитателями. Цель по аудитории метавселенной 
Facebook – миллиард человек к концу десятилетия. Ме-
тавселенная (слово «мета» в пер. с греч. «за пределами») 
– это новое явление, расширяющее наши возможности, 
позволяющее вести активную жизнь не только в реальном 
мире, но и в многочисленных виртуальных реальностях. 
Первое представление о метавселенной возникло в 1992 
году в романе Нила Стивенсона «Лавина» [4]. Эта книга 
повествует о том, что в XXI веке на Земле вся власть пере-
йдет к нескольким государствам-корпорациям, а в них 
кроме реального мира существует и мир виртуальный.

Через активное развитие технологий виртуальной 
реальности в метавселенной у человека появляется боль-
ше свободы, поэтому там он сможет выбирать для себя 
атрибуты совершенно иного (неземного) образа жизни. В 
условиях рыночной экономики, чем глубже люди будут 
погружаться в виртуальную реальность, тем больше уси-
лий компании должны будут направлять на разработку 
цифровых продуктов, удовлетворяющих текущие (пусть 
даже самые безумные) запросы потребителей. Пред-
метом покупок в виртуальной реальности станут вещи 

постоянно расширяющегося цифрового мира. Важно 
задаться таким вопросом, а будут ли люди в таком вирту-
альном мире овладевать различными навыками по макси-
муму, развиваться? 

Но каким бы не представлялось наше будущее, мы 
вступили в него, объединив материальную и духовную 
природу с помощью цифровых технологий. Бытие ци-
вилизации – непрерывный материально-духовный про-
цесс. Как и материальная жизнь, мир образов обладает 
собственной структурой (пространством) и временем 
(ритмом), зависимым от взаимодействия социальных и 
природных факторов. Этот мир – информационная ре-
альность общества. Мы все активнее используем разные 
трансформационные технологии для перевода объектов с 
одного уровня на другой, с предметного плана на план 
энергоинформационный (виртуальный), в соответствии с 
волей человека, изменяя при этом и основополагающие 
характеристики реальности.
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Костина О. В.  

Шугуров М. В.

Актуальность обращения к исследованию апофатиче-
ских основ восточно-христианской эстетики и выявления ее 
парадигмы с точки зрения их значимости для современности 
во многом определяется кризисным характером эстетиче-
ского измерения бытия современного человека и общества. 
Подобного рода исследование предполагает совмещение 
двух контекстов, а именно размышления о трансцендентном 
источнике наших онтологических вопрошаний в «режиме 
ослабленности бытия» (Дж. Ваттимо, Дж. Капуто), а также 
необходимости продумывания возможности продуктивных 
стратегий эстетического опыта в целом и искусства в частно-
сти. 

Проработка апофатического всегда была делом искус-
ства, а именно его вдохновенных попыток заглянуть за край 
бытия и говорить языком божественных намеков и символов. 
Использование апофатического метода позволяло преодо-

левать разрыв между онтологическими уровнями бытия и 
переходить к его целостности. Эстетика как таковая вступала 
здесь на удивительную стезю сложного, достаточно антино-
мичного пространства соединения утверждения и отрица-
ния. Иными словами, эстетика становилась апофатической 
и оказывалась своего рода составной частью отрицательного 
богословия как особого праксиса религиозно-мистического 
опыта. Это находило свое отражение в том, что иконическое 
отображение невидимого Бога было визуальным указателем 
на необъектное, т.н. на иное имя Абсолюта. В данном случае 
мы имеем дело с «умозрением в красках», свидетельствовав-
шего о том, что оригиналу соответствует образ, который яв-
ляется частью онтологической системы воплощения, даже 
если он представлен антиномически (Д. П. Мануссакис). 

С учетом сказанного целью статьи выступает анализ 
«прорастания» апофатической парадигмы в эстетической 
компоненте христианской культуры, что весьма актуально и 
полезно для расширения горизонтов видения и понимания 
специфики современной духовности с точки зрения приот-
крывания новых онтологических перспектив.  

Как нам представляется, современность остро нуждает-
ся не в «прирученных» сущностях, которые редуцируют объ-

*	 Исследование	 выполнено	 при	 финансовой	 поддержке	 РФФИ	 в	
рамках	научного	проекта	№	21-011-44095	(«Многообразие	теоло-
гических,	философских	и	научных	подходов	к	постижению	фено-
мена	христианского	религиозно-мистического	опыта:	горизонты	
и	пределы	междисциплинарного	синтеза»).
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ем опыта человеческого бытия до некоторых очевидных дан-
ных, а в бесконечном стремлении за пределы эмпирического 
опыта, где пребывает божественное иное, в беспокойном 
стремлении к которому берет свое начало подлинная духов-
ность и религиозность. В этом случае апофатизм выступает 
в качестве одного из продуктивных направлений не только 
теологического, но и научного дискурса. Как отмечают совре-
менные российские философы, путь последовательных отри-
цаний «…очищает наши понятия и не позволяет нам мыс-
лить в их ограниченных значениях» [1, c. 9]. Апофатическая 
направленность мышления как таковая действует не просто 
в ситуации критического подозрения как отрицания, но и в 
сложных условиях онтологической неопределенности, ког-
да мы нуждаемся не столько в «ясном как солнце» сообще-
нии, сколько в косвенных жестах и намеках на неизрекаемую 
полноту мира. Например, П. Адо точно характеризует апо-
фатизм как «символ неизрекаемой тайны бытия» [2, c. 215]. 
Предтеча негативной теологии, по его мнению, – это афере-
тический метод абстракции, означающий отсечения того, 
что не столь важно с сущностной точки зрения. Дело в том, 
что привнесение разнообразия в бытие  не всегда означает 
увеличение его полноты. Кроме этого, данный метод позво-
ляет преодолеть разрыв между онтологическими уровнями 
бытия. 

Дальнейшая эволюция религиозно-духовных интенций 
привела к смене афайресиса апофатикой. Это явственно за-
метно в творчестве Дамаскина. Приведем здесь выразитель-
ную цитату из его творений: «Скорее, более свойственно го-
ворить [о Нем] через удаление всего» [3, c. 80]. Собственно, это 
понимание трансцендентного как принципа, управляющего 
вещами, который вынесен за пределы космоса. Трансцен-
дентное не принадлежит разнообразию этого мира, но оно 
его задает, что в основных чертах прослеживается у Платона 
в приводимых им характеристиках запредельного Блага. 

Следует отметить, что П. Адо предпринял рассмотре-
ние прорастания апофатической парадигмы на материале 
вполне современной философии Л. Витгенштейна. Согласно 
последнему, экзистенциальная полнота мира невыразима 
в языке: она принадлежит пространству мистического, как 
смысл мира, который лежит вне этого мира. Подобные па-
радоксы свидетельствуют о силе апофатической традиции, 
которая фиксирует невозможность сделать трансцендентное 
объектом дискурса: это не вещь мира, лежащая среди вещей. 
Специальным образом подчеркнем закономерный характер 
сближения мистического и апофатического. П. Адо указыва-
ет, что именно мистический опыт находится в основе нега-
тивной теологии, а не наоборот [2, c. 226]. Мистический опыт 
– это целый «сонм» необычайных трансцендентальных собы-
тий, означающих встречу и соприкосновение с таинственной 
трансценденцией. В рамках религиозной оформленности 
мистического чувства, изначально имеющего т.н. «океани-
ческий» характер, трансценденция воспринимается в духе 
монодуалистического панентеизма: она пребывает вне мира, 
но мир пребывает в ней.             

