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– Прежде всего, хочу искренне поблагодарить весь кол-
лектив Евразийского юридического журнала за возможность 
продуктивного сотрудничества на протяжении нескольких 
лет, а также за приглашение к участию в научном дискурсе 
на Вашей площадке. 

Отдельно хочу поблагодарить за возможность высказать 
свое научное мнение. Прежде всего, замечу, что меня учили и 
воспитывали профессора советской школы уголовного права 
в г. Иркутске, которые максимально научили смотреть на лю-
бую ситуацию через призму уголовного законодательства, а 
также ориентировали на профессиональную деятельность с 
позиции служения Родине.

Поэтому для меня большая честь поделиться своими 
взглядами на потенциал и перспективы развития уголовного 
законодательства в противодействии общественно-опасным 
деяния, совершаемым в период частичной мобилизации.

Указом Президента РФ от 21.09.2022 № 647 «Об объяв-
лении частичной мобилизации в Российской Федерации» 
в соответствии с федеральными законами от 31.05.1996 № 
61-ФЗ «Об обороне», от 26.02.1997 31-ФЗ «О мобилизацион-
ной подготовке и мобилизации в Российской Федерации» и 
от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной 
службе» с 21.09.2022 в Российской Федерации объявлена ча-
стичная мобилизация.

Мобилизация в Российской Федерации может быть об-
щей или частичной. 

Базовой основой для понимания сути частичной мо-
билизации в связи с отсутствием непосредственного зако-
нодательного определения термина «частичная» является 
Федеральный закон от 26.02.1997 31-ФЗ (ред. от 14.07.2022) «О 
мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской 
Федерации».

Границу между общей и частичной мобилизацией 
определяет Президент РФ, поэтому отличаются они только 
формой проведения.

Поскольку уголовно-правовые средства являются наи-
более эффективными среди специально-правовых средств 
предупреждения преступлений Федеральным законом от 
24.09.2022 № 365-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный ко-
декс Российской Федерации и статью 151 Уголовно-процессу-
ального кодекса Российской Федерации» уголовное законо-
дательство РФ было дополнено рядом положений, связанных 
с усилением уголовной ответственности за совершение пре-
ступлений в период мобилизации или военного положения, 
в военное время либо в условиях вооруженного конфликта 
или ведения боевых действий.

Так, не только в конкретные составы преступлений вне-
сены соответствующие изменения, но и отдельно в п. «л» ч. 1 
ст. 63 УК РФ установлено такое отягчающее обстоятельство 
как совершение преступления не только в условиях чрезвы-
чайного положения, стихийного или иного общественного 
бедствия, а также при массовых беспорядках, но и в пери-
од мобилизации или военного положения, в военное время 
либо в условиях вооруженного конфликта или ведения бое-
вых действий.

Анализируя ситуацию как в целом в период с момен-
та начала СВО, так и, непосредственно, после объявления 
о частичной мобилизации можно констатировать, что в 
действующей редакции с учетом внесенных изменений и 
дополнений УК РФ содержит достаточно эффективный 
комплекс мер специально-правового предупреждения пре-
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ступлениям, получающим распространение в настоящее 
время.

Если к этому добавить своевременное и грамотное при-
менение потенциала уголовного законодательства к конкрет-
ным фактам общественно-опасных деяний, то эффектив-
ность последнего повысится существенно.

– Светлана Александровна, неоспоримо то, что рос-
сийский законодатель своевременно вносит изменения 
в Уголовный кодекс РФ. Вместе с тем, как Вы полагаете, 
современная ситуация определяет новые векторы для 
развития уголовного законодательства? 

– Несомненно это так. Действенность и эффективность 
как права в целом, так и уголовного, в частности, обусловли-
вается законом, соответствующим современным тенденция в 
обществе.

Так, на сегодняшний день возникают ситуации, когда 
применение норм УК РФ ставится под вопрос в связи с неод-
нозначностью их понимания и судебного толкования либо в 
связи с отсутствием конкретной нормы, предусматривающей 
уголовную ответственность за новые формы криминального 
поведения.

Следует не забывать постулат, закрепленный в ст. 3 УК 
РФ «Принцип законности», о недопустимости применения 
уголовного закона по аналогии. 

Вследствие этого актуально рассмотреть и некоторые 
варианты изменений и дополнений УК РФ в связи с прояв-
лением новых форм общественно-опасных деяний в период 
частичной мобилизации.

Заметим, что в целом в период СВО ситуация по со-
стоянию, структуре и динамике преступности начинает 
меняться. Мошенничество процветает под прикрытием 
благотворительности, а также появляются и новые способы 
мошенничества, связанные с использованием фактора совре-
менной ситуации.

Кроме этого, активизировались предприниматели, ко-
торые стремятся получить сверхприбыль на товарах и услу-
гах первой необходимости для участников СВО.

В экономике давно известен постулат, что спрос порож-
дает предложение, а нехватка товаров порождает спекуля-
цию, которую можно понимать как получение сверхдохода в 
короткий промежуток времени за счет разницы в ценах.

Следует понимать, что немаловажная роль согласно 
Стратегии национальной безопасности, утвержденной Ука-
зом Президента РФ от 02.07.2021 № 400, отводится обеспече-
нию социально-экономического развития страны.

Независимо от эффективных мер, принятых на государ-
ственном уровне в части стабилизации экономической и фи-
нансовой сферы в период СВО, некоторые элементы бизнес-
сообщества совершают действия спекулятивного характера 
или же действия, которые в целом вредят экономической 
составляющей комплекса периода СВО в России.

– Светлана Александровна, хотелось бы уточнить 
как можно с точки зрения уголовного закона противо-
действовать таким «спекулянтам»? 

– Обращение к нормам УК РФ, позволяет констатиро-
вать, что среди эффективных мер противодействия тако-
му поведению можно выделить уголовно-правовые нормы, 
предусматривающие как ранее уже существующие составы 
преступлений против государственной власти, интересов 
государственной службы и службы в органах местного са-
моуправления (глава 30 УК РФ), а также предусмотренные 
главой 23 УК РФ «Преступления против интересов службы 
в коммерческих и иных организациях», так и вновь введен-
ные нормы этих глав, касающиеся ответственности как лиц, 
выполняющих управленческие функции, так и должностных 
лиц за деяния, связанные с государственным контрактом по 
государственному оборонному заказу либо договором, за-
ключенном в целях выполнения государственного оборонно-
го заказа (ст. 201.1, 201.2, 201.3, 285.5, 285.6 УК РФ).

Если же говорить о тех лицах, которые решили исполь-
зовать современную ситуацию для осуществления своей спе-
кулятивной предпринимательской деятельности, то видит-
ся, что в отношении них может быть, в большинстве случаев, 
применена ст. 201 УК РФ, устанавливающая уголовную ответ-

ственность за использование лицом, выполняющим управ-
ленческие функции в коммерческой или иной организации, 
своих полномочий вопреки законным интересам этой орга-
низации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя 
или других лиц либо нанесения вреда другим лицам, если 
это деяние повлекло причинение существенного вреда пра-
вам и законным интересам граждан или организаций либо 
охраняемым законом интересам общества или государства.

Полагаю, что все признаки указанного состава престу-
пления имеются в действиях тех, кто устанавливают не соот-
ветствующую экономической составляющей цену.

В контексте рассматриваемого можно обратиться и к 
опыту братского нам государства – Республике Беларусь.

Так, к примеру, в октябре 2022 г. в Республике Беларусь 
за незаконное указание по переоценке в сторону увеличе-
ния розничных цен на товары в отношении должностных 
лиц торговых объектов возбуждены уголовные дела по ч.1 
ст.426 Уголовного кодекса Республики Беларусь от 09.07.1999 
№ 275-З (с изменениями и дополнениями по состоянию на 
13.05.2022 г.), устанавливающей уголовную ответственность 
за умышленное совершение должностным лицом действий, 
явно выходящих за пределы прав и полномочий, предостав-
ленных ему по службе, повлекшее причинение ущерба в 
крупном размере или существенного вреда правам и закон-
ным интересам граждан либо государственным или обще-
ственным интересам (превышение власти или служебных 
полномочий) [1].

– Светлана Александровна, в последнее время неред-
ко со стороны специалистов предлагается установить 
ответственность за вредительство, как преступление. 
Интересно Ваше мнение об этом.

– Да, действительно, что в России предложили ввести 
уголовную ответственность за вредительство. С таким пред-
ложением выступил Национальный антикоррупционный 
комитет России [2].

В контексте обоснования такой уголовно-правовой нор-
мы отмечается то, что в современном уголовном законода-
тельстве отсутствует ответственность за нанесение нематери-
ального вреда.

Напомним, что в УК РСФСР 1960 г. среди преступле-
ний главы первой «Государственные преступления» пред-
усматривалась отдельно группа I. «Особо опасные государ-
ственные преступления», в которой и содержалась ст. 69. 
«Вредительство», согласно которой действие или бездей-
ствие, направленное к подрыву промышленности, транс-
порта, сельского хозяйства, денежной системы, торговли или 
иных отраслей народного хозяйства, а равно деятельности 
государственных органов или общественных организаций с 
целью ослабления Советского государства, если это деяние 
совершено путем использования государственных или обще-
ственных предприятий, учреждений, организаций либо пу-
тем противодействия их нормальной работе, наказывалось 
лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с 
конфискацией имущества.

Следует однозначно согласиться, что на сегодняшний 
день весьма актуальная такая уголовно-правовая норма, 
адаптированная к реалиям нашего времени.

Кроме этого, обращение к ранее существовавшим поло-
жениям уголовного законодательства, показывает, что стоит 
обратить внимание и на ст. 58-14. УК РСФСР 1922 г., которая 
предусматривала уголовную ответственность за контррево-
люционный саботаж, т.е. сознательное неисполнение кем-
либо определенных обязанностей или умышленно небреж-
ное их исполнение со специальной целью ослабления власти 
правительства и деятельности государственного аппарата, 
что влекло за собой лишение свободы на срок не ниже одного 
года, с конфискацией всего или части имущества, с повыше-
нием, при особо отягчающих обстоятельствах, вплоть до выс-
шей меры социальной защиты - расстрела, с конфискацией 
имущества [6 июня 1927 года (СУ № 49, ст. 330)].

Актуально и введение уголовной ответственности в от-
ношении руководителей предприятий, которым оказывает-
ся господдержка, т.е. введение ответственности «за умышлен-
ное вопреки интересам службы неисполнение должностным 
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лицом действий, которые повлекли невыполнение показате-
лей, достижение которых являлось условием оказания госу-
дарственной поддержки», о чем давно ведется научная дис-
куссия [3].

– Светлана Александровна, а что Вы думаете о неко-
торых асоциальных фактах поведения, возникающих в 
связи с частичной мобилизацией?

– Я, как отчасти сторонник того, что «все новое – это хо-
рошо забыто старое, скажу, что анализируя современную 
ситуацию в период частичной мобилизации, нельзя не при-
вести уголовно-правовую норму ст. 64 УК РСФСР 1922 г., в 
соответствии с которой была установлена уголовная ответ-
ственность за нарушение правил, установленных для учета 
военнообязанных.

Конечно же, современные реалии обращают внимание 
и на ситуацию, связанную с тем, что, некоторые граждане 
России не посчитали для себя возможным оправдать дове-
рие нашей Родины и будучи подлежащими мобилизации 
покинули пределы России. Впрочем, это относится и к тем, 
кто не покидал пределы РФ, но уклоняется от частичной мо-
билизации.

Анализ действующих норм УК РФ, свидетельствует, что 
вопрос о привлечении их к уголовной ответственности весьма 
проблематичен, независимо от того, что в УК РФ внесены из-
менения и дополнения о действиях в период мобилизации.

Так, согласно ст. 21 Федерального закон от 26.02.1997 № 
31-ФЗ (ред. от 14.07.2022) «О мобилизационной подготовке 
и мобилизации в Российской Федерации» при объявлении 
мобилизации граждане, подлежащие призыву на военную 
службу, обязаны явиться на сборные пункты в сроки.

В УК РФ есть ст. 328, предусматривающая уголовную от-
ветственность за уклонение от призыва на военную службу 
при отсутствии законных оснований для освобождения от 
этой службы.

Согласно разъяснениям, изложенным в постановле-
нии Пленума Верховного Суда РФ от 03.04.2008 № 3 (ред. от 
23.12.2010) «О практике рассмотрения судами уголовных дел 
об уклонении от призыва на военную службу и от прохожде-
ния военной или альтернативной гражданской службы» (да-
лее – Постановление № 3) субъектами преступления, предус-
мотренного ч. 1 ст. 328 УК РФ, являются только призывники. 

Таким образом, указанная норма не применима к фак-
там уклонения при частичной мобилизации.

Если обратиться к нормам главы 33 УК РФ «Преступле-
ния против военной службы», то в соответствии с п. 8 Поста-
новления № 3 ответственность за совершение преступлений, 
предусмотренных ст. 337, 338 и 339 УК РФ, могут нести воен-
нослужащие, проходящие военную службу по призыву либо 
в добровольном порядке (по контракту), а также граждане, 
пребывающие в запасе, во время прохождения ими военных 
сборов.

Соответственно, исходя из буквального толкования по-
ложений УК РФ и разъяснений Верховного Суда РФ, нельзя 
однозначно говорить о привлечении к уголовной ответствен-
ности лиц, уклоняющихся от призыва в рамках частичной 
мобилизации.

На сегодняшний день в УК РФ нет конкретной нормы, 
предусматривающей ответственность за уклонение от моби-
лизации. Обязанность мобилизовываться у граждан России 
есть, а ответственность за уклонение от мобилизации только 
административная (ст. 21.5 КоАП РФ).

Полагаем, что такая ситуация нуждается в обоснован-
ных мерах по устранению имеющихся пробелов.

В этом контексте можно привести, к примеру, норму ст. 
19310а УК РСФСР 1926 г., согласно которой уклонение от при-
зыва по мобилизации в ряды Рабоче-Крестьянской Красной 
Армии и от дальнейших призывов для укомплектования 
Рабоче-Крестьянской Красной Армии в составе военного 
времени влекло за собой лишение свободы на срок не ниже 
одного года, а для лиц начальствующего состава — не ниже 
двух лет, с конфискацией всего или части имущества, с по-
вышением, при особо отягчающих обстоятельствах, до выс-
шей меры социальной защиты — расстрела, с конфискацией 
имущества. (10 января 1931 г. (СУ № 5, ст. 46)).

Обоснованно введение аналогичной адаптированной к 
современным условиям мобилизации уголовно-правовой 
нормы, которая позволит привлекать к уголовной ответ-
ственности лиц, уклоняющихся от мобилизации. Также ак-
туальны и новые разъяснения Пленума Верховного Суда РФ.

В целом, следует констатировать, что потенциал УК РФ 
имеет ряд необходимых норма, обеспечивающих эффек-
тивное противодействие преступности в период частичной 
мобилизации. Вместе с тем, дополнения уголовного законо-
дательства с учетом исторического опыта позволят повысить 
его роль в обеспечении интересов национальной безопасно-
сти.

– Спасибо, Светлана Александровна за интервью, 
а также Ваше мнение об уголовной ответственности за 
преступления в период частичной мобилизации.

– Это Вам спасибо, за приглашение. Также еще раз хочу 
поблагодарить весь коллектив Евразийского юридического 
журнала. В настоящее время мы все должны консолидиро-
ваться и служить нашей Родине! Информационная состав-
ляющая, как неоднократно подчеркивается специалистами, 
стала важна как никогда.
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В феврале 2022 года исполнилось 26 лет с момента при-
соединения Российской Федерации к Совету Европы, а в мае 
2022 года – 24 года1 с момента присоединения Российской 
Федерации к Конвенции о защите прав человека и основных 
свобод от 4 ноября 1950 года и к отдельным Протоколам к 
ней2.

15 марта 2022 года во исполнение положений статьи 7 
Устава Совета Европы и статьи 58 Конвенции о защите прав 
человека и основных свобод Генеральный секретарь Совета 
Европы был уведомлен Российской Федерацией о намерении 
выйти из состава указанной международной межправитель-
ственной организации, а также денонсировать Конвенцию.

Ввиду указанных действий, как представляется, воз-
никает вопрос о роли и значении правовых позиций Евро-
пейского Суда по правам человека3 для правовой системы 
Российской Федерации, которые были им выработаны в том 
числе по рассмотренным жалобам в отношении Российской 
Федерации. Нельзя не отметить, что по состоянию на 15 мар-
та 2022 года Европейским Судом по жалобам в отношении 

1	 Автор	исходит	из	того,	что,	как	будет	продемонстрировано	ниже,	
на	момент	написания	статьи	Конвенция	о	защите	прав	и	свобод	
человека	все	еще	продолжала	быть	обязательной	для	Российской	
Федерации,	поскольку	 в	Российской	Федерации	не	был	принят	
закон	о	денонсации	указанного	договора.