Таким образом, мистический слой религиозного опы-
та задает отрицательное, т.е. апофатическое богословие, и 
становится его живительной имманентной основой. Кроме 
этого, данный опыт стал основой для философствующих 
богословов, ставших весьма заметным явлением в панораме 
средневековой западноевропейской мистики. Обращение 
к последней у раннего М. Хайдеггера было обусловлено по-
иском нетеоретического, т.е. необъективирующего способа 
мышления.  Так, С. Коначева делает вывод о том, что «…в по-
лагании теологической дифференции Хайдеггер оказывается 
в парадоксальной близости с описанным Лосским восточно-
христианским апофатизмом, мыслящим Бога за пределами 
бытия» [4, c. 324]. У М. Хайдеггера в вычеркивании бытия 
содержится мощный апофатический потенциал мысли, по-
скольку бытие не может мыслиться в привычном ряду кате-

гориальных определений, т.к. оно ускользает от всех жестких 
дефиниций, что в чем-то аналогично концепции трансфи-
нитности Непостижимого по С. Л. Франку. Поэтическая он-
тология Хайдеггера неслучайно открывается как простран-
ство божественных знаков. Тот, кто способен их распознать, 
и есть поэт. Поэзии ведомы особые состояния души – боже-
ственный энтузиазм, когда все границы кажутся условными 
перед неведомой силой божественного слова. 

Отметим, что апофатическое является способом «уло-
вить» ту неуловимость целого, которое невозможно ни реду-
цировать к другому, ни выявить в качестве положительного 
объекта мысли. В этом смысле проработка апофатического 
всегда была делом искусства и основой его вдохновенных 
попыток заглянуть за край бытия, а также говорить языком 
божественных намеков и символов. «Сказывание поэта – это 
перехват намеков богов, чтобы затем передавать дальше эти 
знаки своему народу», – отмечал М. Хайдеггер [5, c. 21]. 

Образцом такого восхождения к Божественным именам 
является учение Дионисия Ареопагита, чьи творения – ав-
торитетный источник восточной и западной линии христи-
анства. Г. Флоровский называет его не столько мыслителем, 
сколько созерцателем, в котором «спекулятивное дерзнове-
ние внутренне обуздано …пафосом неизреченности и жи-
вым литургическим чувством» [6, c. 125]. Как известно, вли-
яние Ареопагитик сильнее всего сказалось на позднейшем 
мистико-символическом объяснении богослужения и бого-
служебных действий, а также в византийской и западной 
европейской литургической письменности. В дополнение к 
этому тексты Псевдо-Дионисия Ареопагита стали той плодо-
родной почвой, на которой позже взросли «высокие» цветы 
не только европейской, но и русской средневековой книжно-
сти и искусства. 

 «Имя Божие есть Сам Бог, но Бог Сам – не имя» [7, c. 
69]. Этот принцип лежит в основании символической линии 
текстов Псевдо-Дионисия Ареопагита. Символический путь 
понимания позволяет преодолеть пропасть между тварью и 
Творцом, выстроить божественную иерархию, которая ор-
ганизуется как возможность сообщительности высшего на-
чала низшим. Эти «божественные изваяния» – свидетели так 
устроенного целокупного бытия, которое организуется во-
круг светового центра высшей причины. «Таким образом, – 
пишет А. Ф. Лосев, – бытие представляет собою абсолютную 
бесконечность света с бесконечным убыванием этого света 
по мере удаления от центра. Все бытие есть разная степень 
света, начиная с абсолютной полноты в центре и кончая тем-
ной материей, уводящей на периферии в бездну небытия и 
мрака» [7, c. 132]. Это средневековое мировоззрение, с точки 
зрения А.Ф. Лосева, показывает, что бытие и есть в разных 
степенях приближения к Абсолюту «напряженный символ». 

В этом символическом измерении открываются два 
пути познания в богословии: апофатика – путь решитель-
ного отрицания всех тварных характеристик, а также возвы-
шение всех определений, прилагаемых к миру – катафатика. 
В целом они восходят к идее несоизмеримости Бога миру. В 
основании символического видения лежит попытка «схва-
тить» полноту и бесконечность Бога как высшей причины. 
Описывая мир мистическими символами, т.е. вычеркивая 
положительные характеристики Бога, мы приближаемся к 
парадоксальной ситуации неизмеримой измеримости. Про-
цитируем Ареопагитики, где провозглашается тайна и со-
крытие мира, нежели его обнаружение и явность: «Знание 
сущего, говорит он, относящегося к Богу неведения не об-
наруживает и явным не делает, но больше его покрывает и 
скрывает» [8, c. 353]. 

Со своей стороны эстетика реализует апофатический 
импульс Богопознания в искусстве иконописи, храмовой 
архитектуре, духовном пространстве литургии. В этой связи 
символизм есть путь выражения мистического богословия, 
теснейшим образом связанного с культом. Поскольку весь Бо-
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жественный мир есть жизнь, совершенная как Благо и Свет, 
то вполне можно говорить об эстетике Псевдо-Дионисия 
Ареопагита: прекрасное является здесь в лучших традициях 
платонической философии не только законом для красоты, 
но и целого космоса, который отливается в божественную ие-
рархию. Причастность к благому и прекрасному определяет 
степень существования вещи. В этой связи следует указать 
на большую роль несходных, неподобных образов в эстетике 
Ареопагитиков, которые призваны косвенным жестом ука-
зать на отличие Божественного мира от мира чувственного 
и видимого. Эти образы – анагогические. Они возводят чело-
века к истине первообраза; впоследствии это стало ведущей 
идеей византийской эстетики [9, c. 92]. Антиномизм мыш-
ления Ареопагита обращает нас не уже не к греко-римской 
осязаемой телесности, но к молитвенной иконографии с ее 
ощущением бездны, столь же непроходимой, как и «разли-
чие вещи и личности, мертвого и живого, природы и челове-
ка, холодного безразличия стихии и тайного огня интимных 
глубин духа» [7, c. 139]. 

Неподобный образ скрывает истину под завесой боже-
ственных знаков, символов и намеков, поэтому максималь-
ное удаление в этом измерении обозначает приближение 
к Божественной сути в парадоксальной позиции между ре-
чением и невозможностью говорении о Боге. Тогда следует 
вести речь о неподобии применительно не только к апофа-
тическим образам, но и к подобным, т.е. катафатическим об-
разам. Ареопагит не раз указывает на то, что даже в утвер-
дительной, т.е. катафатической части изложения, все имена 
не могут приблизить человека к пониманию Бога, «который 
ничем из названного не является»1. 

Подчеркнем, что неподобный образ есть принцип суще-
ствования иконы как символ мистического пути к Божествен-
ному. По точному замечанию С. Аверинцева, человек здесь 
не облегчает свою жизнь в удовлетворении духовной жажды, 
не уравнивает в правах сущность и видимость, когда неясно, 
«…где кончается норма веры и начинается простая артисти-
ческая условность» [10, c. 271]. Чувствование и промышление 
в категориях Иного дает силу существовать на границе между 
видимым и невидимым, трансцендентным и имманентным. 
Подобное задание для всей православной традиции работает 
на всем пространстве искусства, порождая фигуры парадокса 
и напряженного символизма, т.к. Бог, говоря словами Арео-
пагита, не есть что-то сущее, но выше сущего. «По сути, ико-
нография представляет собой описание через неподобное, 
где неподобное (в данном случае – оптически воспринима-
емое) выступает в качестве средства выражения выражаемо-
го; неподобие столь же характерно для иконы, как мимесис 
– для живописи и скульптуры»2. 

В свою очередь, размышляя об апофатическом импуль-
се православной традиции в целом, предельным образом ак-
центирующей смысловую линию Иного (все вещи видимые 
суть явленные образы невидимых – по известной формуле 
византийского искусства), следует указать на постановку во-
проса об иконичности российской культуры как таковой, ис-
ходящей из описания мира сквозь призму двойного видения. 
Однако принцип иконического мышления не связан только 
с иконой как отдельным памятником: здесь подразумевает-

1	 Николаева	 Н.	 Г.	 «Тусклое	 стекло»	 неподобных	 образов:	 сим-
волический	 мир	 Ареопагитик.	 –	 [Электронный	 ресурс].	 –	 Ре-
жим	 доступа:	 https://cyberleninka.ru/article/n/tuskloe-steklo-
nepodobnyh-obrazov-simvolicheskiy-mir-areopagitik/viewer	 (дата	
обращения:	24.01.2022).	

2	 Аванесов	С.	С.	Иконическое	мировоззрение	//	Икона	в	русской	
словесности	 и	 культуре.	 Материалы	 XIII	 Международной	 на-
учной	 конференции	 «Икона	 в	 русской	 словесности	 и	 культуре	
(Москва,	26–28	января	2017	г.).	–	М.,	2017.	–	С.	8.	–	[Электрон-
ный	ресурс].	–	Режим	доступа:	https://www.domrz.ru/upload/iblo
ck/3cc/3cc58993dd0182b37883dcdefca5f53e.pdf	(дата	обращения:	
26.01.2022).

ся ответ на вопрос – как должен описываться мир, в котором 
возможна икона. С точки зрения А.М. Лидова, важнейший 
элемент русской, да и византийско-славянской идентично-
сти как таковой – иконическое сознание, которое сохраняет-
ся в культурной памяти и задает определенные принципы 
описания реальности, которая не дана как окончательная, но 
предстает как образ иного мира [11, c. 103-104; 12]. 

Иконичность как характеристика отечественной культу-
ры сплавлялась с особыми условиями существования эсте-
тического сознания на Руси. С одной стороны, за внешней 
красотой в искусстве всегда видели глубину, которую трудно 
описать словами. С другой же стороны – красота и искусство 
было более значимы для древней Руси, чем абстрактная, не 
облеченная в конкретные формы искусства духовность [13, c. 
27]. Специфика древнерусского эстетического сознания – со-
фийность, единство искусства, красоты и мудрости, которая 
будет присутствовать и в формулах всеединства русской фи-
лософии. Вот почему художество как «умозрение в красках» 
было отнесено по ведомству Божественной истины, мудро-
сти. В дополнение к этому русская философия была часто 
представлена не научными трактатами, а художественными 
текстами. Все это доставляло русскому человеку духовную 
радость и эстетическое наслаждение. Рублевская интерпре-
тация тринитарного строения мира не менее важна для исто-
рии философии, чем гегелевская триада или кантовская три-
хотомия [14, c. 141]. 

Такова идейно-эстетическая почва для понимания ико-
ны как таковой и иконичности в отечественной культуре, 
где земное виделось в перспективе небесного, а видимое – в 
перспективе невидимого. Сила неподобного иконописного 
образа делала иконы высочайшими произведениями от-
ечественной духовности. В иконе катафатика и апофатика 
объединялись для передачи вести Божественной Благодати. 
Всегда икона как феномен богословской мысли искала золо-
тую середину, и интуиция иконописцев стремилась к адек-
ватному способу ее выражения [15, c. 74].  С богословской и 
эстетической точки зрения совершенные моленные образы 
– это святыни, выражающие глубочайшее внутреннее содер-
жание культуры, их символическое устроение в качестве окна 
в пространство Божественного мира.

В обозначенном измерении такой представитель от-
ечественной религиозной философии, как Е. Н. Трубецкой 
воспроизводил данную линию иконичного ядра культуры, 
рассматривая при этом икону не просто как отдельный па-
мятник культуры, но как святыню и более того как характер-
нейшее исполнение отечественной духовности, выражение 
душу русского народа. На его работы, посвященные иконе, 
повлияли Первая мировая война и русская революция 1917 
г. Поэтому призыв к миру и победе над звероподобным об-
разом жизни есть призыв к иной жизненной правде, которая 
максимально воплощена в храмовом устроении мира: чере-
да событий земной жизни становится оправданной только в 
перспективе «царства вечного смысла». В этом значении сим-
вол неизрекаемой тайны бытия (сущностная характеристи-
ка негативной теологии, по П. Адо), воплощенной в иконе, 
является достоянием апофатической традиции, как и, соб-
ственно, весь символический строй иконы. 

Трубецкой обращает наше внимание на то беспросвет-
ное духовное мещанство, которое надвигается на современ-
ный мир. Вот почему не происходит встречи двух миров, а 
искусство утрачивает трансцендентное измерение глубины 
и «… все выражает необычайно плоскостное и плоское ми-
роощущение» [16, c. 243]. Русский мыслитель полагал, что 
возрастание житейского благополучия и комфорта в земной 
жизни минимизирует влечению к запредельному, уменьша-
ет апофатические характеристики искусства, нейтрализует 
разницу между добром и злом. Все это чрезвычайно актуаль-
но звучит и сегодня в мире вечного потребления и редукций 
смыслового поля культуры к внешнему, успешному, ней-
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тральному, банализирующего мир духовных градаций. Ког-
да источник высоких смыслов становится ресурсом, мы на-
чинаем двигаться в парадигме прагматизма и потребления. 
Не случайно, что икона требовала особенной чистоты автор-
ских помыслов и исполнений, молитвенной направленности 
души к высшему Божественному благу. Более того Трубец-
кой называл художников духовидцами. Это достаточно по-
казательная характеристика, чтобы в одном слове отлить весь 
спектр значений «умозрения в красках», метафизику русско-
го религиозного искусства. 