2	 Далее	 также	 -	 Конвенция	 о	 защите	 прав	 человека	 и	 основных	
свобод,	Конвенция.

3	 Далее	также	–	Европейский	Суд,	Суд.

Российской Федерации всего было вынесено 3158 постанов-
лений4.

Будучи участником Конвенции, Российская Федерация 
в лице своих органов законодательной, исполнительной и 
судебной властей постоянно осуществляла действия по им-
плементации указанного международного договора, пред-
принимала меры общего и индивидуального характера по 
реализации постановлений Европейского Суда. 

Так, например, если речь идет о мерах, предпринятых 
Верховным Судом Российской Федерации, по состоянию на 
15 марта 2022 года им было подготовлено 29 Обзоров практи-
ки межгосударственных органов по защите прав и основных 
свобод человека, 32 обзора практики Европейского Суда по 
правам человека, которые становились интегральной частью 
периодических обзоров судебной практики Верховного Суда 
Российской Федерации, утверждаемых Президиумом Вер-
ховного Суда Российской Федерации, 40 Обобщений прак-
тики и правовых позиций международных договорных и 
внедоговорных органов, действующих в сфере защиты прав и 
свобод человека, по вопросам, представлявшим интерес для 
судов Российской Федерации, 5 Обобщений постановлений 
Европейского Суда по правам человека, краткий обзор ко-
торых поступил в Верховный Суд Российской Федерации по 
линии «Сеть Верховных Судов» (SCN).

4	 [Электронный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 https://www.echr.coe.
int/Pages/home.aspx?p=caselaw/HUDOC&c=.
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С 1 января 2006 года по 16 сентября 2022 года в связи с 
установлением Европейским Судом по правам человека на-
рушений положений Конвенции о защите прав человека и 
основных свобод Президиумом Верховного Суда Российской 
Федерации было рассмотрено 1216 представлений Председа-
теля Верховного Суда Российской Федерации в отношении 
1340 лица. По результатам рассмотрения указанных пред-
ставлений Президиумом Верховного Суда Российской Феде-
рации:

– отменено судебных решений (в том числе в части) с пе-
редачей дела для производства нового судебного разбиратель-
ства соответственно в суд первой, апелляционной и кассаци-
онной инстанций по 250 уголовным делам (материалам);

– отменено судебных решений (в том числе в части) без 
передачи дела на новое судебное разбирательство по 27 уго-
ловным делам (материалам);

– внесены изменения в судебные решения без передачи 
дела на новое рассмотрение по 5 уголовным делам;

– отменено судебных решений об избрании меры пре-
сечения в виде заключения под стражу и о продлении срока 
содержания под стражей по 737 уголовным материалам;

– отменено судебных решений по 48 уголовным матери-
алам, связанным с выдачей;

– отменено судебных решений, вынесенных в порядке 
статьи 125 Уголовно-процессуального кодекса Российской 
Федерации5, по 95 уголовным материалам;

– без изменения оставлены приговоры (иные решения) и 
все последующие судебные решения по 104 уголовным делам 
(материалам).

Согласно имеющимся данным, по состоянию на 1 сен-
тября 2022 года в связи с установлением Европейском Судом 
нарушений Конвенции судами Российской Федерации рас-
смотрены 169 заявлений о пересмотре решений по граж-
данским и административным делам, из них 80 заявлений 
удовлетворены; по делам об административных правона-
рушениях была подана 21 жалоба (протест), 16 из которых 
были рассмотрены по существу. 

Положения Конвенции в интерпретации Европейского 
Суда по правам человека учитывались при разработке про-
ектов постановлений Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации. Так, к настоящему времени 43 постановления 
Пленума Верховного Суда Российской Федерации содержат 
ссылки на положения Конвенции, включая постановление, 
специально содержащее разъяснения по вопросам приме-
нения судами положений указанного международного дого-
вора: постановление Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации от 27 июня 2013 года № 21 «О применении суда-
ми общей юрисдикции Конвенции о защите прав человека и 
основных свобод от 4 ноября 1950 года и Протоколов к ней». 
24 постановления Пленума Верховного Суда Российской Фе-
дерации содержат разъяснения, эксплицитно отсылающие к 
правовым позициям Европейского Суда по правам человека.

При рассмотрении административных, гражданских, 
уголовных дел, дел об административных правонарушениях, 
дел по разрешению экономических споров, иных дел суды 

5	 Речь	 идет	 о	 судебной	 процедуре	 обжалования	 постановления	
органа	дознания,	дознавателя,	следователя,	руководителя	след-
ственного	 органа	 об	 отказе	 в	 возбуждении	 уголовного	 дела,	 о	
прекращении	уголовного	дела,	а	равно	иные	действия	(бездей-
ствие)	 и	 решения	 дознавателя,	 начальника	 подразделения	 до-
знания,	начальника	органа	дознания,	органа	дознания,	следова-
теля,	руководителя	следственного	органа	и	прокурора,	которые	
способны	причинить	ущерб	конституционным	правам	и	свобо-
дам	 участников	 уголовного	 судопроизводства	 либо	 затруднить	
доступ	граждан	к	правосудию.

Российской Федерации достаточно часто для мотивировки 
судебного акта ссылаются на положения Конвенции, право-
вые позиции Европейского Суда по правам человека. От-
сутствуют официальные статических данные о количестве 
судебных актов, содержащих ссылки на Конвенцию и/или на 
правовые позиции Европейского Суда. Вместе с тем, учиты-
вая, что в последнее время суды Российской Федерации еже-
годно рассматривают десятки миллионов дел, речь в прин-
ципе может идти о сотнях тысяч таких судебных актах. 

Нельзя не отметить, что приведенные выше меры по 
имплементации Конвенции и постановлений Европейского 
Суда по правам человека не носят исчерпывающего харак-
тера.

Рассматривая вопрос об имплементации положений 
Конвенции, нельзя также не обратить внимания на предста-
вителей научных кругов, которые внесли неоценимый вклад 
в процесс надлежащей реализации положений Конвенции: 
написаны сотни книг, подготовлены тысячи диссертаций и 
дипломных работ, если только не десятки тысяч, полностью 
или в части посвященных вопросам действия в правовой си-
стеме Российской Федерации положений Конвенции о за-
щите прав человека и основных свобод в истолковании Евро-
пейского Суда по правам человека. Можно предположить, 
что указанная деятельность, безусловно, оказывала и видимо 
будет оказывать позитивное воздействие и на правовое созна-
ние, и на правовую культуру в Российской Федерации. 

Вследствие выхода Российской Федерации из Совета 
Европы и денонсации Конвенции о защите прав и свобод 
человека, как представляется, обозначаются два возможных 
варианта действий органов власти Российской Федерации по 
вопросу о возможном учете в их деятельности правовых по-
зиций Европейского Суда по правам человека.

Первый вариант действий обусловлен отказом, игно-
рированием практики Европейского Суда в деятельности 
органов государственной власти и органов местного само-
управления. Если Конвенция перестала быть частью право-
вой системы Российской Федерации, то, естественно, частью 
правовой системы Российской Федерации перестают быть 
выработанные Европейским Судом правовые позиции, ка-
сающиеся толкования этого международного договора. Ведь 
органы законодательной, исполнительной и судебной вла-
стей, органы местного самоуправления в Российской Федера-
ции в своей деятельности не учитывают (не руководствуют-
ся), например, правовыми позициями Межамериканского 
суда по правам человека, действующего во исполнение по-
ложений Американской конвенции о правах человека от 22 
ноября 1969 года, либо правовыми позициями Африканско-
го суда по правам человека и правам народов, учрежденно-
го для контроля за исполнением государствами положений 
Африканской хартии прав человека и народов от 26 июня 
1981 года, поскольку указанные договоры не являются частью 
правовой системы Российской Федерации. 

Поэтому, если Российская Федерация денонсирует Кон-
венцию6 и, как следствие, перестанет признавать юрисдик-
цию Европейского Суда по правам человека7, то, в принципе, 

6	 По	состоянию	на	1	октября	2022	года	Российская	Федерация	не	
денонсировала	Конвенцию	и	ряд	иных	международных	догово-
ров,	участником	которых	могут	являться	только	государства-чле-
ны	Совета	Европы.

7	 В	части	исполнения	Российской	Федерацией	постановлений	Ев-
ропейского	Суда	автор	принимает	во	внимание	положения	Фе-
дерального	закона	от	11	июня	2022	года	№	183-ФЗ	«О	внесении	
изменений	в	отдельные	законодательные	акты	Российской	Фе-
дерации	и	признании	утратившими	силу	отдельных	положений	
законодательных	актов	Российской	Федерации»»,	в	силу	пункта	
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ничто не препятствует Российской Федерации игнорировать 
правовые позиции упомянутого международного судебного 
учреждения.

Но есть и иной вариант действий, не связанный с упо-
мянутым выше категорическим игнорированием органами 
государственной власти Российской Федерации и органами 
местного самоуправления правовых позиций Европейского 
Суда по правам человека. Представляется возможным и це-
лесообразным в рамках представленной статьи высказать ряд 
соображений в пользу реализации в рамках правовой систе-
мы Российской Федерации именно второго варианта дей-
ствий, обусловленного возможностью учета органами власти 
правовых позиций Европейского Суда.

Так, в силу статьи 2 Конституции Российской Федерации 
человек, его права и свободы являются высшей ценностью. 
При этом, признание, соблюдение и защита прав и свобод 
человека и гражданина - обязанность государства. Безуслов-
но, выход Российской Федерации из Совета Европы, денонса-
ция Конвенции не освободили Российскую Федерацию от ис-
полнения ее конституционной обязанности по защите прав 
и свобод человека.

Конвенция о защите прав и свобод человека не является 
единственным источником в правовой системе Российской 
Федерации, предусматривающим права и свободы человека. 
Исходя из положений Конституции Российской Федерации, 
и, в частности, ее статей 15, 17, права и свободы человека и 
гражданина, подлежащие в том числе судебной защите, 
содержатся, прежде всего, в Конституции Российской Фе-
дерации, в федеральных законах, в общепризнанных прин-
ципах и нормах международного права и в международных 
договорах Российской Федерации. Причем, если речь идет 
о международных договорах Российской Федерации, то по-
следние заключались как на универсальном, так и региональ-
ном уровнях. Применительно универсального уровня нельзя 
не упомянуть, например, Международный пакт о граждан-
ских и политических правах от 16 декабря 1966 года, Между-
народный пакт об экономических, социальных и культурных 
правах от 16 декабря 1966 года, Конвенцию о правах ребенка 
от 20 ноября 1989 года, Конвенцию о правах инвалидов от 13 
декабря 2006 года, Конвенцию о ликвидации всех форм дис-
криминации в отношении женщин от 18 декабря 1979 года, 
Конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискрими-
нации от 21 декабря 1965 года. Что касается регионального 

1	статьи	7	которого	постановления	Европейского	Суда	по	правам	
человека,	вступившие	в	силу	после	15	марта	2022	года,	не	под-
лежат	исполнению	в	Российской	Федерации.	Выплата	денежной	
компенсации	по	постановлениям	Европейского	Суда	по	правам	
человека,	вступившим	в	силу	до	15	марта	2022	года	включитель-
но,	производится	исключительно	в	российских	рублях	на	счета	
в	российских	кредитных	организациях	и	не	может	быть	произ-
ведена	на	счета	в	иностранных	кредитных	организациях,	распо-
ложенных	в	иностранных	государствах,	совершающих	недруже-
ственные	действия	в	отношении	Российской	Федерации,	а	также	
Федерального	закона	от	11	июня	2022	года	№	180-ФЗ	«О	внесе-
нии	изменений	в	Уголовно-процессуальный	кодекс	Российской	
Федерации»,	 предусмотревшего	 в	 статье	 2	 положения,	 в	 силу	
которых	постановления	Европейского	Суда	по	правам	человека,	
вступившие	в	силу	после	15	марта	2022	года,	не	подлежат	испол-
нению	в	Российской	Федерации.	При	этом,	в	целях	исполнения	
постановлений	 Европейского	 Суда	 по	 правам	 человека,	 всту-
пивших	в	силу	до	15	марта	2022	года	включительно,	 суды	Рос-
сийской	Федерации	могут	при	необходимости	применять	пункт	
2	части	четвертой	 статьи	413	и	пункт	3	части	четвертой	 статьи	
414	Уголовно-процессуального	кодекса	Российской	Федерации	(в	
редакции,	действовавшей	до	дня	вступления	в	силу	настоящего	
Федерального	закона)	в	порядке,	предусмотренном	частью	пятой	
статьи	415	Уголовно-процессуального	кодекса	Российской	Феде-
рации	(в	редакции	настоящего	Федерального	закона).

уровня, то нельзя не обратись внимания, например, на Кон-
венцию Содружества Независимых Государств о правах и ос-
новных свободах человека от 26 мая 1995 года.

Рассматривая международно-правовые аспекты защиты 
прав и свобод человека, нельзя не подчеркнуть, что многие, если 
не большинство, прав свобод человека и гражданина, будучи 
предусмотренными в международных договорах, одновремен-
но являются общепризнанными нормами международного 
права, источником закрепления которых стал международ-
ный обычай. Например, право на жизнь, запрет пыток, право 
на свободу и личную неприкосновенность, право на уважение 
жилища, корреспонденции, личной и семейной жизни, запрет 
дискриминации, закреплены не только в международных до-
говорах, в том числе с участием Российской Федерации, но и 
формируют общее международное право, состоящее из обще-
признанных принципов и норм международного права. 

Так, Специальный докладчик ООН по вопросу о внесу-
дебных казнях, казнях без надлежащего судебного разбира-
тельства или произвольных казнях обращает внимание на то, 
что «…право на жизнь повсеместно рассматривается как ос-
новополагающее право [здесь и далее выд. - Б.З]. Если в отноше-
нии его точного объема еще можно поспорить, то основопо-
лагающее положение этого права никаких серьезных споров 
не вызывает. Право не подвергаться произвольному лише-
нию жизни было названо нормой международного обычного 
права, а также общим принципом международного права и 
нормой jus cogens. Оно включено во Всеобщую декларацию 
прав человека (статья 3), в которой, по общему признанию, 
установлены нормы общего международного права. Право на 
жизнь признано в конституционных и других правовых по-
ложениях государств, а также в широком диапазоне мер и 
практики, существующих на национальном и международ-
ном уровнях, а незаконные убийства во всем мире являют-
ся… преступлением. Некоторые нарушения права на жизнь 
квалифицируются как военные преступления или престу-
пления против человечности…» (см. пункты 29-30 Доклада 
Специального докладчика по вопросу о внесудебных казнях, 
казнях без надлежащего судебного разбирательства или про-
извольных казнях. A/68/382. Размещен 13 сентября 2013 года).8

Важно подчеркнуть, что о необходимости учета право-
вых позиций Европейского Суда по правам человека при 
толковании международных договоров Российской Федера-
ции, общепризнанных принципов и норм международного 
права, предусматривающих права и свобод человека и граж-
данина, имплицитно свидетельствует практика Комитета 
ООН по правам человека, Комитета ООН против пыток, 
Комитета ООН по ликвидации дискриминации в отноше-
нии женщин, а также Комитета ООН по ликвидации расо-
вой дискриминации – международные договорные органы 
ООН, действующие в сфере защиты прав и свобод человека, 
компетенцию которых на принятие индивидуальных жалоб 
Российская Федерация в настоящее время продолжает при-
знавать. В ходе рассмотрения дел указанными договорными 
органами стороны, равно как и сами договорные органы, для 
аргументации своей позиции достаточно часто ссылаются 
на практику Европейского Суда по правам человека (см., 
например, Решение Комитета ООН по правам человека от 
25 марта 2021 года по делу D.M. против Республики Сербия. 
CCPR/C/131/D/2869/20169, Соображения Комитета ООН по 

8	 [Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	https://www.ohchr.org/
en/special-procedures/sr-executions/annual-thematic-reports.

9	 [Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	https://tbinternet.ohchr.
org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CC
PR%2fC%2f131%2fD%2f2869%2f2016&Lang=en.
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правам человека от 18 октября 2021 года по делу Джаари Су-
лейманова и Гульназ Исрафилова против Азербайджанской Респу-
блики. CCPR/C/133/D/3061/201710).