Приведем прекрасную характеристику, сформулиро-
ванную П. Флоренского: «Так и иконы – “видимые изображе-
ния тайных и сверхъестественных зрелищ”, по определению 
св. Дионисия Ареопагита. И икона всегда или больше себя 
самоё, когда она — небесное видение, или меньше, если она 
некоторому сознанию не открывает мира сверхчувственного 
и не может быть называема иначе как расписанной доской» 
[17, c. 100]. В созвучии с Флоренским Трубецкой указывает, 
прежде всего, на смысловую красоту иконы, а не на видимый, 
поверхностный эстетизм. «В ней, – пишет мыслитель, – мы 
находим живое, действенное соприкосновение двух миров, 
двух планов существования» [16, c. 221]. Эта предельная вы-
сота понимания иконы свойственна вершинам церковной 
жизни. Трубецкой размышляет о храмовой природе ико-
ны, которая подчинена архитектурному замыслу в культуре. 
Храм есть прообраз единения всех существующих, что за-
мыслил Бог в своей Премудрости как живое архитектурное 
целое. Отсюда – символизм, который задает красоту и мощь 
религиозным символам, которые свидетельствуют о гряду-
щем храмовом или соборном человечестве, поскольку в дей-
ствительности соборность еще не осуществлена, в ней царит 
раздор и хаос. 

Действительно, архитектоника иконописного простран-
ства включает всю ансамблевость строения древнерусской 
культуры, где синтез искусств свидетельствует об единстве 
замысла всех художеств, прославляющих Творца. В этом из-
мерении действие отъятия (Дионисий Ареопагит) всего не-
существенного, пропускание сквозь сокровенную красоту Бо-
жественного рождает мир строгих онтологических образов 
иконы. Они могут показаться поверхностному наблюдателю 
неживыми, однако строгие, традиционные условные иконо-
писные формулы свидетельствуют не о плоти, возведенной в 
абсолют, но о Духе. 

Нельзя не отметить, что эстетические воззрения Е. Н. 
Трубецкого являются органическим продолжением его глав-
ной философской темы – «смысл жизни», когда события зем-
ной жизни оправданы только в свете ее вечного измерения 
(«горение ко Христу») в единстве трансцендентного и имма-
нентного. Автор задает определенное направление развитию 
философско-богословских исследований иконы, соединяя 
богословскую и эстетическую линию понимания иконы, 
открывая заново древний язык иконописных образов. По-
этому трактовку «умозрения в красках», сформулированную 
русским мыслителем, можно рассматривать как связанное с 
общими традициями в отечественной культуры понимания 
иконичности в качестве смысловой почвы для интерпрета-
ции апофатической (анагогической) тональности культуры 
в целом, так и ее отдельных философско-эстетических ин-
терпретаций в частности. Мистическая глубина иконы есть 
результат тех духовных прозрений, которые были бы невоз-
можны без понимания апофатических стратегий «неподоб-
ного символа». 

Новое открытие символического строя древней иконы, 
предполагающего синтез мистического богословия и эстети-
ки, впоследствии будет связано с авангардными движениями 
XX века. Это демонстрирует определенную преемственность 
в следовании традиции апофатической эстетики, предпола-
гающей проникновение в символическую энергетику иконы. 
Актуализация данного синтеза и одновременно следование 

традиции в рамках современной культуры может стать ре-
сурсом духовного обновления человека и общества.

 
Пристатейный библиографический список

1. Гуревич П., Спирина Э. Наука в горизонте апофати-
ки // Философская антропология. – 2019. –Т. 5. – № 
1. – С. 6-25. 

2. Адо П. Духовные упражнения и античная филосо-
фия. – Челябинск: Социум, 2010. – 288 с. 

3. Дамаскин И. (св.) Точное изложение православной 
веры. – М.: «Лодья», 2004. – 465 с.

4. Коначева С. Боговидение и мышление о бытии: Вла-
димир Лосский и Мартин Хайдеггер // HORIZON. – 
2018. – Т. 7. – № 2. – С. 312-336.

5. Хайдеггер М. О поэтах и поэзии: Гельдерлин. Риль-
ке. Тракль. – М.: Водолей, 2017. – 240 с. 

6. Флоровский Г. (протоиерей) Византийские отцы 
V–VIII в. – Минск: Изд-во Белорусского Экзархата, 
2006. – 335 с. 

7. Лосев А. Ф. Избранные труды по имяславию и кор-
пусу сочинений Дионисия Ареопагита. – СПб: Изд-
во Олега Абышко; Университетская книга. – СПб., 
2009. – 224 с.

8. Дионисий Ареопагит. О божественных именах. О 
мистическом богословии. Тексты. – СПб.: «Глаголъ», 
1994. – 370 с. 

9. Бычков В. В. Малая история византийской эстетики. 
– Киев: «Путь к истине», 1991. – 407 с. 

10. Аверинцев С. Другой Рим: Избранные статьи. – 
СПб.: Амфора, 2005. – 366 с.

11. Лидов А. М. Икона и иконическое в сакральном про-
странстве// Икона в русской словесности и культуре: 
сб. статей. – М.: Паломник, 2012. – С. 103-104.

12. Лепахин В. В. Икона и иконичность. – СПб.: Успен-
ское подворье Оптиной пустыни, 2002. – 400 с.

13. Бычков В. В. Эстетическое сознание Древней Руси 
// Художественно-эстетическая культура Древней 
Руси XI-XVII века / Под ред. В. В. Бычкова. – М.: Ла-
домир, 1996. –  560 с. 

14. Громов М. Н., Козлов Н. С. Русская философская 
мысль X–XVII вв.: Учеб. пособие. – М.: Изд-во МГУ, 
1990. – 288 с.  

15. Языкова И. К. Богословие иконы (учебное пособие). 
– М.: Изд-во Общедоступного Православного Уни-
верситета, 1995. – 212 с.

16. Трубецкой Е. Два мира в древнерусской иконописи 
// Философия русского религиозного искусства XVI 
– XX вв.: Антология / Общ. ред. Гаврюшина Н. К. 
– М.: Издательская группа «Прогресс – Культура», 
1993. – 399 с. 

17. Флоренский П. Избранные труды по искусству. – М.: 
Изд-во «Изобразительное искусство», 1996. – 335 с. 