Ввиду указанного подхода власти Российской Федера-
ции при интерпретации международных договоров Россий-
ской Федерации, действующих в сфере защиты прав и свобод 
человека, с целью надлежащего исполнения международно-
правовых обязательств могли бы учитывать правовые пози-
ции Европейского Суда, сформулированные по отношению 
к отдельным правам и свободам. Здесь нельзя не сослаться 
на пункт 4 вышеприведенного постановления Пленума Вер-
ховного Суда Российской Федерации «О применении судами 
общей юрисдикции Конвенции о защите прав человека и 
основных свобод от 4 ноября 1950 года и Протоколов к ней», 
в силу которого «[в]о избежание нарушения прав и свобод 
человека, в том числе необоснованного их ограничения, пра-
вовые позиции Европейского Суда учитываются при приме-
нении не только Конвенции и Протоколов к ней, но и иных 
[выд. – Б.З] международных договоров Российской Федера-
ции (подпункт «с» пункта 3 статьи 31 Венской конвенции о 
праве международных договоров от 23 мая 1969 года».

Нельзя не отметить, что в 2017 году Комитетом по пра-
вам человека было зарегистрировано 26 сообщений, подан-
ных в отношении Российской Федерации, в 2018-2019 годах 
– по 15 сообщений соответственно11. Можно предположить, 
что ввиду выхода Российской Федерации из Совета Европы 
количество таких сообщений будет возрастать.

Согласно имеющимся данным предметом указанных 
сообщений стали вопросы предполагаемого нарушения 
Российской Федерацией следующих прав и свобод: право 
на жизнь; право не подвергаться пыткам, иному бесчеловеч-
ному обращению, в том числе при разрешении вопроса об 
административном выдворении лица за пределы Российской 
Федерации, право на свободу и личную неприкосновенность, 
необеспечения надлежащих условий нахождения в местах 
принудительного содержания, непроведения эффективно-
го расследования случаев бесчеловечного обращения; право 
на справедливое судебное разбирательство, в том числе в 
аспектах недопустимости подстрекательства к совершению 
преступления со стороны сотрудников правоохранительных 
органов, несоблюдения права на участие защитника по уго-
ловным делам, права на беспристрастное судебное разби-
рательство, права на судебное разбирательство в разумные 
сроки, несоблюдения принципа презумпции невиновности; 
право на уважение семейной жизни; право на уважение лич-
ной жизни; право на уважение жилища; право на свободу 
выражения мнений; право на свободу собраний; право на 
свободу религии; запрет дискриминации. Как известно, эти 
вопросы неоднократно являлись предметом внимания Евро-
пейского Суда по правам человека в то числе по делам в от-
ношении Российской Федерации.

Имеющаяся практика Европейского Суда по правам 
человека свидетельствует, что достаточно редко возникали 
ситуации, когда принятые в Российской Федерации законо-
положения, примененные судами Российской Федерации по 
конкретному делу, сами по себе не корреспондировали бы с 
положениям Конвенции в истолковании Европейского Суда. 
Вместе с тем, нередко возникали ситуации, когда истолко-
ванное властями Российской Федерации законодательство 

10	 [Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	https://tbinternet.ohchr.
org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CC
PR%2fC%2f133%2fD%2f3061%2f2017&Lang=en.

11	 [Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	https://www.ohchr.org/
en/treaty-bodies/ccpr/individual-communications.

приводило к установлению Европейским Судом нарушения 
Конвенции о защите прав и свобод человека. В этой связи 
нельзя не сослаться на разъяснение, отраженное в упомяну-
том выше постановлении Пленума Верховного Суда Россий-
ской Федерации «О применении судами общей юрисдикции 
Конвенции о защите прав человека и основных свобод от 4 
ноября 1950 года и Протоколов к ней». В абзаце первом пун-
кта 3 постановления разъясняется, что «[п]равовые позиции 
Европейского Суда учитываются при применении законода-
тельства Российской Федерации [выд. – Б.З]. В частности, со-
держание прав и свобод, предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации, должно определяться с учетом 
содержания аналогичных прав и свобод, раскрываемого Ев-
ропейским Судом при применении Конвенции и Протоко-
лов к ней».

Можно предположить, что почти за 24 года действия 
в отношении Российской Федерации Конвенции о защите 
прав и свобод человека, правовые позиции Европейского 
Суда достаточно прочно вошли в правовую систему Россий-
ской Федерации, в правовое сознание и в правовую культуру. 
Представляется, что это обстоятельство в известной степени 
также не позволит властям Российской Федерации в дальней-
шем игнорировать правовые позиции Европейского Суда по 
правам человека.

Что касается механизма обращения к правовым пози-
циям Европейского Суда, то дела, рассмотренные судами 
Российской Федерации, свидетельствуют, что последние, как 
правило, ссылались на конкретные постановления (реше-
ния) Европейского Суда. Однако, после выхода Российской 
Федерации из Совета Европы и денонсации Конвенции при 
изложении судебного акта суды могли бы ссылаться только 
на содержательную часть правовой позиции Европейского 
Суда, не упоминая источник ее закрепления. В этом отно-
шении нельзя не исходить из следующего предположения: 
если судьи Европейского Суда смогли выработать правовую 
позицию по конкретному вопросу, то это ни в коей мере 
не умаляет возможность мирового или федерального судьи 
прийти к аналогичной позиции при рассмотрении им схо-
жего вопроса.

Таким образом, ввиду наличия упомянутой конституци-
онной обязанности Российской Федерации по защите прав 
и свобод человека и гражданина, можно предположить, что 
законодательная, исполнительная и судебная власти Рос-
сийской Федерации при толковании законодательства Рос-
сийской Федерации, международных договоров Российской 
Федерации, общепризнанных принципов и норм междуна-
родного права, иных правовых источников, действующих в 
сфере защиты прав и свобод человека и гражданина, могли 
бы в своей деятельности продолжать учитывать выработан-
ные Европейским Судом правовые позиции в той части, в ко-
торой они не противоречили бы положениям Конституции 
Российской Федерации, интерпретируемым Конституци-
онным Судом Российской Федерации. Нельзя не отметить, 
что в рассматриваемом случае учет правовых позиций Ев-
ропейского Суда будет носить скорее факультативный, вспо-
могательный, ориентирующий характер, а не обязательный 
характер, как если бы Конвенция о защите прав человека и 
основных свобод была составной частью правовой системы 
Российской Федерации. Использование в дальнейшем пра-
вовых позиций Европейского Суда пусть даже таким факуль-
тативным образом, как представляется, будет способствовать 
дальнейшему повышению уровня защиты прав и свобод че-
ловека и гражданина в Российской Федерации.
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МЕЖДУНАРОДНОЕПРАВО

Нейтральный статус Швеции был продиктован поражени-
ем в русско-шведской войне 1808-1809 гг. и соблюдался вплоть до 
Второй мировой войны, когда немецкий транзит через террито-
рию Швеции и поставки стратегических товаров гитлеровской 
Германии нарушали правила страны-нейтрала в вооруженном 
конфликте. В годы советско-финской войны 1939-1940 гг., швед-
ская политическая элита, несмотря на нейтральный статус, че-
рез СМИ развернула антисоветскую пропаганду, сбор средств 
для организации добровольческого корпуса в помощь «фин-
ским братьям». Шведский добровольческий корпус успел по-
участвовать в военных операциях против советских войск на Ка-
рельском перешейке. Шведский нейтралитет не был формально 
зафиксирован в каких-либо государственных или международ-
ных документах, однако соблюдался фактически, за исключе-
нием периода Второй мировой войны, когда немецкий транзит 
через территорию Швеции и поставки стратегических товаров 
Третьему рейху нарушали строгие правила нейтралитета.

В итоге шведский нейтралитет явно склонялся в сторону 
Германии, что в тот период было весьма выгодным для Сток-
гольма. Преимущество заключалось в том, что с самого нача-
ла войны Швеция стала получать выгодные для нее военные 
заказы, что дало возможность государству и шведским пред-
приятиям расширить производство, погасить задолженно-
сти по иностранным займам, а также значительно увеличить 
свои крупные золотые запасы [7, с. 4-17].

По мнению С.С. Гулякина, шведская политика нейтра-
литета в 1940-1970-е гг. имела двойные стандарты: Швеция 
была ориентирована на западные страны, при этом катего-
рически не желала участвовать в военных действиях на чьей-
либо стороне и в то же время не хотела осложнений в дипло-
матических отношениях с Советским Союзом [3, с. 45-53].

Нейтральный статус Финляндии оформился после Второй 
мировой войны и был юридически зафиксирован в Договоре 
о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между СССР и 
Финляндией 1948 года. 

Это была прагматичная мера, необходимая в условиях хо-
лодной войны для сохранения суверенитета страны, имеющая 
общие границы с СССР. Общественность Финляндии предпочи-
тала продолжать политику неприсоединения к военным блокам 
и рассматривала ее как часть национальной идентичности. 

И в Швеции, и в Финляндии внеблоковый курс пользовался 
широкой поддержкой населения. После распада СССР и окон-
чания холодной войны на Россию стали смотреть как на преем-
ника СССР, но без должного пиетета. Однако это не помешало 
Финляндии и Швеции расширить взаимодействие с Североат-
лантическим альянсом (НАТО, Альянс). В 1990-е годы Швецией 
и Финляндией было принято решение о переводе вооружен-
ных сил на стандарты НАТО, в 1994 году они стали участниками 
программы «Партнерство ради мира». В 1997 году Финляндия 
и Швеция стали участниками Совета евроатлантического пар-
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тнерства. В 2008 году Финляндия, а в 2013 году Швеция присо-
единились к Силам быстрого реагирования блока НАТО, а уже 
с 2014 года они участвовали в Программе расширенных возмож-
ностей, направленной на усиление оперативной совместимости 
войск. В 2017 году Швеция и Финляндия вошли в состав объеди-
ненных экспедиционных сил НАТО. Так как нейтральный статус 
не ограничивает участие в миротворческих миссиях, военнослу-
жащие Финляндии и Швеции были задействованы в операциях 
альянса в Афганистане, Боснии, Косово и Ливии. Можно с уве-
ренностью сказать, что если до 2014 г. Балтийский регион счи-
тался регионом с низким уровнем напряженности, то после 2014 
г. он начинает играть важную роль в стратегическом противосто-
янии России и Запада.Уже при Б. Обаме усиливается давления 
на политические элиты Финляндии и Швеции с целью втянуть 
их в орбиту антироссийской политики с целью изменить свой 
нейтральный статус [1, с. 58-59]. 

Несмотря на желание большинства стран НАТО и прежде 
всего США видеть эти страны в составе Альянса, а также на при-
вилегированное партнерство с блоком, политические силы и 
общественное мнение обеих стран сохраняли линию на непри-
соединение. Сотрудничество Финляндии с НАТО в рамках раз-
личных программ устраивало все стороны [14, c. 1032-1040].

Помимо сотрудничества Финляндии и Швеции с НАТО, ак-
тивно продвигался вопрос о усилении партнерских отношений 
в сфере оборонной политики стран Северной Европы. Этот во-
прос активно поднимался еще накануне Второй мировой войны. 
В настоящее время также укрепляется сотрудничество между 
странами Северной Европы. Так, достаточно вспомнить, договор 
между Финляндией, Норвегией и Швецией, заключенный 23 
ноября в Порсангмоене в графстве Финнмарк на севере Норве-
гии. И хотя официальные лица назвали главную цель договора – 
усиление военного сотрудничества скандинавских стран в эпоху 
глобального противодействия великих держав, глава военного 
ведомства Швеции Петер Хультквист фактически озвучил глав-
ную мысль этого договора – противодействие усилившемуся во-
енно-политическому влиянию России. Тем не менее, он отверг 
идею о том, что этот шаг приближает исторически нейтральную 
Швецию к НАТО. По мнению бывшего министра обороны Нор-
вегии Сверре Дизена, Норвегии придется усилить свою военную 
группировку в Финнмаркена границе с Мурманской областью, 
что противоречит военной доктрине Норвегии и ее возможно-
стям [13].

В ноябре 2021 г. прошел съезд правящей Социал-демо-
кратической партии Швеции, на котором была подтверждена 
линия на неприсоединение к Альянсу [16]. Во время своего но-
вогоднего обращения к нации, президент Финляндии Саули Ни-
инистё выразил возможность вступления Финляндии в НАТО, 
но особо подчеркнул, что пока республика не намерена менять 
внешнеполитический курс.

Еще 20 февраля 2022 года в интервью CNN Саули Ниинистё 
утверждал, что у Финляндии нет никаких причин рассматривать 
вопрос вступления в НАТО. Официальная риторика изменилась 
после начала 24 февраля специальной военной операции РФ на 
территориях Луганской и Донецкой Народных Республик. Про-
тив России были введены беспрецедентные по своему масштабу 
экономические и политические санкции. Задействованы прак-
тически все возможные инструменты: запреты на инвести-
ции, контроль экспорта и импорта, транспортная блокада, 
визовые ограничения и т.п. Свою деятельность в России при-
остановили большинство европейских компаний [11, с. 136-

152]. Резко изменился внешнеполитический курс Финляндии 
и Швеции. 

Хронология изменения позиции этих стран хорошо 
прослеживается в официальных заявлениях лидеров стран. 
Уже в ходе своего визита в Вашингтон 5 марта президент Фин-
ляндии осудил специальную военную операцию России и вы-
разил готовность изменить внешнеполитический курс. С анало-
гичным заявлением в тот же день выступила глава правительства 
Санна Марин. 13 апреля правительство Финляндии представило 
доклад по внешней политике и политике безопасности, в кото-
ром впервые говорилось о наличии «российской угрозы». В ре-
зультате 12 мая Ниинистё и Марин выступили с совместным 
заявлением, результатом которого стало решение о незамедли-
тельной подачи заявки на вступление в НАТО. 17 мая парламент 
страны абсолютным большинством голосов поддержал это ре-
шение (из 200 депутатов за членство в альянсе проголосовали 188 
человек, против - 8). О поддержке парламентской инициативы 
свидетельствуют опросы общественного мнения: так за вхожде-
ние в Альянс в марте высказывались 54% респондентов, а уже к 
маю - 73% [5].

В Швеции ситуация оказалась практически зеркальной: 
16 февраля 2022 года правительство обнародовало внешнепо-
литическую декларацию, в которой заявляло о нежелании по-
давать заявку на вступление в НАТО, оставаясь верной внебло-
ковой нейтральной политике, которая на протяжении долгих 
лет «способствовала стабильности и безопасности в Северной 
Европе». Однако уже в начале марта о присоединении к Альян-
су заговорили сначала парламентские партии - Умеренная коа-
лиционная партия, «Либералы», Партия центра и христианские 
демократы. 11 апреля решение о поддержке заявки на членство 
в НАТО приняла популистская партия «Шведские демократы», 
ранее категорически выступавшая против [5]. В обнародованном 
13 мая межпартийном парламентском докладе был сделан вы-
вод о том, что членство в Североатлантическом альянсе повысит 
уровень безопасности для страны. Уже 15 мая руководство пра-
вящей партии социал-демократов высказалось за вступление 
Швеции в Североатлантической Альянс. А 16 мая это решение 
было одобрено депутатами риксдага и поддержано правитель-
ством. Опросы общественного мнения также свидетельствовали 
об изменении позиции по этому вопросу. Так, если до россий-
ской спецоперации на Украине примерно одинаковое количе-
ство респондентов высказывались за и против присоединения 
страны к НАТО, то в апреле идею о вступлении Швеции в альянс 
положительно оценивали уже 51% опрошенных. Политолога-
ми на западе подчеркивался тот факт, что именно специальная 
военная операция России на Украине подтолкнула Швецию и 
Финляндию пересмотреть свои концепции обеспечения нацио-
нальной безопасности в пользу вступления в НАТО. 

После подачи Финляндией и Швецией заявки о присоеди-
нении к блоку будет запущен процесс ее ратификации парла-
ментами стран НАТО. Процесс принятия в НАТО настолько же-
ланных членов прошел по ускоренной процедуре. 

Однако четкий американский план по затягиванию Фин-
ляндии и Швеции в Альянс испортила особая позиция Турции 
по этому вопросу. 16 мая президент Турции Реджеп Тайип Эр-
доган заявил, что не может согласиться со вступлением в НАТО 
Финляндии и Швеции после того, как две эти страны отказали 
Анкаре в запросах на экстрадицию членов Рабочей партии Кур-
дистана (РПК), которую она считает террористической органи-
зацией, и последователей Фетхуллаха Гюлена (движение ФЕТО), 
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которых обвиняет в организации попытки госпереворота в 2016 
году. Другой причиной Эрдоган назвал введение этими страна-
ми ограничений на поставки продукции оборонной промыш-
ленности после начавшейся в 2019 году турецкой военной опе-
рации в Сирии, направленной против курдов [15].