510

ФИЛОСОФИЯ.ПРАВО.СОЦИУМ

УРЯДОВАртёмВладимирович
аспирант кафедры философии и политологии Факультета философии и социологии Башкирского 
государственного университета

ФИЛОСОФСКИЙАНАЛИЗЖИЗНИИСМЕРТИ

Жизнь, как явление, представляет собой уникальный объект для научного и философского 
исследования. В силу специфичности этого явления, его анализ отличается от исследования 
всего остального мира. Главной особенностью жизни, как предмета философского анализа, 
остаётся тот факт, что это самоанализ. Гегель Г. В. Ф. не считал жизнь рядовой категорией, 
жизнь — это идея, то есть основание бытия человека, в котором происходит общение людей. 
Важным фактором которой является субъектность. Жизнь — это предмет самоанализа и 
способность к субъектному воздействию, такому как познание. Этот вопрос в значительной 
степени исследуется герменевтикой, феноменологией и другими областями философского 
знания. Человек привык делать акцент на феномен знания, процесс познания, влияние 
внешнего воздействия на познавание, анализировать субъективность и объективность 
полученных результатов. Но на субъектности жизни (человека, как активно воздействующего 
исходя из своих замыслов) мы делаем меньший акцент. А ведь это является существенным 
различием жизни, от не жизни. Активное воздействие на материю, исходя из своих интересов 
и замыслов, - есть способ существования жизни, его бытия.

Ключевые слова: жизнь, смерть, система, диалектика, жизнь вообще, человек, анализ, самоанализ, бытие.
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PHILOSOPHICALANALYSISOFLIFEANDDEATH

Life, as a phenomenon, is a unique object for scientific and philosophical research. Due to the specificity of this phenomenon, its 
analysis differs from the study of the rest of the world. The main feature of life as a subject of philosophical analysis remains the fact that 
it is introspection. Hegel G. W. F. did not consider life an ordinary category, life is an idea, that is, the basis of human existence, in which 
people communicate. An important factor of which is subjectivity. Life is a subject of introspection and the ability to subjectively influence, 
such as cognition. This question is largely investigated by hermeneutics, phenomenology and other fields of philosophical knowledge. 
A person is accustomed to focus on the phenomenon of knowledge, the process of cognition, the influence of external influence on 
cognition, analyze the subjectivity and objectivity of the results obtained. But we place less emphasis on the subjectivity of life (of a person 
as actively acting on the basis of his plans). But this is the essential difference between life and non-life. Active influence on matter, based 
on one’s interests and intentions, is a way of existence of life, its being.

Keywords: life, death, system, dialectic, life in general, man, analysis, introspection, being.

Урядов А. В.

З амыслы и интересы могут быть присущи лишь «жи-
вым» системам и лишь ими воплощаться, и через них стано-
виться наличным бытием. У камня нет замысла или возмож-
ности его воплотить в наличное бытие. Паук, человек или 
такой вид «живой» системы, как государство, имеют замыслы 
и возможности к их наличному воплощению. Структурный 
уровень организации живой системы сохраняет признаки 
замысла соответствующего уровня сложности на различных 
уровнях системы. Исходным замыслом любой живой систе-
мы является выживание.

Мы не находимся в потоке жизни, мы и есть часть этого 
потока. То есть жизнь — это не внешнее явление, а мы. Не 
жизнь, как внешнее, протекает во времени, а мы течём и раз-
виваемся, представляя собой течение жизни. Жизнь – одна 
из форм бытия и движения. Но она обладает ярко выражен-
ным качеством. Другие формы были выделены человеком, 
добыты его чувствами и разумом. То есть через получение 
данных о внешнем. С жизнью иначе, у нас есть внутренний 
опыт проживания. В наличии жизни у человека нет сомне-
ний. Принцип сомнений Декарта Р., который закрепляет су-
ществование в «акте сомнения» - «Cogito ergo sum» (мыслю 
значит существую). Для Фихте очевидно существование «Я». 
Так или иначе всё это, в чём мы не можем усомниться, яв-
ляется жизнью, или её продуктом, её качеством [1]. Человек 
сам является жизнью и способен понять её не только посред-

ством восприятия чувствами или рефлексией разума, чело-
век способен распознавать жизнь посредством самоанализа.

Но человек не единственная форма жизни, а значит мы 
способны взглянуть на неё и со стороны. По сути, жизнь — 
это выход на реальность, о жизни мы можем сказать боль-
ше, чем о всём остальном. Бытие жизни фиксируется как 
внешнее, физическое и социальное [2]. И явление «существо-
вания» жизни не оставляет сомнений. Изучая такие формы 
движения, как механическое, физическое, химическое, био-
логическое, социальное, мы изучаем жизнь в разных аспек-
тах. По сути, все наши знания являются изучением жизни, 
так как у человека нет возможности полноценно выйти за 
рамки живого и войти в неживое бытие, чтобы «видеть мир 
его глазами».

Кроме того, жизнь сложна, является представителем са-
моорганизующихся систем, материи, духа, психики и мира 
познания, жизнь краеугольный камень познания для челове-
ка. Нам недоступен лишь опыт смерти – окончания жизни, 
отсутствия жизни. Но не доступен, как личный опыт «поту-
стороннего», даже его отсутствия и «опыт» несуществования.

Жизнь является выходом на реальность [3]. Человек 
окружён огромным количеством иллюзий, некоторые из ко-
торых полезны, другие вредны. Числа не существуют в при-
роде, но мы считаем, что перед нами «фактически 5 яблок», 
это полезная иллюзия, числа — это продукт мышления. 
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Даже факт количества искажается через призму восприятия, 
мы не познаём «вещь в себе». Примером вредной иллюзии 
может быть кажущееся наличие выбора, которого у вас нет. 
Или иллюзия отсутствия выбора, когда он есть.

 Наше представление о чём-то есть ничто иное как ил-
люзия. Лишь наша жизнь есть для нас, и как представление, 
и как личное, опытное бытие [4]. В иллюзорном мире нашего 
сознание, лишь жизнь настоящая, надёжная, реальная.

Жизнь как предмет философского анализа специфич-
ный предмет. Специфика самоанализа, как показано выше, 
даёт нам огромные перспективы и выход на реальность. А из-
учение внешнего, по отношению к жизни, мира можно трак-
товать как «расширение самоанализа», ограниченный выход 
за рамки. Жизнь, как предмет философского анализа, вклю-
чает в себя рассмотрение внешнего и внутреннего [5]. То есть 
является объектом анализа и самоанализа. Так как жизнь 
обладает субъектностью, но также имеет разнообразие «я», 
которые становятся внешними друг другу. Жизнь, как актив-
ное начало, обладающее субъектностью, имеет замыслы и 
возможности к их наличному воплощению. Наряду с нали-
чием более распространённых качеств, таких как системность 
и развитие.

Философский анализ категории жизни в китайской 
философии, так же представляет собой пищу для размыш-
лений. Поскольку все сущее представляет собой лишь непре-
станный процесс перетекания форм и модусов единой суб-
станции, то вопрос о смерти вообще может быть снят: есть 
только переходы от одних состояний пневмы-ци к другим, но 
не уничтожение чего-то сущего. Конечно, конкретные фор-
мы и модификации исчезают, но эти исчезновения никак не 
затрагивают собственно сущего ци и только глупец (но никак 
не мудрец), отождествляющий свое «я» с той или иной мо-
дификацией сущего, может говорить о пневме. Для мудре-
ца, напротив, существует лишь радостное ожидание некоего 
нового приключения, удивительного превращения, когда он 
может стать или печенью мыши или лапкой насекомого или 
и тем, и другим одновременно.