В свою очередь Анкара потребовала от Швеции и Финлян-
дии (а гарантами должны стать страны Альянса) прекратить 
контакты и оказание помощи представителями РПК и дей-
ствующим в Ираке и Сирии курдским группировкам, а также 
представителям ФЕТО; не предпринимать шагов, направленных 
против национальной безопасности Турции; наладить регуляр-
ные контакты и сотрудничество в вопросах противодействия 
терроризму; блокировать банковские счета лиц и организаций, 
связанных с террористическими организациями; не допускать 
деятельности на своей территории НПО, имеющих антитурец-
кую направленность [5].

Турция играет свою «партию», не теряя надежды на воз-
вращение в американскую программу производства истребите-
лей-бомбардировщиков пятого поколения F-35, из которой она 
была исключена за приобретение российских зенитных ракет-
ных систем С-400. Также Анкара настаивает на том, что билетом 
для вступления потенциальных членов в НАТО будет признание 
курдской проблемы как части внутренней турецкой политики 
и отказ от помощи сепаратистам. Также негативную оценку 
вступлению Швеции и Финляндии в НАТО выразил президент 
Хорватии Зоран Миланович, который назвал этот шаг «опасной 
авантюрой», «тыканием ручкой в глаз разъяренного медведя». 
Но официально он сослался на необходимость изменения зако-
на о выборах на территории Боснии и Герцеговины, без приня-
тия которого он не будет поддерживать этот запрос [10].

Что касается реакции России на проблему вступления Фин-
ляндии и Швеции в НАТО, то в телефонном разговоре с прези-
дентом Финляндии Саули Ниинистё президент РФ Владимир 
Путин назвал отказ Финляндии от традиционной политики во-
енного нейтралитета ошибочным, поскольку нет никаких угроз 
ее безопасности. В Москве на саммите ОДКБ президент России 
заявил об искусственно создаваемой проблеме расширения 
Альянса в пользу США и необходимости ответной реакции на 
расширение военной инфраструктуры НАТО непосредственно 
вблизи наших границ. 

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 
вскоре заявила, что отказ двух северных стран от невступления 
в военные блоки «развязывает России руки», подчеркнув, что та-
кое решение приняли «не их народы, а их политические силы» 
под нажимом Вашингтона. Заместитель председателя Совета 
безопасности РФ Дмитрий Медведев отмечал, что в случае всту-
пления этих государств в альянс Россия вынуждена будет укре-
плять свои западные границы и тогда «ни о каком безъядерном 
статусе Балтики речь идти уже не сможет».

Следующим шагом стало участие Финляндии в санкцион-
ной политике против России в направлении отказа от исполь-
зования российского газа. Местная компания Gasum отказалась 
платить за российский газ в рублях. Этот решение носило в ос-
новном политический характер, поскольку крупные немецкие и 
итальянские компании Uniper, RWE, Eni согласились де-факто 
платить в рублях. По мнению Кирилла Мельникова, «отказ от 
поставок «Газпрома» на фоне решения Финляндии вступить в 
НАТО едва ли является совпадением» [6].

В интервью «Известиям» управляющий партнер WMT 
Consult Екатерина Косарева уверена, что Финляндии придется 

платить за дорогие энергоресурсы, а позже отдавать 2% от ВВП в 
качестве взноса члена Североатлантического альянса [6].

Тем не менее вопрос о скорейшем вступлении Финляндии 
и Швеции открывает новую страницу во внешней политике 
России и стран Балтийского региона. Если Швеция не имеет 
непосредственной границы с Российской Федерацией, то про-
тяжённость сухопутной границы между Финляндией и Рос-
сией составляет 1271,8 км (в том числе 1091,7 км собственно 
сухопутной, 60,3 км речной и 119,8 км озёрной). Вступление 
Финляндии в НАТО приведет к необходимости наращивания 
вооруженных сил РФ в районе соприкосновения, усилению 
Арктической группировки войск. Балтийский регион может 
навсегда потерять статус безъядерного.

Еще задолго до февральских событий в 2018 г. А.В. Ма-
нойло и Ф.О. Трунов, рассуждая о возможном вступлении 
Финляндии и Швеции в НАТО, выразили опасение, что в 
этом случае под контролем стран-участниц Североатланти-
ческого альянса может оказаться большая часть побережья 
Балтийского моря, что позволит получить контроль над 
стратегическими проливами Зунд и Скагеррак, связывающи-
ми Балтику с Атлантическим океаном [8, с. 159-172].

Для проведения успешных военных операций в регио-
не Балтийского моря требуется возможность задействования 
воздушной, морской или сухопутной территории Швеции 
и Финляндии [1, с.58-59]. В случае вступления этих стран 
в НАТО эта возможность становится реальностью. Также 
это может привести к военно-стратегической уязвимости г. 
Санкт-Петербурга, к необходимости усиления военного кон-
тингента ВС РФ на Балтике. 

По некоторым позициям вступление Финляндии и Шве-
ции в НАТО является достаточно затратным проектом. Но 
есть и очевидные плюсы, одним из которых является четкая 
демонстрация европейской солидарности против России и 
затягивание Финляндии и Швеции в более тесные отноше-
ния с ЕС посредством членства этих стран в НАТО [2].

Кроме того, обе страны имеют высокоразвитую эконо-
мику, технологический потенциал и высокопрофессиональ-
ные вооруженные силы.

На сегодняшний день можно с уверенностью сказать, 
что процесс вхождения Финляндии и Швеции в НАТОза-
пущен, но идет не по четко намеченному плану. Этот план 
оказался трудновыполнимым в ближайшей перспективе. 
По словам министра юстиции Турции Бекира Боздага и 
министра иностранных дел Мевлюта Чавошоглу «турец-
кое руководство не удовлетворено действиями Швеции и 
Финляндии по вопросу об экстрадиции курдских экстре-
мистов» [12]. Встреча представителей Турции, Швеции и 
Финляндии по этому вопросу запланирована на 26 августа. 
Безусловно, Турция в этом вопросе пойдет до конца. Ан-
кара разыгрывает свою собственную карту. Для Швеции и 
Финляндии уступка Турции является фактически ультима-
тумом и несет очень серьезные политические и имиджевые 
последствия. Это во многом и объясняет затягивание про-
цесса экстрадиции и реализации всех пунктов соглашения 
с турецкой стороной. 

Но в целом процесс вступления в НАТО пошел. И это 
исторический факт. Заинтересованность НАТО в присоеди-
нении Финляндии и Швеции к Альянсу несёт в себе крайне 
высокие вызовы и риски как для самих североевропейских 
стран, так и развития военно-политической ситуации в Евро-
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пе, включая возрастающие риски эскалации потенциального 
конфликта Россия – НАТО [4, с.16].

По мнению Н. Плевако, возникла опасная и парадок-
сальная ситуация, в результате которой Швеция и Финлян-
дия склонны принять решение, после которого их судьбы 
могут больше зависеть не от воли шведских или финских из-
бирателей, а от исполнения планов, разработанных в других 
столицах, от ситуации, складывающейся за сотни киломе-
тров от этих стран [9, c. 30].

Но насколько этот процесс будет быстрым зависит от 
многих обстоятельств: позиции Турции и других стран-
участниц НАТО, успешного проведения Россией специаль-
ной военной операции, степени заинтересованности основ-
ных западных игроков в эскалации конфликта, понимания 
всеми участниками процесса потенциальных угроз регио-
нальной и международной безопасности. 

Пристатейный библиографический список

1. Грибанов Г. И, Косов Ю.В. Политика НАТО на Бал-
тике – цели и приоритеты // Балтийский регион 
(ВАК, RSCI). 2018. Т. 10. С. 58-59.

2. Громов К. Балтийский рубеж: что ждет РФ в случае 
вступления Финляндии и Швеции в НАТО? // Бал-
тийский рубеж: что ждет РФ в случае вступления 
Финляндии и Швеции в НАТО? — Readovka.news.

3. Гулякин С.С. Двойной нейтралитет Швеции в 1940-
1970 гг. // Научно-технические ведомости СПбГПУ. 
Гуманитарные и общественные науки. 2018. Т. 9. № 
1. С. 45-53. Б01: 10.18721/JHSS.9105.

4. Данилов Д.А. Финляндия и Швеция у откры-
тых дверей НАТО // Научно-аналитический вест-
ник ИЕ РАН. 2022. № 2. С. 16-23. DOI: 10.15211/
vestnikieran220221623; C. 16.

5. Как менялись позиции Финляндии и Швеции по 
вопросу о вступлении в НАТО// TACC/ 18.05.2022. 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: Как меня-
лись позиции Швеции и Финляндии по вопросу о 
вступлении в НАТО - ТАСС (tass.ru).

6. Кезак И. Балтийский гамбит: чем решила пожерт-
вовать Финляндия ради членства в НАТО // Известия 
(электронное издание), 21.05.2022. [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: Балтийский гамбит: чем 
решила пожертвовать Финляндия ради членства в 
НАТО / Статьи / Известия (iz.ru).

7. Малышева Е.М. Шведский «Нейтралитет» во Второй 
мировой войне // Вестник Санкт-Петербургского 
университета. История (Scopus, ВАК, RSCI, ESCI), 
2016, серия 2, вып.2. с. 4-17. DOI: 10.21638/11701/spbu 
02.2016.201.

8. Манойло А.В., Трунов Ф.О. Военно-политическая 
деятельность НАТО в странах Балтии на современ-
ном этапе // Проблемы европейской безопасности. 
2018. С. 159-172.

9. Плевако Н. Шведский и финский нейтрали-
тет. В прошлом? // Научно-аналитический вест-
ник ИЕ РАН. 2022. № 2. С. 24-31. DOI: 10.15211/
vestnikieran220222431; 

10. Президент Хорватии выступил против вхождения 
Финляндии и Швеции в НАТО. 26.04.2022 (электрон-

ное издание). [Электронный ресурс]. – Режим досту-
па: Президент Хорватии выступил против вхожде-
ния Финляндии и Швеции в НАТО — РБК (rbc.ru).

11. Тимофеев И.Н. Сомнительная эффективность? 
Санкции против России до и после февраля // Рос-
сия в глобальной политике. 2022. Т. 20. № 4. 
С. 136-152. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
Сомнительная эффективность? Санкции против 
России до и после февраля — Россия в глобальной 
политике (globalaffairs.ru).

12. Турция заявила об неудовлетворении Швецией и 
Финляндией запросов об экстрадиции // Известия 
(электронное издание), 18 августа 2022 г. [Электрон-
ный ресурс]. – Режим доступа: Турция заявила о не-
удовлетворении Швецией и Финляндией запросов 
об экстрадиции: Политика: Мир: Lenta.ru.

13. «Четкий сигналРоссии»: скандинавские страны за-
ключили оборонное соглашение // Военное обо-
зрение. 24.09.2020 (электронное издание). [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа: «Четкий сигнал 
России»: скандинавские страны заключили оборон-
ное соглашение (topwar.ru).

14. Шабловский В.С. Отношения России и НАТО в кон-
тексте кризиса на Украине // Постсоветские исследо-
вания. 2019. Т. 2. № 2. С. 1032-1040. 

15. Эрдоган заявил, что Турция не будет соглашаться 
на вступление Швеции и Финляндии в НАТО (элек-
тронное издание). [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: Эрдоган заявил, что Турция не будет со-
глашаться на вступление Финляндии и Швеции в 
НАТО - ТАСС (tass.ru).

16. Holmström, M. (2022). Minskadmisstro mot 
Sverigesförsvar. DagensNyheter. 10.01.2022. Available 
at: [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://
www.dn.se/sverige/minskad-misstro-mot-sveriges-
forsvar/ (accessed 10.04.2022).



25

МЕЖДУНАРОДНОЕПРАВО

DOI 10.46320/2073-4506-2022-9-172-25-32

ФАРХУТДИНОВИнсурЗабирович
доктор юридических наук, главный редактор Евразийского юридического журнала, ведущий 
научный сотрудник Института государства и права Российской академии наук

КОРОЛЕВСТВОМАРОККОИГОСУДАРСТВОИЗРАИЛЬ:МЕЖДУНАРОДНО-
ПРАВОВЫЕОСНОВЫСОТРУДНИЧЕСТВА.ЧТОВОЗЬМЕТВЕРХ–
ЗИГЗАГООБРАЗНАЯПОЛИТИКАИЛИПОЛИТИКАРЕАЛЬНОСТИ?

Марокко, США и Израиль два года назад подписали Совместную декларацию, которая 
объявила, что Соединенные Штаты признают марокканский суверенитет над всей территорией 
Западной Сахары и подтверждают свою поддержку серьезного, надежного и реалистичного 
предложения об автономии как единственной основы для справедливого и прочного решения 
спора о территории Западной Сахары. В соответствии с этим трехсторонним документом 
Марокко четвертым из мусульманских стран установило отношения с Израилем. Чуть ранее 
в том же 2020 году в рамках «Соглашений Авраама» дипломатические отношения с Израилем 
установили Бахрейн, Судан и ОАЭ. Мирные договоренности получили резкий резонанс 
на Ближнем Востоке. Многие страны региона осудили эти мусульманские государства 
за сближение с Израилем. Как же происходит процесс нормализации отношений между 
Марокко и Израилем? Какие исторические предпосылки способствуют политике реальности 
в двухсторонних отношениях? 

Данный материал автора является продолжением его научно-практических изысканий, опубликованных в разные годы в 
Евразийском юридическом журнале.*

Ключевые слова: «Соглашения Авраама», еврейская община Марокко, Западная Сахара, Мохаммед VI, Биньямин Нетаньяху, 
Лига арабских государств, Комитет Аль-Кудс, «Майская война», «Негевский саммит».

FARKHUTDINOVInsurZabirovich
Ph.D. in Law, Editor-in-Chief of the Eurasian Law Journal, leading researcher of the Institute of State and Law of the Russian Academy of Sciences

KINGDOMOFMOROCCOANDTHESTATEOFISRAEL:INTERNATIONALLEGALFRAMEWORKFOR
COOPERATION.WHATWILLPREVAIL–ZIGZAGPOLITICSORPOLITICSOFREALITY?

Morocco, the United States and Israel signed a Joint Declaration two years ago declaring that the United States recognizes Moroccan 
sovereignty over the entire territory of Western Sahara and reiterates its support for a serious, credible and realistic proposal for autonomy 
as the only basis for a just and lasting solution to the dispute over the territory of Western Sahara. Sahara. Under this tripartite document, 
Morocco was the fourth Muslim country to establish relations with Israel. A little earlier in the same 2020, as part of the Abraham Accords, 
Bahrain, Sudan and the UAE established diplomatic relations with Israel. The peace agreements have received a sharp response in the 
Middle East. Many countries in the region condemned these Muslim states for rapprochement with Israel. How is the process of normalization 
of relations between Morocco and Israel proceeding? What historical background favors the politics of reality in bilateral relations? 

This material of the author is a continuation of his scientific and practical researches, published in different years in the Eurasian Law 
Journal.

Keywords: “Abraham Accords”, Jewish Community of Morocco, Western Sahara, Mohammed VI, Benjamin Netanyahu, League of 
Arab States, Al-Quds Committee, “May War”, “Negev Summit”.

Фархутдинов И. З.

1. Почему США признали претензии Марокко на За-
падную Сахару?

22 декабря 2020 г. Марокко, США и Израиль подписали 
Со вместную декларацию. В этой трехсторонней декларации 
сообщалось, что Королевство Марокко, Соединенные Штаты 
Америки и Государство Израиль, ссылаясь на телефонный 
разговор, состоявшийся между королем Мухаммедом VI и 
президентом Дональдом Трампом 10  декабря 2020 года, а 
также на исторические заявления, сделанные ими в тот же 
день, и премьер-министром Израиля Биньямином Нетанья-
ху, приветствуют возможность, созданную благодаря чрезвы-
чайным усилиям и лидерству Соединенных Штатов.

В этом международно-правовом документе, который 
называется Открытие новой эры в отношениях между Коро-
левством Марокко и Государством Израиль (Ouverture d’une 
ere nouvelle dans les Relations entre le Royaume du Maroc et 
l’Etat d’Israël), декларируется, что США признают суверени-
тет Марокко над всей территорией Западной Сахары. Под-
писи под декларацию поставили премьер-министр Марокко 
Саад ад-Дин аль-Османи, старший советник и зять президен-
та США Джаред Кушнер и глава Совета национальной без-
опасности Израиля Меир Бен-Шаббат. Церемония прошла в 
присутствии короля Марокко Мухаммеда VI в Рабате.

В той же декларации стороны напоминают, что король 
Мухаммед IV подтвердил последовательную, постоянную и 
неизменную позицию Марокко по палестинскому вопросу, 
а также позицию о важности сохранения особого статуса 
священного города Иерусалима для трех монотеистических 
религий.

Соединенные Штаты считают, что независимое сахарское 
государство не является реальным вариантом урегулирования 
конфликта и что подлинная автономия под суверенитетом Ма-

*	 Фархутдинов	И.	З.	Современные	политические	процессы	в	странах	
Магриба	в	контексте	евразийской	геополитики.	Взгляд	из	Коро-
левства	Марокко	и	будущее	Северной	Африки	-	№	3,	2019;	Марокко	
–	стратегический	экономический	партнер	России(международно-
правовые	основы	сотрудничества)	№	8,	2019;Русский	след		в	Ма-
рокко.	Эль-магриб	–	дальний	запад	Арабского	востока	в	контексте	
евразийской	геополитики	-	№	9,	2020.
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рокко является единственным возможным решением. С 1963 
года Западная Сахара числится несамоуправляющейся террито-
рией в соответствии с решением Специального комитета ООН 
по деколонизации [1].

В тот же день Трамп опубликовал на эту тему сразу три 
твита. В первом он написал, что подписал прокламацию о 
признании суверенитета Марокко над Западной Сахарой. 
Во втором отметил: «Два наших больших друга, Израиль и 
Королевство Марокко, договорились об установлении ди-
пломатических отношений в полном объеме. Это огромный 
рывок к миру на Ближнем Востоке». А в третьем напомнил о 
том, что Марокко признало Соединенные Штаты в 1777 году. 
«Таким образом, нам было бы уместно признать их суверени-
тет над Западной Сахарой», – считает Трамп. Вслед за этим 
посол США в Марокко Дэвид Фишер представил выпущен-
ную Государственным департаментом карту, на которой За-
падная Сахара обозначена как часть территории Марокко [2].

Белый дом выпустил соответствующее заявление прези-
дента. В нем, в частности, говорится, что США будут поощрять 
экономическое и социальное развитие отношений с Марокко, 
включая территорию Западной Сахары. Для этого Вашингтон 
намерен открыть в западно-сахарском городе Дахла амери-
канское консульство. Американский лидер назвал это значи-
тельным прорывом в рамках усилий по достижению мира 
на Ближнем Востоке [3]. Итак, заявление Трампа, вышедшего 
уже одной ногой за дверь, положило конец почти тридцати-
летней поддержке США переговоров под руководством ООН 
относительно Западная Сахары и поставило Соединенные 
Штаты в противоречие с большинством международного со-
общества, которое быстро раскритиковало действия США как 
нарушение права на самоопределение [4].

До того как Трамп резко и небрежно объявил о новой 
позиции США в отношении Западной Сахары, израильская, 
марокканская и американская стороны в течение многих лет 
тщательно вели переговоры по дипломатическим правилам 
quid pro quо(услуга за услугу).На самом деле Вашингтон на-
чал менять свою позицию по Западной Сахаре в пользу Ра-
бата задолго до администрации Трампа. Существуют неко-
торые разногласия по поводу того, когда именно Вашингтон 
перешел от поддержки позитивного нейтралитета и прекра-
щения огня при посредничестве ООН к продвижению фор-
мулировок в резолюциях Совета Безопасности по Западной 
Сахаре, чтобы отдать приоритет дипломатическим пере-
говорам. Однако на протяжении многих лет Вашингтон не-
уклонно прокладывал путь к решению спора без проведения 
референдума.

Кстати, еще в январе 2019 года в СМИ появилась ин-
формация о готовящемся визите израильского премьера 
Биньямина Нетаньяху в Марокко. При этом, Тунис и Алжир 
объявили, что закроют своё воздушное пространство для са-
молёта Нетаньяху.

Похоже, лидеры Народного фронта за освобождение За-
падной Сахары (ПОЛИСАРИО) знали о готовящемся торге 
между тремя обозначенными выше странами. Как бы упреж-
дая сделку, еще 14 февраля 2020 г. лидер Фронта Брахим Гали 
заявил о «возобновлении вооруженной борьбы в защиту за-
конных партнерские права нашего народа». 15 ноября 2020 г. 
за месяц до того начались перестрелки между двумя сторо-
нами, что обострили напряженность между противостоящи-
ми сторонами» [5].

Соглашение о восстановлении дипломатических отно-
шений Израиля с Марокко готовилось в течение нескольких 
месяцев, но было остановлено из-за требований Марокко о 

признании Соединенными Штатами своего суверенитета над 
спорным приграничным регионом Западная Сахара. То, что 
данный дипломатический демарш не была только инициа-
тива Трампа, говорит следующее. Администрация Байдена 
принимает свои решения, основываясь не на кажущейся 
спонтанной затее Трампа, а, скорее, на давних отношениях 
Вашингтона с Рабатом, которые происходили в течение де-
сятилетий.

В Совместной декларации Марокко, США и Израиль 
также подчеркивается, что «Соединенные Штаты признают 
марокканский суверенитет над всей территорией Западной 
Сахары и подтверждают свою поддержку серьезного, на-
дежного и реалистичного предложения об автономии как 
единственную основу для справедливого и прочного реше-
ния спора о территории Западной Сахары. Чтобы облегчить 
продвижение к этой цели, три страны заявляют, что «будут 
поощрять экономическое и социальное развитие с Марокко, 
в том числе на территории Западной Сахары, и с этой це-
лью откроют консульство на территории Западной Сахары, 
в Дахле, для продвигать экономические и деловые возмож-
ности для региона».

Соединенные Штаты как будто забыли, что с 1979 г. ООН 
признаёт Фронт ПОЛИСАРИО в качестве легитимного пред-
ставителя народа Западной Сахары. Видимо в связи с этим, 
Белый дом пояснил в последующем заявлении, что призна-
ние США суверенитета Марокко над регионом по-прежнему 
«оставляет место для решения путем переговоров, и Соеди-
ненные Штаты по-прежнему привержены к работе с Марокко, 
ПОЛИСАРИО и всеми заинтересованными региональными и 
международными субъектами для поддержки необходимой 
работы и создания более мирного и процветающего региона», 
народов и рассмотреть творческие и подлинные способы про-
движения вперед мирного процесса» [6].

Таким образом, в рамках сделки между Израилем и Ма-
рокко администрация Трампа согласилась признать сувере-
нитет Марокко над спорной территорией Западной Сахары. 
В результате сделки, заключенной при посредничестве ухо-
дящей администрации президента США Дональда Трампа, 
Марокко стало очередной мусульманской страной, нормали-
зовавшей отношения с Израилем. Не подлежит сомнению, 
что американская поддержка претензий королевства на тер-
риторию была обменена на обязательство Рабата нормали-
зовать отношения с Израилем.

Джеймс Бейкер, который после отставки с поста госсекре-
таря работал специальным посланником ООН в Западной Са-
харе, опубликовал статью, в которой критиковал это решение 
как противоречащее международному праву и дипломатии. Он 
утверждал, что соглашения Абрахама не должны «приходиться 
ценой отказа Соединенных Штатов от приверженности само-
определению, основополагающему принципу, на котором была 
основана наша страна и которому она должны оставаться верны-
ми» [7].

 
2. Израиль взамен восстановления дипломатических 

отношений признал суверенитет Марокко в Западной 
Сахаре

Итак, 10 декабря 2020 г. Израиль и Марокко приняли 
решение о восстановлении дипломатических отношений, 
приняв, как было объявлено в трехсторонней Совместной де-
кларации, историческое решение. В результате нового про-
рыва в арабо-еврейских отношениях Марокко стала четвер-
той арабской страной, нормализовавшей свои отношения с 
Израилем. Ранее в том же году дипломатические отноше-
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ния с Израилем установили Бахрейн, Судан и ОАЭ, которые 
были названы «соглашениями Авраама».

«Соглашения Авраама» были заключены в 2020 г. меж-
ду Израилем с одной стороны и ОАЭ, Бахрейном с другой. 
Церемония подписания договоренностей проходила в Ва-
шингтоне во время правления администрации бывшего пре-
зидента США Дональда Трампа. Позже к соглашениям при-
соединились Судан и Марокко.

Мирные договоренности получили резкий резонанс на 
Ближнем Востоке. Многие страны региона осудили арабские 
государства за союз с Израилем. Заключив «Соглашения Ав-
раама», эти государства нарушили договоренности Арабской 
мирной инициативы 2002 года, согласно которой Израиль 
должен сначала отдать территории, занятые им в ходе Ше-
стидневной войны (Голанские высоты — Сирии, Западный 
берег реки Иордан и Восточный Иерусалим — Палестине), 
и только после этого исламские страны обязаны заключить 
мирные договоренности с Израилем.

Однако этого не произошло, а договоренности появи-
лись. «Соглашения Авраама» имеют всеобъемлющий харак-
тер и направлены, в частности, на противостояние с Ираном, 
являясь альтернативной сделкой США-Израиль-арабские 
режимы сделке США и Ирана по ядерному урегулированию 
(СВПД). В рамках «соглашений Авраама» арабские страны и 
Израиль сближаются не только на политическом и экономи-
ческом уровне, но и осуществляют совместные военные про-
екты.

Тогда в декабре в 2020 г. премьер-министр Израиля Би-
ньямин Нетаньяху назвал восстановление отношений с Ма-
рокко историческим событием. «Свет мира никогда не сиял 
ярче на Ближнем Востоке, чем сегодня», — заявил он один 
из декабрьских дней во время церемонии зажигания свечей 
в рамках празднования Хануки, одного из самых важных ев-
рейских праздников. Кстати еще в 2005 г., во время визита 
Шимона Переса в Рабат, обсуждалась возможность открытия 
посольств. 

Нетаньяху также поблагодарил Трампа за посредниче-
ство в установлении отношений двух государств. Премьер 
анонсировал открытие прямого авиасообщения между Из-
раилем и Марокко. Кроме того, в обеих странах будут ор-
ганизованы так называемые бюро взаимодействия (liaison 
offices).

В декабре 2021 года король Марокко Мухаммад VI пред-
ставил план по реставрации синагог, еврейских кладбищ и 
других объектов еврейского наследия в королевстве. По дан-
ным СМИ в 2021 году в стране проживают 3000 евреев.

26 января 2021 г., через неделю после инаугурации Бай-
дена, министр иностранных дел Яир Лапид и глава израиль-
ской делегации Давид Говрин в присутствии заместителя 
министра иностранных дел Марокко Мохсина Джазули от-
крыли представительство Государства Израиль в столице 
Марокко Рабате. Возглавил диппредставительство в Рабате 
Давид Говрин, который прежде работал послом Израиля в 
Египте. Несколько забегая вперед отметим, что в сентябре 
2022 г. мировые средства массовой информации сообщали 
об отзыве израильского посланника в Марокко на фоне рас-
следования сексуальных и финансовых проступков.

Глава израильского МИД открыто заявил о создании 
антииранской стратегической оси, подчеркнув, что он не сто-
ронник иранской ядерной сделки: Мы спрашиваем наших 
коллег и друзей на Ближнем Востоке: где вы предпочитаете 
жить и с кем предпочитаете вести бизнес? С Сирией или с 
Израилем? С Ливаном или с Израилем? С Ираном или с Из-

раилем? Марокко, продолжил он, — особенно важная страна 
в этом процессе, прежде всего потому, что это смелый аван-
гард среди африканских стран. С традициями и политиче-
ской стабильностью, а также способностью общаться с боль-
шинством стран на регулярной основе.

Это произошло через 20 лет после закрытия израиль-
ской дипмиссии в Марокко. До этого Марокко формально 
находился в состоянии войны с Израилем, поскольку сотни 
марокканских солдат погибли, когда они напали на Израиль 
во время войны Судного дня 1973 г.

Впервые дипломатические отношения между двумя 
государствами были официально установлены в 1994 г. – в 
ходе очередной «оттепели» на Ближнем Востоке. В целях 
решения затяжного кризиса дипломатическим путем Рабат 
неоднократно заявлял, что приветствует соглашение «Га-
за-Иерихон». Соглашение о введении палестинского само-
управления в Газе и Иерихоне было подписано в Каире 4 мая 
1994 года. В Тель-Авиве интересы Марокко представлял один 
дипломат, а в Рабате Израиль открыл бюро, в штате было не-
сколько штатных сотрудников.

В 2000 г., в период Второй палестинской интифады, в 
результате массовых беспорядков в Восточном Иерусалиме 
Эхуд Барак согласился фактически вернуться к границам 
1967 г., но Арафат отказался подписать соглашение. Пре-
мьер-министр Эхуд Барак ушёл в отставку. Новым премье-
ром стал Ариэль Шарон.

Марокко объявил об одностороннем прекращении со-
блюдения достигнутых ранее договоренностей. Израиль 
вновь был вычеркнут из списка легитимных партнеров. Од-
нако контакты между двумя странами не прерывались.

Затишье продолжалось около 20 лет и характеризова-
лось как «холодное противостояние»: в этот период Рабат не 
поддержал ни одной инициативы, инициированной Тель-
Авивом, а также не допускал пролет израильских самолетов 
(в том числе «Борта номер один») через свое воздушное про-
странство. Также Марокко в течение долгого времени высту-
пало с критикой ОАЭ и Бахрейна, обвиняя их в «предатель-
стве интересов» арабского мира [8].

Но вскоре, весной 2022 г., началась «майская война» в 
Газе между Израилем и ХАМАС. Тогда только что установ-
ленные между Рабатом и Тель-Авивом дипотношения, и без 
того развивавшиеся крайне медленно и скачкообразно,  стол-
кнулись с первым серьезным вызовом. Арабская солидар-
ность предписывала безоговорочно поддержать Палестину и 
свернуть сотрудничество (как это уже было в 2000 г.), а, с дру-
гой стороны, новый разрыв не отвечал внешнеполитическим 
и экономическим приоритетам Марокко. Впрочем, анало-
гичные проблемы в этот период испытали и другие арабские 
государства, входящие в орбиту «Авраамских оглашений» – 
ОАЭ, Бахрейн, Судан. 

Марокко, как и другие арабские государства, резко осу-
дило действия Израиля в Иерусалиме. Однако позиция Ко-
ролевства приобрела более сдержанный характер и транс-
формировалась в нейтральную. Рабат и вовсе перешел к 
тактике «двойной игры», посылая международному сообще-
ству смешанные сигналы относительно своей позиции по 
нормализации.После прекращения огня премьер-министр 
Марокко, написал письмо лидеру ХАМАС Исмаилу Хании, в 
котором поздравил организацию с «победой» над Израилем. 
А месяцем позже И. Хания посетил Рабат с официальным 
визитом, где встретился с высокопоставленными мароккан-
скими чиновниками, а также поучаствовал в торжественном 
приеме у короля. Осуществленные Рабатом в адрес ХАМАСа 
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жесты поддержки придавали организации дополнительную 
легитимность, укрепляя ее международные позиции. По-
добное «двойное позиционирование» вызывало некоторую 
обеспокоенность у израильских официальных лиц. Активи-
зацию диалога Марокко и ХАМАС в израильских СМИ окре-
стили как «дипломатический танец». 

Марокканская монархия давала понять, что Рабат за-
интересован развивать двусторонние отношения с Израи-
лем. Например, в день визита главы ХАМАС в Рабат король 
направил премьер-министру Израиля Нафтали Беннету 
поздравительную телеграмму по случаю формирования в 
Израиле нового коалиционного правительства, попутно под-
черкнув в ней свою готовность к развитию контактов. Также 
сообщалось, что Королевство планирует продолжить укре-
пление взаимного доверия путем преобразования своего 
офиса в Тель-Авиве и придания ему статуса посольства, а 
также участия в совместных учениях с ЦАХАЛ.

Заинтересованность Рабата вполне объяснима. Во-
первых, Марокко стремится получить доступ к израильским 
технологиям и расширить текущий пакет прямых иностран-
ных инвестиций – особенно это актуально для сельского 
хозяйства, которое по сей день остается доминирующим 
сектором экономики Королевства. Кроме того, все большее 
внимание уделяется развивающемуся технологическому 
сектору, который, возможно, в среднесрочной перспективе 
сможет составить конкуренцию ведущим странам Ближнего 
Востока.

Примечательно, что первое официальное заявление из-
раильского руководства по вопросу статуса Западной Сахары 
было подтверждено из уст министра юстиции Израиля Айе-
лет Шакед только 22 июня 2022 г., то есть через полгода после 
восстановления дипломатических отношений. Во время сво-
его визита она объявила, что Израиль признает суверенитет 
Марокко в Западной Сахаре.

Марокко лишь частично возобновило отношения с Из-
раилем из-за возможности того, что новый президент США 
Байден может решить изменить решение, принятое его 
предшественником. «Они поняли, что если не получат его 
сейчас, то опоздают на поезд», — сказал Дэн Арбелл, науч-
ный сотрудник Американского университета и бывший из-
раильский дипломат, отметив, что правительство Марокко 
признало, что уникальная возможность передвижения по 
Западной Сахаре в последние дни администрации Трампа. 
«Они выбрали это, полностью понимая, что это может не 
продолжаться. Здесь они рискуют тем, что Байден может не 
захотеть подыграть или отступить», — сказал Арбелл. «Они 
еще не прошли весь путь с Израилем. Сейчас они играют в 
выжидательную игру». 