Важным аспектом в исследовании жизни философией, 
является определение её смысла для индивида и общества. 
Бытие жизни представляет собой огромнейший по количе-
ству составляющих процесс, что позволяет нам познавать 
окружающий мир через сравнение «я» с «другой». Процесс 
познания в таком случае ограничен тем, что включено в яв-
ление жизнь, так как без проявленного или отсутствующего 
качества в нас, мы не имеем точки опоры для сравнения.

Экзистенциальное понимание смерти Хайдеггером, по 
сути своей, является более близкое к реальности, так как речь 
идёт о большей полноте бытия. Рациональные или религи-
озные взгляды на проблему жизни и смерти, отдаляются над 
вопросом, чтобы посмотреть со стороны. Экзистенциальное 
бытие жизни и смерти является более целокупным взглядом 
на проблематику, он ближе к реальности. Но, стоит отметить, 
что, для глубокого понимания вопроса, следует изучать все 
эти взгляды, и прожив их поэтапно, можно получить чёткое 
представление по теме. Это огромная исследовательская база 
стала подготовительной платформой для новой философии 
жизни, которую следует знать, для понимания масштабов 
происходящих сегодня событий. Разносторонний взгляд на 
жизнь как предмет философского анализа в немецкой фило-
софии, диалектично перетекающий из строгой рациональ-
ности в иррациональность, преподносит нам появление в 
проблематике жизни смерти такой категории, как воля, в 
частности воля к жизни, воля мира, воля к власти. Волевой 
аспект проблематики жизни и смерти позволил родиться ей 
в философию жизни.

Самоорганизация есть специфика жизни и определя-
ет её путь, как мирового явления. Традиционная мудрость 
предполагает, что вещь жива, если она автономна, метабо-
лизируется, и воспроизводит себя. И. Кант видел разницу 

между машиной и организмом в том, что в машине части су-
ществуют друг с другом, но не друг для друга; Части организ-
ма работают вместе, и производят организм: каждая часть 
есть причина и следствие, и в этом смысле организм есть, по 
Канту, самоорганизующаяся сущность. Более современные 
определения придают свой собственный поворот этому ос-
новному шаблону. Л. Маргулис и Д. Саган видят жизнь как 
то, что является аутопоэтической. От греческого «я» (auto) и 
«делание» (poiein), аутопоэтическая жизнь постоянно про-
изводит себя, занимается самообслуживанием. С. Кауфман 
определяет жизнь как эмерджентное свойство автокатали-
тического набора химических реакций, который самовос-
производится и способен выполнять по крайней мере один 
термодинамический рабочий цикл. А Д. Макфадден считает 
жизнь “системой, которая использует внутренние квантовые 
самоизмерения для захвата низкоэнтропийных состояний, 
которые поддерживают состояние системы против термоди-
намического распада. В каждом из этих определений ключе-
вым понятием является понятие самоорганизации [6]. Жизнь 
считается чем-то особенным, чем-то, что сделано из неживых 
частей, но в целом неким образом сделано самим собой. 
Жизнь становится жизнью, делая что-то с собой.

Подводя итоги заметим, что субъектность является су-
щественным различием жизни, от не жизни. Активное воз-
действие на материю, исходя из своих интересов и замыслов, 
– есть способ существования жизни, его бытия. Жизнь прояв-
ляет своё подлинное бытие в произвольном взаимодействии 
с миром. Замыслы и интересы могут быть присущи лишь 
«живым» системам и лишь ими воплощаться, и через них 
становиться наличным бытием. Общим, исходным замыслом 
эффективных живых систем является – выживание, вне зави-
симости от структурного уровня (от человеческой клетки, до 
государства).

Жизнь — это не внешнее явление, а мы. Не жизнь, как 
внешнее, протекает во времени, а мы течём и развиваемся, 
представляя собой течение жизни. Человек сам является 
жизнью и способен понять её не только посредством воспри-
ятия чувствами или рефлексией разума, человек способен 
распознавать жизнь посредством самоанализа, экзистенци-
ального проживания. Изучение внешнего, по отношению к 
жизни, мира можно трактовать как «расширение самоана-
лиза», ограниченный выход за рамки. Нам недоступен лишь 
опыт смерти – окончания жизни, отсутствия жизни. Но не 
доступен, как личный опыт «потустороннего», даже его от-
сутствия и «опыт» несуществования. Жизнь краеугольный 
камень познания для человека.

Пристатейный библиографический список

1. Диаров В. О. Генезис проблемы детерминации в 
эволюции // Евразийский юридический журнал. - 
2021. - № 8 (159). - 519 c.

2. Диаров В. О. Онтологическая диалектика эволюции 
в контексте биотехнологии // Евразийский юриди-
ческий журнал. - 2021. - № 3 (154). - С. 508-509.

3. Елхова О. И., Кудряшев А. Ф. Мягкий детерминизм 
событий виртуального мира. // Евразийский юри-
дический журнал. - 2019. - № 10 (137). - С. 438-440.

4. Диаров В. О. Глобальный характер эволюции // Евра-
зийский юридический журнал. - 2021. - № 10. - 740 с.

5. Диаров В. О. Связь биологии и онтологии через 
призму диалектики эволюции, актуальные пробле-
мы теории и практики коммуникации // Материа-
лы XII Всероссийской научно-практической конфе-
ренции. - Уфа, 2020. - С. 51-55.

6. Урядов А. В. Эволюция жизни в небиологической 
системе // Вестник Башкирск. ун-та. - 2020. - № 1.



512

ФИЛОСОФИЯ.ПРАВО.СОЦИУМ

DOI 10.46320/2073-4506-2022-2-165-512-514

HASSANALI
postgraduate student of the Faculty of Humanities of the Russian State Social University

THECHURCH’SSTRUCTUREOFTHESUB-APOSTOLICERAANDCHRISTIAN
PERSECUTION

The establishment of the church’s identity for Christianity had only begun during the life and after 
the resurrection of Jesus Christ according to the historical facts of first century, but the transition of 
its ideals had begun to take effect into a different model of the church. The sub-apostolic era meant 
that there was no longer a leader in a fleshly form to represent the fate of Christianity or the gentiles 
to whom the message was newly introduced and who were now intended to carry on the message 
of its teachings. The resulting dispersal that the Christians faced from the severe persecution that 
they endured, because of the new doctrine introduced by Christ, still did not negate the church’s 
transparency for a revolutionizing change that would eventually form a solidified foundation of its 
intended purpose and structure.  This article will attempt to demonstrate the primitive church’s 
structure, which became manifested during and after the sub-apostolic era and the impending 
persecution for the followers of early Christianity. 

Keywords: Christians, Christianity, Church, structure, persecution.