7 июля 2021 г. через полгода после установления ди-
потношений состоялся первый официальный визит в Рабат 
высокого израильского чиновника. Генеральный директор 
Министерства иностранных дел Израиля Алон Ушпиз встре-
тился в Рабате с министром иностранных дел, Марокко На-
сером Буритой. Ему было передано послание министра ино-
странных дел Израиля Яира Лапида, в котором глава МИД 
Израиля пригласил своего марокканского коллегу совершить 
первый официальный визит в Израиль. Несмотря на то, что 
в ходе встречи стороны практически не поднимали важных 
вопросов, ограничившись «дипломатическими экивоками», 
он свидетельствовал о важных сдвигах во взаимном воспри-
ятии и частичном преодолении двадцатилетнего перерыва в 
отношениях. Через две недели начались прямые авиарейсы 
между Израилем и Марокко.

В середине августа 2021 года в Рабате состоялось от-
крытие израильского дипломатического представительства. 
Миссию открыл глава МИД Габи Ашкенази, посетивший 
королевство с официальным визитом. Давид Говрин став 
первым посланником еврейского государства в Марокко, 
подписал контракт на строительство здания израильского 
посольства в Рабате.

Год назад в израильские СМИ просочились детали Ме-
морандума о взаимопонимании между Израилем и Марок-
ко в сфере безопасности. Он стал первым договором такого 
рода между еврейским государством и мусульманской стра-
ной. Информация о продаже Рабату израильского оружия, 
в частности дронов-камикадзе, вызывает опасение у соседей 
Марокко, да и в самом королевстве новость привела к взрыву 
возмущения и потокам антиизраильской риторики.

Первой крупной сделкой двух стран после нормали-
зации отношений стало соглашение о кибербезопасности 
между Израилем и Марокко от 18 июля 2022 г. Как извест-
но, ближневосточное государство обладает одной из самых 
передовых в мире программ кибербезопасности, которая, 
например, помогла США разработать компьютерный вирус 
Stuxnet, уничтоживший почти пятую часть ядерных центри-
фуг Ирана в 2009 и 2010 гг.

Что же, собственно, меняет это соглашение о нормали-
зации отношений Израиля с Марокко и почему оно было до-
стигнуто только сейчас? Дело в том, что махзен, то есть пра-
вящая элита Марокко, умело маневрирует между разными 
политическими задачами. В стране, например, были сильны 
позиции исламистской Партии справедливости и развития. 
Но в сентябре прошлого года на партийных выборах она по-
терпела полное поражение.

Но, тем не менее, министр иностранных дел Марокко 
Насер Бурита подтвердил решимость Марокко продолжать 
поддерживать дело палестинцев в своем недавнем интервью 
Sky News Arabia в кулуарах саммита Лиги арабских госу-
дарств, который прошел 2 ноября 2022 г.: «Марокко считает, 
что дело палестинцев должно ставить перед собой стратеги-
ческие цели. Работа с причиной — это не бизнес. Это судьба 
людей, дело всей арабской нации», — сказал Бурита, под-
черкнув, что связи с Израилем не изменят «твердых позиций 
Марокко».

3. История евреев Марокко
А теперь проведем краткий исторический экскурс в 

мароккано-еврейские отношения. Это поможет читателю 
лучше представить своеобразность зигзаообразной дипло-
матической политики двух стран и перспективы реальной 
политики.

После первых вестей о восстановлении и нормализации 
отношений Израиля с Марокко возник определенный инте-
рес к этой стране Магриба. Как и где они живут? Чем отлича-
ются от еврейских общин других стран?

«Марокко – это дерево, корни которого уходят глубоко 
в Африку, а ветви тянутся до Европы» [9, с. 171], – так оха-
рактеризовал свою страну король Хасан II, один из ярчайших 
представителей марокканской правящей династии Алауи-
тов. Исходя из этого, марокканские монархи во внешней по-
литике старались позиционировать Марокко как связующее 
звено между Востоком и Западом. Марокко, расположенное 
на северо-западной оконечности Африканского континента, 
на протяжении своей богатейшей событиями истории ис-
пытало на себе влияние разных цивилизаций, в том числе 
иудаистской.
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История и культура евреев, населявших страны Магри-
ба (название «Магриб» – «Запад» – было дано арабскими ав-
торами странам, лежащим к западу от Египта), отличаются 
большим своеобразием. Марокко является крупным госу-
дарством Магриба. Евреи Северной Африки перевидали и 
пережили многие народы, оседавшие в этих краях, начиная, 
возможно, с финикийской эпохи [10].

Марокканские евреи — субэтнос евреев, исторически 
живших в Марокко, ныне живущих в основном в Израиле. 
Они составляют древнюю еврейскую общину на территории 
Магриба. До основания Государства Израиль в 1948 г. здесь их 
насчитывалось от 250 тыс. до 350 тыс. Это была крупнейшая 
еврейская община в мусульманском мире.

Существует также легенда, что марокканские евреи 
были коренными амазигами (берберами), которые обрати-
лись в иудаизм. Еврейская община Марокко, как предпо-
лагается, восходит к 361 году до нашей эры и, как полагают, 
является самой старой еврейской общины в том, что в насто-
ящее время. Некоторые исследователи считают, что евреи 
в Марокко говорили изначально на берберских языках. Как 
известно, иврит, как и язык амазиг (берберский), арабский 
относятся к арамейской группе языков. 

Еврейско-берберский язык, язык части евреев Север-
ной Африки, живших в Атласских горах и среди берберских 
племен Сахары и прилегающих районов. Наиболее ранние 
данные о нахождении евреев в среде племен, которые могут 
быть идентифи цированы как берберские, относятся ко 2 в. н. 
э. Очевидно, евреи, осевшие среди этих племен, постепенно 
перешли на их язык. Одновременно, судя по ряду источни-
ков, часть берберов приняла иудаизм... Впоследствии мест-
ные евреи перешли на иудео-марокканско-арабский или иу-
део-испанский.

Первые неопровержимые свидетельства существования 
евреев на территории нынешнего Марокко существуют в 
виде надгробных эпитафий на иврите относятся к поздней 
античности. Утверждается, что миграция евреев в Марокко 
предшествовала полному формированию иудаизма, по-
скольку Талмуд был «написан и отредактирован между 200 
и 500 годами нашей эры».

Когда территория нынешнего Марокко вошла в состав 
Римской империи, там уже жили евреи. Об этом свидетель-
ствуют еврейские надписи на могильных камнях.

Когда христианство было принято римским государ-
ством, церковные советы Карфагена приняли политику, 
дискриминирующую приверженцев иудаизма в Северной 
Африке. Указ Юстиниана 534 г. о преследовании, изданный 
после перехода Мавритании под власть византийцев был на-
правлен против евреев, а также против ариан и других ина-
комыслящих.

В ходе первых арабских завоеваний в 711 г. войска из Се-
верной Африки во главе с полководцем амазигов (берберов) 
Тариком ибн Зиядом пересекли Гибралтарский пролив и за-
воевали большую часть Пиренейского полуострова. Тогда в 
Испанию переселилось много Евреев [11]. 

Первые века арабского завоевания не сулили евреям 
никаких несчастий, поэтому в разных городах возникли об-
щины и такие центры учености, как Фес, где некоторое вре-
мя трудился раввин Ицхак Альфаси — один из крупнейших 
талмудистов и галахических авторитетов своего времени. Да 
и сам Маймонид прожил там несколько лет. Когда евреев 
стали насильно обращать в ислам под угрозой смерти, Май-
монид посоветовал им покинуть страну и сам уехал с семьей 
в Эрец-Исраэль. Но марроканские евреи не вняли его совету.

Позже арабы и берберы основали Кордовский халифат 
на территории современной Испании. Марокканская экс-
пансия на Пиренейском полуострове в XI-XIV вв. привела к 
установлению династий Альморавидов и Альмохадов со сто-
лицей Марракеш (от нее и произошло название страны). То 
есть в эту арабскую империю входили не только территория 
Испании, но и современного Марокко. В период католиче-
ской Реконкисты мусульмане и евреи в 1492 г. были изгнаны 
из Испании. Многие из этих еврейских беженцев поселились 
в Марокко. 

Город Фес, одна из исторических столиц Марокко, был 
основан в 808 году н.э., привлекал разнообразное население 
со всего региона, среди этих новоприбывших пришли евреи, 
которые внесли свой коммерческий вклад в новую развитую 
экономику. Золотой век еврейской общины в Фесе длился 
почти триста лет. В 1438 году евреям Феса был выделен осо-
бый квартал, первый в Марокко.

Еврейская община в Марокко в период Реконсисты, на-
чавшаяся в 1492 г., пополнилась волнами беженцев, прибыва-
ющих из Испании и Португалии, что значительно увеличило 
культурную и экономическую мощь марокканской еврейской 
общины. Прибывающие евреи-сефарды, как правило, были 
экономически крепче, чем их местные соплеменники, что при-
несло с собой особые представления о культуре, сформирован-
ные веками жизни на Пиренейском полуострове. В результате 
сефардская научная коммерческая элита быстро стала домини-
ровать в еврейской общинной жизни в Марокко.

В XVI-XVII веках положение марокканских евреев в го-
родах улучшилось. Очередной султан обложил евреев боль-
шими налогами, зато предоставил им монополию на экс-
порт сахара, а также частично на импорт из Европы оружия 
и одежды. Но деревенские евреи, жившие в Атласских горах, 
оставались на положении рабов и зависели от местных шей-
хов, которые могли даже продавать их.

Преследование марокканских евреев было одним из мо-
тивов основания в 1860 году Alliance Israélite Universelle (AIU), 
французской организации, работающей за социальное и по-
литическое равенство и экономическое развитие евреев во 
всем мире. Организация функционировала как еврейское 
миссионерское движение, стремившееся «модернизировать» 
практику североафриканских евреев. Марокко было одной из 
стран, где AIU был наиболее активен; она открыла свою пер-
вую школу в Тетуане в 1862 году, за ней последовали школы в 
Танжере (1864 г.), Эс-Сувейре (1866 г.) и Асфи (1867 г.). В итоге 
в Марокко было 83 еврейские школы - больше, чем во всем 
остальном мире вместе взятых. Увеличение распространения 
и использования французского языка североафриканскими 
евреями привело к замене иудео-арабских языков в Северной 
Африке французским.

В XIX веке в Марокко происходили еврейские погромы, 
тем не менее, к концу века в стране проживали 200 000 ев-
реев — оставаясь самой большой общиной в мусульманском 
мире. В 1912 г. в Фесе, когда значительная часть Марокко был 
протекторатом Франции, произошёл крупный еврейский 
погром, в результате которого погибли 100 человек. В XX веке 
усилилось влияние французской культуры на марокканских 
евреев, а центр общинной жизни переместился в Касаблан-
ку, где торговое процветание общины сопровождалось ро-
стом сионистского движения.

К 1939 г. еврейское население Марокко составляло 225 
тыс. человек. Французские колониальные власти, подкон-
трольные нацистам, попытались ввести антисемитское за-
конодательство. Король, которому в то время было 32 года, 
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решительно этому воспротивился: «У нас в стране нет евре-
ев, – заявил он в ответ выдать евреев нацистской Германии, 
– есть только мои подданные». Благодаря решительной по-
зиции, занятой монархом, марокканская еврейская община 
не подверглась существенным преследованиям. Все марок-
канцы – евреи и мусульмане – пользовались защитой и по-
кровительством короля. И чиновники Виши, гитлеровского 
ставленника, которые инспирировали волну погромов по 
всей стране, отступили.

За такой поступок посмертно Мухаммеду V в Нью-
Йорке в 2015 г. присудили премию им. Мартина Лютера 
Кинга. Однако праведником народов мира все-таки его не 
признали, потому что после войны он запретил репатриа-
цию евреев в Израиль. Мухаммед V скончался еще в 1961 г. 
награду приняла принцесса Лалла Хасна – внучка покойного 
и сестра нынешнего короля Марокко Мухаммеда VI, наде-
вшая по случаю торжества блузу с традиционным орнамен-
том марокканских евреев.

Было признано, что «благодаря решительной пози-
ции, занятой монархом, марокканская еврейская община 
не подверглась существенным преследованиям».Андре Азу-
лай, советник Мухаммеда VI по еврейским делам, прочитал 
официальное обращение монарха к участникам церемо-
нии: «События более чем 70-летней давности сегодня акту-
альны, как никогда. Речь идет не просто о славной странице 
истории. Сегодня мы еще больше, чем когда-либо, должны 
вспомнить об уроках тех дней, чтобы решительно выступить 
против сил, стремящихся ввергнуть в хаос нашу культуру и 
цивилизацию».

Кроме того, хоть марокканские государственные дея-
тели и уверяют, что Мухаммед V в принципе благосклонно 
относился к евреям и после создания государства Израиль 
позволил им беспрепятственно репатриироваться, история 
рассказывает о другом. Марокканские евреи действительно 
в большинстве своем выжили во время Второй мировой во-
йны, однако понимали, что все это только потому, что му-
сульмане их просто терпят, но вряд ли любят. И чувствовали 
к себе отношение как к людям второго сорта. А в 1948 году, 
после объявления известия о создании государства Израиль, 
произошли еврейские погромы.

Среди марокканских евреев было немало предприни-
мателей, чиновников, представителей свободных профессий, 
но основная масса едва сводила концы с концами. Евреи, ко-
торым теперь было куда бежать, бежали в Израиль. Правда, 
уже в те годы стала очевидна тенденция: бедные уехали в 
Израиль, богатые — во Францию и в Канаду. За весь период 
массовой репатриации с 1948 по 1984 год в Израиль прибыли 
более 260 000 марокканских евреев.

Как видно из вышеизложенного, двухсторонние от-
ношения между Израилем и Марокко имеют древние 
исторические корни, но они в разные исторические пери-
оды были далеко неоднозначными, даже крайне противо-
речивыми. Марокко не было раем для евреев. Бывали и 
погромы, и притеснения, и насильственное обращение 
в ислам. Однако по сравнению с арабскими странами 
жизнь евреев Марокко была относительно сносной. Все 
это говорит о двусмысленности контактов как Марокко с 
Израилем, так и Израиля с Марокко. Марокко не опреде-
ляет себя – в отличие от соседей Алжира и Туниса – как 
арабское государство. В его конституции написано, что 
королевство является мусульманским государством. Все 
берберское и еврейское официально признается частью 
марокканского наследия.

4. Израиль и Марокко: политика зигзагообразности 
или политика реальности

В 1956 г. была провозглашена независимость Марокко. 
В том же году была запрещена эмиграция евреев в Израиль. 
За этим последовал запрет на все виды сионистской деятель-
ности. После вступления на королевский престол в 1961 г. 
Хасан II под давлением международного общественного мне-
ния официально разрешил эмиграцию в Израиль и старался 
обеспечить безопасность и равноправие евреев в Марокко. 
В 1974 г. он обратился к ним с призывом вернуться домой. 
Евреи не вернулись, но с тех пор туристические поездки по 
маршруту Израиль – Марокко стали привычным делом для 
нескольких поколений марокканских евреев.

В годы «холодной войны» осуществление идеи опоры 
на «треугольник» – Франция, США – по замыслу короля Ха-
сана II должно было обеспечить Марокко одно из ведущих 
мест среди развивающихся стран. Разумеется, «треугольник» 
не мог быть равносторонним, учитывая тяготение Марокко 
к государствам Запада, среди которых Франция всегда была 
приоритетом.

В отношениях Королевства Марокко и Израиля нема-
лую роль играли США. В Рабате вовремя поняли, что разры-
вая колониальные отношения с Испанией и Францией, при-
дется переориентироваться либо в сторону арабских соседей, 
либо в сторону США. Тогдашний король Мухаммед V при-
нял решение в пользу Вашингтона. Он также осознал, что 
сотрудничество с американцами не может идти отдельно от 
Израиля, который стал одним из основных союзников США 
в регионе. Благодаря своему географическому местоположе-
нию, Марокко фактически стало американскими «дверями» 
в Африку и на Ближний Восток. США считали и считают 
Марокко своим наиболее надежным партнером в мусуль-
манском мире.

В феврале 1982 г. были подписаны соглашения об эконо-
мической помощи Марокко. США получили военные базы 
на территории Марокко для переброски своих войск. 1987 г. 
был объявлен в США «годом Марокко» в связи с 200-й годов-
щиной установления американо-марокканских отношений. 
Марокко было одной из первых стран, признавших в 1776 г. 
независимость США [9, с. 171].

Марокканский подход к арабо-израильскому конфлик-
ту отличался от общего подхода остальных мусульманских 
стран региона. Хасан II, имеющий европейское воспитание, 
будучи одновременно восточным деспотом и светским поли-
тиком, заявлял о том, что есть лишь один способ разрешить 
конфликт с Израилем: подписать мирные договора и после 
этого принять его в Лигу арабских государств.

Основой внешнеполитического курса Марокко стали 
усилия по укреплению международного авторитета страны 
и усилению ее влияния, в первую очередь, среди арабских и 
африканских государств на базе «многосторонней ориента-
ции».

Еще в 60-е годы прошлого столетия король Марокко 
Хасан II реально подошел к пониманию вопроса с Палести-
ной. Его выступления в Лиге арабских государств носили 
конкретный и даже, можно сказать, прагматичный характер. 
Хасан Второй понял, что уничтожение государства Израиль 
— вещь совершенно невозможная, и поэтому Марокко стало 
играть посредническую роль в очень сложных отношениях 
между Израилем и арабскими странами. Так, в частности, 
подготовка визита в Израиль в ноябре 1977 года египетского 
президента Анвара Садата была осуществлена первоначаль-
но силами безопасности Марокко.



ФархутдиновИ.З.

31

Даже в самые сложные времена происходили тайные 
контакты между двумя государствами. Именно израильские 
спецслужбы в свое время помогли в создании марроканской 
службы разведки. Более того, в 1963 г., во время конфликта 
между Марокко и Алжиром, из Израиля были направлены 
военные инструкторы, которые готовили марокканских офи-
церов, обучали пилотов, а также следили за ходом строи-
тельных работ по возведению фортификационных сооруже-
ний на мароккано-алжирской границе. Израиль через Иран 
продавал Марокко оружие, включая французские танки 
AMX-13. Израильские учебно-боевые самолеты, применяв-
шиеся против египетских и сирийских войск в 1967 и 1973 г., 
также использовались марокканцами в боевых действиях в 
Западной Сахаре против фронта ПОЛИСАРИО.

Марокко, кстати, много раз выступало в качестве необ-
ходимого посредника для налаживания контактов между Из-
раилем и другими арабскими странами. Например, Моше 
Даян встречался с египтянами до подписания мирного дого-
вора в 1977 г. именно в Марокко.

В середине 70-х годов Марокко выдвинуло ряд тезисов, 
касающихся арабо-израильских отношений, которые могли 
бы примирить стороны. В частности, один из них гласил, мол, 
историческая связь между евреями и арабами такова, что оба 
народа являются «детьми Авраама», а также «внуками Исмаи-
ла и Исаака». Эта родственность могла бы сформировать базис 
для дальнейшего развития и модернизации Ближнего Востока.

В 1979 г. Хасан II был избран председателем Комитета 
Аль Кудс (AL QODS) по Иерусалиму. Сегодня этот статус за-
нимает его cын Мухамед VI. Это символизировало признание 
авторитета марокканских королей в арабо-мусульманском 
мире. Стремясь обеспечить защиту Иерусалима, города, в 
котором сходятся три монотеистические религии, Марокко 
призывает мировое сообщество «остановить деятельность по 
разрушению святых мест и искажению культурной и циви-
лизационной идентичности святого города». 

В отношениях с арабскими странами Хасан II всегда про-
водил свою собственную линию, занимая позиции, выгодные 
Марокко. Марокканский лидер добился повышения прести-
жа страны в ближневосточном регионе своим стремлением 
добиться выработки единой точки зрения арабских стран в 
отношении принципов урегулирования ближневосточного 
конфликта, инициативой созыва совещаний арабских стран 
на высшем уровне, поддержкой Палестинского движения со-
противления и участием марокканских войск в боевых дей-
ствиях против Израиля в 1973 г. [9, с. 171].

И все же даже мировая общественность не могла оста-
новить еврейские погромы в королевстве, имевшие место во 
время Шестидневной войны 1967 г. Чтобы избежать лишних 
вопросов о связях с израильтянами, в помощь египтянам Ха-
сан II послал символический воинский контингент. Пример-
но такие же действия Марокко предприняло в 1973 г. во вре-
мя четвертой войны. Публичная поддержка королевством 
египетского президента Анвара Садата после его визита в 
Иерусалим была непоколебимой на протяжении последую-
щих месяцев, включая время его визита в Вашингтон в 1978 г. 
Да и на обратном пути, после подписания Кемп-Дэвидских 
соглашений, Садат сделал остановку в Рабате.

В связи с этим резко выросло и число желающих по-
кинуть страну. К 1986 г. израильская община выходцев из 
Марокко насчитывала 473 тыс. человек. Но с началом стаби-
лизации ситуации в Марокко некоторые евреи вернулись в 
страну, а некоторые приобрели большое влияние посред-
ством марокканско-израильского бизнеса.

 Тем не менее, считается, что  «король Хасан немало сде-
лал для защиты и поддержки остатков древней еврейской 
общины Марокко». Уже в 1986 году Хасан Второй принял 
бывшего в то время премьер-министром Израиля Шимона 
Переса. Результатом этой встречи стало разрешение гражда-
нам Израиля посещать Марокко, что в контексте израильско-
арабских отношений можно рассматривать как шаг более 
чем смелый и независимый [12].

5. От многолетнего противостояния к «Негевскому 
саммиту»

Сегодня Марокко считается одной из самых толерант-
ных стран мусульманского мира, что проявляется и в от-
ношении к Израилю, который до сих пор воспринимается 
большинством арабов как угроза [13]. Официальный Рабат 
уже давно пришел к мысли, что уничтожение Израиля не-
реально и все вопросы сосуществования можно и нужно ре-
шать только дипломатическим путем.

Мухамед VI, ставший королем в 1999 г., как и его отец, 
склонен считать, что Израиль вовсе не чуждый элемент на 
Ближнем Востоке. Подход Марокко к арабо-израильскому 
конфликту формировался под воздействием нескольких 
факторов. Королю необходимо остаться верным мусульман-
ским нормам в сочетании с необходимостью дипломати-
ческого решения конфликта. Одновременно как и Хасан II, 
так и его преемник старательно культивируют себя как ре-
гионального лидера. Кроме того, взгляд короля на еврейско-
мусульманские отношения шел через призму идеализации 
взаимоотношений между арабами и евреями в Марокко, где, 
несмотря на вспышки ненависти к местным евреям, на про-
тяжении истории все же поддерживались добрососедские 
отношения.

Кстати, в декабре 2020 г. израильскую делегацию на 
переговорах в Рабате возглавил советник по национальной 
безопасности Меир Бен Шабат, сам выходец из Марокко и в 
прошлом командующий Южным округом Израиля. Именно 
он произнес речь на приеме у короля, причем сделал это и 
на марокканском диалекте, и на литературном арабском. Он 
же подписал и несколько соглашений в области технологий, 
здравоохранения и водного хозяйства.

Долгое время Марокко было любимцем в политиче-
ских кругах Вашингтона. Мало что стояло на пути марок-
канско-американского сотрудничества. Лоббистские усилия 
королевства, например, исторически не требовали боль-
ших усилий, чтобы убедить американских законодателей 
по обе стороны прохода принять закон, соответствующий 
его интересам. Однако сегодня некогда непоколебимый 
двухпартийный консенсус США по Марокко перестал быть 
непоколебимой поддержкой. Несмотря на резкое измене-
ние позиции Вашингтона в отношении Западной Сахары, 
бывшая любимица политических кругов США сейчас более 
изолирована, чем когда-либо, – считают некоторые анали-
тики.

Самым последним отражением этой тенденции явля-
ются беспрецедентные марокканско-скептические формули-
ровки, внесенные в законопроект об ассигнованиях и Закон 
США об ассигнованиях на национальную оборону (NDAA) 
на 2022 финансовый год. NDAA прошло обе палаты Конгрес-
са. Оба законодательных акта рискуют испортить многовеко-
вые связи между этими двумя историческими союзниками. 
Безусловно, Соединенные Штаты — не единственная страна, 
с которой Марокко недавно столкнулось с дипломатически-
ми потерями [14]. 
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2 ноября 2022 г. в итоговом заявлении 31-го саммита 
Лиги арабских государств (ЛАГ), получившем название «Ал-
жирская декларация», высоко оценивается роль Комитета 
Аль-Кудс (AL QODS) по Иерусалиму под руководством ко-
роля Марокко Мухаммеда VI. Данное учреждение ЛАГ зани-
мается защитой культурного наследия Иерусалима и статуса 
региона, а также защитой прав женщин и детей. Также поло-
жительно оценивается участие Марокко и США в содействии 
открытию контрольно-пропускного пункта Алленби между 
Иорданией и оккупированным Западным берегом.

В конце марта 2022 г. в кибуце Сде-Бокер (пустыня Не-
гев, Южный округ Израиля) состоялась двухдневная встреча 
глав МИД Израиля, Египта, Марокко, Бахрейна и ОАЭ. Кро-
ме того, на мероприятии присутствовал госсекретарь США. 
Встреча, получившая в прессе претенциозное название «Не-
гевский саммит», стала первой в истории Израиля между-
народной конференцией на территории страны, в которой 
приняли участие арабские соседи, а также Марокко. Кроме 
того, на ней вновь прозвучала идея о необходимости форми-
рования «регионального НАТО» — нового блока, который бы 
позволил обеспечить стабильность на Ближнем Востоке.

Несмотря на то, что саммит в Негеве — серьезная победа 
израильской дипломатии, а его итоги в целом были позитив-
но оценены зарубежными экспертами, говорить о прорыве в 
деле конструирования ближневосточной системы безопасно-
сти все же преждевременно. Участники встречи по-разному 
понимают задачи нового альянса и свое место в нем; смутно 
представляют пределы расширения предполагаемого блока; 
не сходятся в оценках иранской угрозы. Иными словами, на 
данном этапе можно говорить, скорее, о закреплении суще-
ствовавших ранее ситуативных альянсов, происходящем в 
рамках «Соглашений Авраама» [15].

Соглашения Авраама представляют собой одно из ве-
личайших достижений в долгом процессе обеспечения мира 
на Ближнем Востоке, заявил новый премьер-министр Ве-
ликобритании Риши Сунак, как 3 ноября 2022 г. писал The 
National. «Сегодня мы посылаем четкий сигнал о нашей при-
верженности Соглашениям и всему, что они представляют», 
— сказал Сунак. «Соглашения положили начало новой эре 
отношений в сфере торговли, туризма, безопасности и мно-
гого другого. Это дивиденды дипломатии» — отметил Сунак.

«Соглашения Авраама», в частности, саммит в Негеве, 
высветили тот разлом, который уже давно существовал на 
Ближнем Востоке. По одну сторону находятся: Египет, Иор-
дания, Бахрейн, ОАЭ, Марокко, уже подписавшие договоры 
с Израилем, к ним можно добавить Судан, Оман, и Саудов-
скую Аравию. Без одобрения последней, пожалуй, не состоя-
лись бы последние события. По другую сторону – Палестина, 
Иран, Турция и неназванные выше арабские страны, которые 
по разным причинам внешнего или внутреннего характера 
не готовы к сотрудничеству с Израилем. 

Принято обобщённо называть арабские страны Ближне-
го Востока и Северной Африки, а также страны Восточной 
Африки, входящие в Лигу арабских государств и имеющие 
арабский язык в качестве одного из официальных. Арабский 
мир состоит из 23 стран с совокупным населением около 373 
млн человек. 

Переформатирование моделей внутрирегиональных от-
ношений дает право некоторым экспертам утверждать, что в 
последние годы Ближний Восток претерпевает коренные из-
менения. Так ли это?
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Волкова А. А.

В конце 20 века в рамках международной торговой систе-
мы наряду с имеющимся универсальным регулятором миро-
вой торговли в лице Всемирной торговой организации (ВТО) 
наблюдается высокий интерес государств к заключению ре-
гиональных торговых соглашений (РТС). Именно в данный 
период появляются следующие крупные региональные ин-
теграционные проекты: МЕРКОСУР - южноамериканский 
торговый союз, созданный в 1991 году на базе Асунсьонского 
договора; НАФТА, в основе которого лежит Североамери-
канское соглашение о свободной торговле от 1992 года; Ев-
ропейский Союз (ЕС), созданный Маастрихтским договором 
1992 года и др. Действительно, за последние 25 лет количе-
ство РТС выросло в несколько раз. На сегодняшний день за-
интересованность мировых держав в РТС не угасла. Так, к се-
редине 1990-х годов действовали всего лишь 50 РТС1, однако 
по состоянию на 1 марта 2022 года государствами-членами 
ВТО было подано 577 уведомлений о действующих 354 РТС2. 
В правовой литературе также были выражены мнения о том, 
что общее число РТС давно уже превышает отметку 800 РТС3. 

1	 Regional	Trade	Agreements.	 [Электронный	ресурс].	–	Режим	до-
ступа:	 https://www.worldbank.org/en/topic/regional-integration	
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2	 Regional	trade	agreements.	[Электронный	ресурс].	–	Режим	досту-
па:	 https://www.wto.org/english/tratop_e/region_e/region_e.htm	
(дата	обращения:	18.05.22).	

3	 Исполинов	 А.С.	 ВТО	 и	 региональные	 торговые	 соглашения	 или	
что	нам	делать	с	ВТО	и	ЕАЭС.	[Электронный	ресурс].	–	Режим	до-
ступа:	 https://zakon.ru/blog/2015/11/2/vto_i_regionalnye_torgovye_
soglasheniya_ili_chto_nam_delat_s_vto_i_eaes	 (дата	 обращения:	
18.05.2022).	

Безусловно, под влиянием захлестнувшей мир вол-
ны регионализма правопорядок ВТО не мог оставить без 
внимания данный процесс. Посредством статьи XXIV Ге-
нерального соглашения по тарифам и торговле и статьи V 
Генерального соглашения по торговле услугами в правовую 
систему Соглашений ВТО были включены нормы, допу-
скающие в рамках ВТО существование преференциальных 
режимов в виде различных РТС, в частности в форме зон 
свободной торговли и таможенных союзов, при этом при-
знавая совпадение предметов ведения [1, С. 47-48]. Несмо-
тря на наличие данных нормативных положений в системе 
ВТО, они не отличаются особой ясностью и не вносят ника-
ких уточнений в вопросе соотношения правопорядков дан-
ных двух видов интеграций. 

На основании статьи XXIV ГАТТ и статьи V ГАТС разра-
ботчики Соглашений попытались установить определенные 
требования, предъявляемые к заключаемым государствами-
членами ВТО соглашениям о зоне свободной торговли и соз-
даваемым ими же таможенным союзам. Их можно отнести к 
двум группам: первая группа условий затрагивает поощре-
ние реальной экономической интеграции; вторая же группа 
направлена на недопущение появления более ограничитель-
ных пошлин и иных инструментов в отношении с государ-
ствами, не входящими в состав участников регионального 
объединения, в сравнении с общим уровнем до принятия 
РТС. Представляя РТС в виде преференции и исключения 
из общего режима ВТО, а если выражаться конкретнее, из 
принципа наибольшего благоприятствования, государства - 
члены постарались установить систему контроля за проекта-
ми региональной интеграции в виде специального Комитета, 
однако внутренний порядок консенсуса не дал превратиться 
ему в действенный орган и, как можно осмелиться предпо-
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ложить, превратил его лишь в номинально функционирую-
щий институт. 

В рамках современных реалий прогрессирующий рост 
РТС, повлек за собой и качественные изменения, выходящие 
далеко за рамки ожиданий, заложенных в систему Соглаше-
ний ВТО. Сопровождая новый виток эволюции, качествен-
ные изменения затрагивают состав участников и внутреннее 
содержание региональных торговых соглашений. РТС ново-
го поколения отходят от охвата чисто одного географиче-
ского региона и приобретают межрегиональный характер. 
Спартак А. Н в своих работах использует, весьма интерес-
ный эпитет, для обозначения данного рода РТС, называя их 
«межблоковыми» [2, С. 13]. В качестве примера такого согла-
шения можно привести Соглашение об ассоциации между 
Европейским союзом и странами Центральной Америки от 
первого августа 2013 года. При этом, опираясь на слова Э. Ба-
рончини, подобного рода РТС могут содержать особого рода 
отсылки с требованием также придерживаться правопоряд-
ка многостороннего соглашения, наряду с включающимися 
положениями подтверждения государствами-участниками 
своих обязательств в рамках ВТО [3, С. 132].

Изменения в содержании РТС повлекли расширение 
предметов ведения. Так предмет региональных торговых со-
глашений отныне не ограничивается только вопросами ре-
гулирования тарифных и нетарифных барьером («поверх-
ностные» РТС), но и выходит далеко за рамки данной сферы, 
включая вопросы конкуренции, правила государственных за-
купок, права интеллектуальной собственности, социальной 
политики, трудовых отношений и даже вопросы соблюдения 
прав человека («глубокие РТС»). 