ХАССАНАЛИ
аспирант Гуманитарного факультета Российского государственного социального университета

ЦЕРКОВНАЯСТРУКТУРАДОАПОСТОЛЬСКОЙЭПОХИИГОНЕНИЯНАХРИСТИАН

Исторические факты первого века нашей эры свидетельствуют о начале осмысления идентичности христианской церкви, 
которая началась именно при жизни и после воскресения Иисуса Христа, но изменение ее идеалов связано с формированием 
понимания новой модели церкви. Субапостольская эпоха исходила из установки, что невозможно существование нового типа 
религиозного лидера в плотской форме, который определял бы судьбу христианства или язычников, недавно воспринявших 
послание Иисуса Христа и которые теперь должны были его нести другим людям. Последовавшее за этим рассеяние, где 
христиане подвергались жестоким преследованиям из-за нового учения, созданного Христом, все же не смогло подорвать 
готовность церкви к революционным изменениям, которые в конечном итоге сформировали прочную основу осмысления ее 
предназначения и структуры. В этой статье будет предпринята попытка продемонстрировать структуру ранней христианской 
церкви, которая сформировалась во время и после доапостольской эпохи в условиях преследования последователей раннего 
христианства. 

Ключевые слова: христиане, христианство, церковь, структура, преследование.

Хассан Али

Introduction. For all intents and purposes, it is necessary 
to enunciate the relevance of what is meant by the “structure” 
as it pertains to the mention of the church in the following 
discourse. The word structure can mean a literal building or 
even a conglomeration of Christians in a common place, where 
one can assume it to be an expression of solidarity among the 
prevalent ideals of its disciples. However, more aligned to the 
sense of this word in the mention of this article, applies to the 
nature of being, according to the teachings of Jesus Christ.  

Keeping this facet in mind, the transition of time for 
the church between the first and second centuries marks the 
reference point whereby the original apostles, including Paul, 
began to construct the foundation and structure of the Christian 
church. By alluding to this concept of structure, it asserts this 
notion of “orthodoxy” that has become so well aligned with 
the doctrine of the Christian church that has been prominent 
for centuries. Only until the absolute interpretation of its 
theology had been questioned and broken by the Protestant 
movement, did its precepts remain a formidable basis for its 
establishment. 

Roughly between the time in which the saints that 
had consisted of all who contributed to the significance of 
Christianity, namely between John to Ignatius of the sub-

apostolic era, did this structure finally emerge as a pillar 
for understanding among all Christians, among which Paul 
played the most integral role in defining its ideology to the 
first missionaries of the Christian church; according to its 
history and tradition. During this time, the Christian church 
and other witnesses of its strengthening and formation, “saw 
a firm connection between orthodox Christian belief and 
orthodox organization, liturgy and conduct” [2, p. 139] that 
was made possible by the former teachings of Jesus Christ, 
which were passed down and preached by all of his disciples. 

Various offices and positions; acts and tolerances; texts 
and teachings derived from some semblance of structure 
for the church. The first order of necessity that had been 
preserved for the sake of leading many souls to the proper call 
of Christianity; disclosure of the new covenant and decrees 
that was made possible by Jesus Christ and the integration of 
a sound model that would justify the cause for Christianity 
had been devised in two ways of ministry. According to the 
text: 

We find the continuance of two types of ministries that had 
grown up in the wake of Paul’s missionary journeys and had 
also been accepted in some non-Pauline churches. The main 
division was not between ‘charismatic’ or ‘non-charismatic’ – 
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all baptized Christians were potentially men of the Spirit – but 
the residential and itinerant ministries [2, p. 139]. 

Materials and Methods. We learn from Paul that there 
were to be two groups, from which Christians would carry 
out their duties as believers in proclaiming the message of the 
church. The author of the text: The Rise of Christianity defines 
these two groups as essentially residential and itinerant 
possibilities, as a means of building a church for the sake of 
Christianity. Some measures of the residential missionaries 
were to allow the basic teachings of the Spirit: to imbue others 
with the divine inclination to heed the words of Christ; express 
his plan of redemption as hope from the imminent judgment 
of the world; as well as granting the ability to aspire “toward 
the mark for the prize of the high calling of God in Christ 
Jesus” [1. Phil 3:14]. The interpretation of their capabilities was 
fairly localized when it played a factor in dealing with others 
and spreading the word. In addition, the motivating facets 
of conduct was an extremely important measure in keeping 
respect, a congenial decorum and the right etiquette toward 
the church’s establishment, its rituals and expectations. 

Results. The alternative to the preceding form of ministry 
that differs in responsibility, locale, experience, indoctrination 
according to the Spirit; etc.; falls into the category of itinerant 
missionary work of which, “the latter group included 
Paul’s disciples Timothy and Titus, who had major regional 
responsibilities, the one in Asia and the other in Crete, and 
Aristion and John of Ephesus, whole role was supervisory 
and itinerant” [2, p. 139]. These members formed an oversight 
committee of sorts, that created stability for the Christian 
fellowship of residential believers within their territorial areas. 

In Paul’s writings to the associated entities that were 
being forged by time and external factors impinged upon 
the church, he besought with great effort and difficulty the 
important task of illustrating the type of appearance or life 
of one bound to the church must have before God and the 
face of all men. Paul encouraged the cultivation of men and 
women who called themselves Christians, to have a spiritual 
understanding of what it means to live a life that is befitting 
of the church. His writings to the various churches imbued 
and educated its members and leaders with a sense of zealous 
empowerment that would eventually have a tremendous 
effect on the foundational structure of the church that would 
last centuries later. 

Pursuant to Paul’s writings, the other disciples of this sub-
apostolic era, such as John, Luke, Peter, etc., all contributed 
to the teachings of the early Christians disciples, particularly 
with relationship to the standards that ought to be held by 
the higher, members of the church. Even more remarkable 
is that, though the times spent apart among these itinerant, 
main members of Christ’s church, innumerably outweighed 
the time that they had spent in the company of each other; as 
there had never been a time when they all were together with 
the exception of possibly once even after the resurrection of 
Christ, their messages to the Christians were always unified 
in ideology; synonymous in doctrine and uncannily parallel 
in ideals. 

Paul, John and Luke all outlined the expectations of the 
higher counsels of the church that would later be assumed by 
the office titles, such as: “’Bishops, Presbyters and Deacons’” 
[2, p. 139]. Moreover, there are multiple texts that were also 

recovered during the time of these apostles, which offers a 
non-canonical account of the lives of these ministry leaders and 
how they must be portrayed before God, the church and even 
public. These precepts are found in every detail to address the 
liturgies prescribed to its members that outlines: 

“The offerings and services He has commanded to be 
performed carefully, and not to be done in a haphazard or 
disorderly way, but at fixed times and seasons. Where and by 
whom he desires them to be performed he has himself fixed 
according to His most excellent counsel, in order that things 
may be done in holy wise according to His good pleasure and 
be acceptable to his will” [3, p. 8]. 

Many other rituals and customs are also explained and 
urged to be recognized by the church in the reckoning of its 
structure. Other sources included by Didache, Clement and 
Ignatius were also very compelling in sequence, teaching 
and influence; that served to be monumental works in the 
establishment of the Church that has lasted even until today. 

Discussion. Concomitantly, the early Christians during 
the rise of the church during the sub-apostolic era gave similar 
impressions as the Christians of today; who are known to 
set themselves apart by projecting the source of a sound 
undeniable and predominant doctrine that prevails among 
its believers and their church. Their efforts were usually 
distinctive in trying to establish a prized feature among the 
disciples of this faith, that has constituted a separatist opinion 
of themselves; along with a passion to be isolated from all 
other unlikely cultures and faiths that taint the ideology of 
Jesus Christ. “Indeed, Irenaeus shows Christians regarded 
‘Romans and other nations’ as separate from themselves” [2, 
p. 181]. 

It was especially recognized as a feature among 
the early Christians to be different in this regard, which 
sometimes gave the impression to other spectators, as a 
type of fanaticism associated with their rules of conduct 
and lifestyle. According to Lucian of Samosata “Christianity 
was a ‘new-fangled cult.’ Its adherents were fanatics, but 
the authorities controlled the situation [2, p. 177]. This is 
not to say that the unity among Christians has always been 
of the utmost importance to successfully defy the grounds 
of any conflict or dissonance among themselves. On the 
contrary, there are in fact several resulting offsets to the 
solidarity among Christians that namely occur in light of 
the many discrepancies that has always existed among its 
members. “The Christians might quarrel among themselves, 
but (like the Jews before them) they appeared to be hostile 
to everyone else” [2, p. 178]. 

Moreover, they are well-known for the varying 
interpretations of the precepts that are tantamount to the 
belief system of Christianity. Needless to say, disagreement 
and conflict have been synonymous with the term Christianity 
since its early beginnings, that in more ways than one, have 
affected the lives of its apostles and the early church of 
Christianity since its inception. For this reason, the question 
of Christianity encouraged significant persecution of its 
members, particularly during the imperial reign of the Greco-
Roman Empire. These undisclosed reasons for the religious 
persecution of the early church and the devastation that ensued 
upon the early Christians during the era of Roman domination 
have been topics which have compelled many controversial 
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and speculative agendas that often require thorough and 
accurate investigation. 

As the Christians became more distinctive as a growing 
sect out of the basis of Judaism, they began to reorganize 
and implement varies aspects to the structure of the religion 
of Christianity, that would create a unique identity of its 
own. “Between 135 and the end of the century, Christians 
attained a self-identity based on their sacred literature, the 
New Testament, their distinctive liturgy, their rule of faith, 
and their wide-ranging organization” [2, p. 162]. To some the 
Christians were compliant and posed no threat to the Roman 
Empire. Of course, many other religious groups had their own 
dislikes and discrepancies about the functionality and stability 
of imperial Rome, which was no different than the Christians 
of that time. 

Cynics, Jews and Christians were united in exposing and 
criticizing the weak points of the imperial system. Cynics had 
long denounced the institution of the emperor, and in 71 Cynic 
philosophers had been expelled from Rome for preaching 
antimonarchic, if not anarchic tenets. Jewish leaders also had 
their own tradition of hostility to Rome’s ways of government 
[2, p. 171].

However, the Christians hardly appeared to be defiant 
to the authority of Rome; especially since Jesus gave the 
instruction to: “’Love the Lord your God with all your heart 
and with all your soul and with all your mind and with all 
your strength.’ The second is this: ‘Love your neighbor as 
yourself.’ There is no commandment greater than these’” [1. 
Mark 12:30-31]. Jesus also provided the activity and mindset 
with which to pursue the will of God by indulging in the 
appropriate attitude towards the authority of Rome when he 
stated: “’Render therefore unto Caesar the things which are 
Caesar’s; and unto God the things that are God’s’” [1. Matt. 
22:20-22]. 

As Christian drew themselves into this sort of dialogue 
among themselves to uphold their beliefs over the authority of 
Rome, they achieved two desirable outcomes that unfortunately 
lead to their persecution, though many willingly accepted it as 
a mere opportunity and responsibility to enter martyrdom and 
sainthood. The first outcome was that they became noticeably 
attached to the critical nature of other religious denominations 
and philosophers who despised and criticized Rome for 
their leadership. Secondly, the Christians became a target for 
those who perceived them to be less than subtle in acquiring 
many members to their creed and could easily be alleged as 
dangerous and starting a revolution. Many individuals such 
as Celsus, didn’t regard the Christians as just being harmless. 

He was an educated man, a Platonist, as he had taken 
the trouble to read some of the writings of the Christians and 
of late Judaism…Celsus accused the Christians of being a 
revolutionary sect, bound to each other by oaths, and intent 
on subverting the established order of society. They were an 
offshoot of Judaism [2, p. 177].

Conclusion. In the wake of discovery, the main problem 
that the Christians were having influenced their ability to 
subvert attention. This was usually compromised by the 
success of being profoundly noticed through their general 
defiance of Rome’s authority as sovereign and the acceptance 
of multifaceted accounts of God, rather than the Christian faith. 
“The basic problem concerned Christians’ attitudes towards 

the protecting deities of the world in which they lived” [2, p. 
178]. 

Acknowledgment of Christianity as a possible threat 
to Rome gradually became more realized, as the enemies of 
its doctrine grew more and more agitated by their growing 
success among everyday individuals. According to Celsus: 

‘Their targets were artisans, slaves, the women and 
children in major households, and gullible and stupid people, 
prepared to be taken in by propaganda. Going around from 
marketplace to marketplace dressed as beggars, the Christians 
missionaries were plying their disruptive trade’ [2, p. 179]. 

For the most part, until the time that persecution of the 
Christians became more critical, most individuals of high 
office generally accepted the attitude of the Christians as 
inconsequential, if not a contributing factor to their allegiance 
toward Rome. “As the second century wore on, the enmity 
between the populace and the authorities increased. Most, if 
not all, provincial governors took their religion for granted 
and had a tendency to identify it with loyalty to the empire” 
[2, p. 180].

By the time the governors and other high office officials; 
including the emperor understood the truth about Christianity, 
they felt betrayed by the faith of the Christians and sought 
ways to rid their empire of such heresies against imperial 
Rome. “When, therefore, officials heard outbursts such as ‘I do 
not recognize the empire of this world. Rather I serve that God 
whom no man has seen,’ they had not the slightest doubt that 
the Christians deserved punishment.” [2, p. 181].    

From this moment forward, during the mid-second 
century, Christians were condemned as cannibals, atheists and 
advocates of incest. They were made public spectacles by being 
tortured and brutalized in the most inhumane ways. “Christians 
became the object of terrible outbursts by the populace, which 
the authorities were unable or willing to control” [2, p. 181]. 
Things continued this way for Christians until the authorities 
themselves became the orchestrators of atrocious fates 
endured by the Christians. The Roman Colosseum and other 
amphitheaters were put to use for the public, governors and 
the emperors, who would enjoy themselves by witnessing the 
demise of the followers of Christianity. “Those who recanted 
were to be freed if they were not guilty of any criminal offense, 
but those who persisted were to be condemned to the beasts, 
or if Roman citizens, were to be beheaded” [2, p. 183].   
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