При слабости нормативной основы регулирования соот-
ношения правовых режимов универсальной и региональной 
интеграции с учетом всех продолжающихся эволюционных 
изменений, повышается вероятность конфликтов данных 
правопорядков, с учетом того обстоятельства, что региональ-
ные интеграционные соглашения могут как дублировать 
полностью обязательства государств, так и устанавливать бо-
лее жесткие. 

Но наибольший конфликт данных видов правопоряд-
ков наблюдается в юрисдикционной области. Государства в 
практике заключения и реализации РТС давно отошли от 
дипломатических методов разрешения споров, и предусма-
тривают свои собственные юрисдикционные механизмы (на-
чиная с 2000-х годов число подобных РТС составляет 97 %4). 
Так в случае РТС о зонах свободной торговли речь идет о ad 
hoc арбитраже, который может стать обязательной проце-
дурой, в рамках определенного круга вопросов, как это, на-
пример в НАФТА. Напротив, в соглашениях о таможенных 
союзах имеют место положения о полноценном постоянно 
действующем судебном механизме, как, например, в Евро-
пейском Союзе. 

Ранее, еще 10-15 лет назад, проблема одновременного 
сосуществования юрисдикционных систем ВТО и различно-
го рода РТС активно обсуждалась в отечественной и зарубеж-
ной литературе. Так можно отметить публикации по этим 
вопросам Смбатян А. С., Солнцева А.М и др. В рамках ярких 
дискуссий обсуждались высокие риски, которые могли себя 
проявить в силу отсутствия четкой регламентации, указаний 
на иерархию [4, С. 76]; [5, С. 95], а в следствие этого и высокого 
конфликтного потенциала: появление конкурирующих тол-
кований сходных норм международного права, риски попу-
ляризации практики злоупотреблений посредством форум 
шоппинга для потенциальных заявителей, то есть выбора 
ими наиболее удобного механизма для разрешений конкрет-
ного спора, а также риски появления конкурирующих реше-
ний, что в целом могло привести к фрагментации междуна-
родного экономического права. Для полноценного анализа 
тематики конфликтов механизмом разрешения споров ВТО 

4	 Todd	Allee,	Manfred	Elsig.	Dispute	Settlement	Provisions	in	PTAs:	New	
Data	 and	New	Concepts.	 [Электронный	ресурс].	 –	 Режим	доступа:	
https://www.designoftradeagreements.org/media/filer_public/99/
a0/99a0fcdd-126d-4467-a02a-300f76b390e6/allee_and_elsig_2015_
ds.pdf	(дата	обращения:	18.05.2022).	

и РТС представляется весьма целесообразным разделить все 
подобного рода конфликтующие основания на две катего-
рии: коллизии юрисдикции (ситуацию при которой, «спор 
может быть полностью или частично передан на рассмотре-
ние двух или более различных судов или трибуналов»5) и 
коллизии права («вытекает из двух или более норм, которые 
различны по существу, но применяются к одним и тем же 
или сходным фактам и применение которых привело бы к 
противоположным решениям, так что между ними должен 
быть сделан выбор»6). 

Основополагающим актом, регулирующим сферу рас-
смотрения торговых споров в системе ВТО, является До-
говоренность о правилах и процедурах, регулирующих 
разрешение споров в ВТО (ДРС). По мнению некоторых пред-
ставителей исследовательского сообщества положения ста-
тьи 23 ДРС (Укрепление многосторонней̆ системы) необходи-
мо толковать, как представляется, в довольно категоричной 
и жесткой формулировке, исходя из позиции закрепления 
за ОРС ВТО приоритета процедуры в разрешении споров по 
вопросам вытекающим из взятых на себя договаривающими-
ся государствами обязательств в рамках ВТО7. Такой подход 
в определенной мере находил свое отражение в практике. 
Так , в 1999 году Третейская группа рассмотрела дело «США 
– статьи 301-310 Закона о внешней торговле 1974». Согласно 
пункту 7.43 в статье 23.1 ДРС содержится оговорка об исклю-
чительной подсудности споров ОРС ВТО, что , по мнению 
группы, означает, что государства-члены ВТО «должны рас-
сматривать свои споры исключая любую другую систему, в 
частности систему одностороннего обеспечения соблюдения 
прав и обязательств ВТО.»8.

Однако для последующего правового анализа пробле-
матики представляется весьма интересным вывод по спору 
Перу – Сельскохозяйственные товары, в котором ОРС ВТО 
подчеркивает, что члены региональных интеграционных 
обьединений имеют правомочие установить свой юрисдик-
ционный механизм, при этом закрепить запрет на обраще-
ние к механизму ВТО в тексте соглашения им не позволяется 
[6, С. 472]. Таким образом, само собой напрашивается заклю-
чение о том, что оговорка об исключительности юрисдикции 
ОРС ВТО имеет свои пределы и не является абсолютной, и 
государства вполне могут начать пользовать альтернативны-
ми механизмами урегулирования споров. 

Как правило, подобные действия сопровождаются на-
личием в преференциальном соглашении клаузулы «fork in 
the road» [6, С. 473], предполагающей, что подсудность дела 
той или иной юрисдикции будет определена посредством 
предварительного выбора одной из них потенциальным за-
явителем. Необходимо обратить внимание и на тот факт, что 
выбор одного механизма разрешения споров автоматически 
лишит государство-заявителя права на использования друго-
го механизма. В качестве примера регионального интеграци-
онного обьединения, где такое правило гармонично влилось 
в систему регулирования механизма разрешения междуна-
родных торговых споров, можно привести МЕРКОСУР, где 
согласно параграфу 2 статье 1 Протокола Оливос, посвящен-
ному непосредственно процедуре рассмотрения споров в 
рамках этой площадки, участники, которые выполняют свои 
обязательства как в рамках данного РТС, так и ВТО, по спо-
рам затрагивающим область применения Протокола могут 
сделать выбор между этими двумя юрисдикционными ме-
ханизмами. При этом в этой статье Протокола четко огова-

5	 Graewert	Tim.	Conflicting	Laws	and	Jurisdictions	in	the	Dispute	Settle-
ment	Process	of	the	Regional	trade	Agreements	and	the	WTO.	–	Режим	
доступа:	 https://www.ilsa.org/Jessup/Jessup2020/Basic%20Materials/
Graewart%2C%201%282%29%20Contemp.%20Asia%20Arb.%20J.%20
287.pdf	(дата	обращения:	18.05.2022).

6	 [5].	Там	же.	
7	 Henry	Culot.	 Comment	 le	 TTIP	 s’articulerait-il	 avec	 le	 droit	 de	 l’OMC.	

[Электронный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 https://www.cairn.info/
revue-internationale-de-droit-economique-2017-1-page-5htm?try_
download=1	(дата	обращения:	18.05.	2022).	

8	 WTO	DS152:	United	States	—	Sections	301–310	of	the	Trade	Act	1974.	
22	December	1999.
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ривается, что, если рассмотрение спора уже инициировано 
в рамках одного механизма, то сторона лишается возможно-
сти дальнейшего разрешения спора по тому же предмету в 
рамках другого механизма разрешения споров. 

Оценивая современное состояние нормативного урегу-
лирования коллизий юрисдикций, оно представляется явно 
недостаточным. На данном этапе развития многосторонней 
торговой системы действенные правовые инструменты для 
преодоления конкуренции юрисдикций отсутствуют. Спор 
«Мексика - безалкогольные напитки» наглядно продемон-
стрировал сложившуюся ситуацию. В рамках данного дела в 
ОРС ВТО по инициативе США были рассмотрены ограничи-
тельные меры, в частности 20 процентный налог, на продажу 
и связанные дистрибьютерские услуги, введенные Мексикой 
в 2001 году в отношении импортных напитков с содержанием 
продуктов-заменителей сахара, при этом местные напитки, 
производившиеся с использованием тростникового сахара 
из самой Мексике не подпадали под действие данных мер. 
Напротив, Мексика выражала позицию, согласно которой 
данный спор третейской группой быть рассмотрен не может 
и должен быть передан в арбитраж в рамках НАФТА, в силу 
наличия у Группы «подразумеваемых полномочий» воздер-
жаться от вынесения решения9. Однако Апелляционный ор-
ган не согласился с данным утверждением и фактически уста-
новил непризнание подобных оснований для ограничения 
юрисдикционных полномочий Третейской группы. Если бы 
специализированная группа воздержалась от осуществления 
полномочий по разрешению спора, это бы привело к ума-
лению права пострадавшего государства на получение воз-
мещения вреда от ограничительных мер по статье 23 ДРС10. 

Если рассматривать данный вопрос в исторической па-
радигме, напрашивается следующее наблюдение: несмотря 
на подобного рода конкуренцию между ОРС ВТО и юрис-
дикционными механизмами РТС, к середине 2011-х годов 
данная проблема не ощущалась особо остро. В тот период 
механизмы рассмотрения торговых споров, предусмотрен-
ные региональными торговыми соглашениями, практически 
не использовались государствами, которые предпочитали 
обращаться в ОРС ВТО, где имеется уже сложившаяся и по-
нятная практика разрешений торговых споров и к тому же 
присутствует возможность апелляционного обжалования 
принятых группами решений. Эти два фактора оказались 
решающими для государств, так как в РТС, которые в боль-
шинстве своем предусматривают создание зон свободной 
торговли, все споры рассматриваются арбитражами ad hoc и 
в них ,как правило, отсутствовала возможность апелляцион-
ного обжалования. Такое арбитражное рассмотрение споров 
в совокупности с отсутствием апелляционного обжалования 
принятых арбитражами решений делало невозможным соз-
дание целостной и устойчивой практики, что негативно вли-
яет на правовую определенность.

На сегодняшний день в рамках большинства региональ-
ных торговых соглашений, то есть РТС о зонах свободной 
торговли (которые составляют приблизительно около 90 % 
от всего числа таких соглашений) существуют юрисдикци-
онные модели похожие по своему содержанию на механизм 
разрешения споров Всемирной торговой организации [5, С. 
94], который носит квазисудебный характер. Однако достиг-
нуть того же уровня развития и авторитета им не удавалось. 
Можно констатировать, что государства подобным образом 
выражали уважение и признавали успехи, достигнутые ВТО 
в этой сфере. В подтверждение этого говорит и реальная 
практика рассмотрения дел в рамках РТС. Если взять за ос-
нову опыт за почти 26 лет существования НАФТА, то число 
рассмотренных споров в соответствии с главой 20 НАФТА 
(межгосударственные споры) невелико (всего 3, и то возник-
шие в первые годы существования НАФТА, то есть это была 
апробация этого механизма). Как можно наблюдать, госу-

9	 Appellate	Body	Report.	Mexico	–	Tax	Measures	on	Soft	Drinks	and	Oth-
er	Beverages.	DS308	6	March	2006	(adopted	on	24	March	2006).	§	44.

10	 Appellate	Body	Report.	Mexico	–	Tax	Measures	on	Soft	Drinks	and	Other	
Beverages.	DS308	6	March	2006	(adopted	on	24	March	2006).	§	53.

дарства предпочитали передавать свои споры механизму по 
разрешению споров ВТО.

Тем не менее эта дискуссия снова возобновилась в кон-
це 2010-х годов вследствие кризиса Апелляционного органа 
ВТО, который в конце 2019 года достиг своего апогея. Из-за 
действий США, которые блокировали назначение новых 
членов АО в условиях истечения полномочий прежних ар-
битров, его деятельность оказалась фактически парализована 
и шансы на что, что он возобновит свою деятельность практи-
чески не существуют. 

Обеспокоенные сложившейся ситуацией представители 
научного сообщества [7, С. 110] выдвигали в качестве одной из 
альтернатив системе разрешения споров ВТО обращение го-
сударств к существующим механизмам по разрешению спо-
ров в рамках региональных торговых соглашений, тем самым 
заново актуализируя дискуссии о соотношении универсаль-
ных и региональных механизмов разрешения международ-
ных торговых споров. 

Безусловно, в научном сообществе высказывались и не-
гативные точки зрения на этот счет. Так, Колчагин Г. М [8, С. 
249] заострял свое внимание на том обстоятельстве, что пер-
спективы признания региональных юрисдикционных систем 
в качестве полноценной альтернативы механизму ВТО не мо-
гут быть высокими, поскольку в данный момент отношения 
между главными оппонентами в процессах в ОРС ВТО не ре-
гулируются ни одним РТС, а значит построить эффективную 
и согласованную систему коммуникации будет непросто. 

Отмечая, бесспорно, наличие рационального зерна в 
данном утверждении, хотелось бы отметить, что практика 
показывает, что сами государства даже при наличие опре-
деленных трудностей готовы рассматривать данный вариант 
развития событий и уже охотно начали его применять. Так, 
в рамках Соглашения об ассоциации между Европейским 
Союзом и Украиной специальной Комиссией, созданной 
на основе данного РТС, уже было рассмотрено дело в связи 
с признанием запретительной меры со стороны Украины на 
вывоз с ее территории необработанной древесины не соот-
ветствующей статье 35 данного акта11. 

В чем же государства видят привлекательность для ис-
пользования юрисдикционных механизмов РТС в качестве 
полноценной альтернативы ОРС ВТО? Среди отечественных 
исследователей такую возможность в позитивном ключе рас-
сматривала Трунк-Фёдорова М. П. В частности, ею были вы-
делены следующие положительные результаты применения 
такого подхода:

1) более быстрые сроки рассмотрения спора. 
При всем совершенстве механизма по разрешению 

споров ВТО, скорость рассмотрения споров в число его до-
стоинств, к сожалению не входит. Несмотря на четкую регла-
ментацию процессуальных срок в рамках ДРС, на практике 
данные условия не выполняются, и средний срок разреше-
ния спора может достигать 3-4 лет [9, С. 12].

В рамках региональной интеграции такие сроки гораздо 
меньше. Так, в соответствии с Соглашением об экономиче-
ском партнёрстве между Европейским союзом и Японией 
(EUJEPA) процедура разрешения спора от момента проведе-
ния консультации до утверждения доклада третейской груп-
пы не превышает и 9 месяцев. 

Такая экономия времени может в некоторой степени ни-
велировать в глазах заявителей отсутствие Апелляционной 
инстанции в рамках РТС. Ради скорости государства охотнее 
обращаются к региональным механизмам даже в ущерб сво-
им процессуальным гарантиям и предсказуемости процесса. 

2) повышение прозрачности, открытости процесса и 
расширение участия amicus curiae. 

Процедура рассмотрения спора Третейскими группа-
ми и Апелляционным органов ВТО является закрытой. Не-
публичность слушаний -это результат долгих обсуждений 

11	 Final	Report	of	the	Arbitration	Panel	established	pursuant	to	Article	
307	of	the	Association	Agreement	between	Ukraine,	of	the	one	part,	
and	the	European	Union	and	its	Member	States,	of	the	other	part.	Eu-
ropean	Union	v.	Ukraine	(Ukraine	wood	exports	ban).	11	December	
2020.	
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в рамках Уругвайского раунда переговоров. Смбатян А.С 
обращала внимание на две точки зрения, господствующие 
в этот период12. В соответствии с одной из них, находящей 
поддержку у такого крупного игрока на мировой арене, как 
США, открытость процедуры позволит не просто устано-
вить общественный контроль за процессом. Присутствую-
щие смогут посмотреть и произвести оценку эффективно-
сти, проводимой представителями государств защиты своей 
страны. Сторонники другой точки зрения видели в публич-
ности опасность. Открытость повысит доступ прессы, а это 
значит, что высока вероятность политического влияния на 
процесс. 

Определенным проявлением открытости процесса яв-
ляется расширение участия amicus curiae в процессе. Прак-
тика ОРС ВТО исходит из настороженного (и даже относи-
тельно негативного) подхода к применению этого института, 
это ярко прослеживалось при рассмотрении дела «США-
свинец и висмут II». В своем докладе по данному делу Апел-
ляционный орган пришел к следующим выводам: у Апел-
ляционного органа отсутствует какое-либо обязательство 
по принятию не запрошенных меморандумов amicus curiae, 
представленных отдельными лицами или организациями, не 
являющимися членами ВТО. В добавлении к этому АО ВТО 
обладает правомочиями производить оценку уместности и 
пользы для процесса таких заявлений13. 

В рамках региональных соглашений конфиденциаль-
ность слушаний может сохраняться, как это наблюдается в 
EUJEPA [10, P. 1021], однако общее правило исходит из от-
крытости процесса. В свою очередь это помогает «демокра-
тизировать» процесс, повысить долю доверия к юрисдикци-
онному органу, тем самым укрепляя его авторитет. 

Хотелось бы также подчеркнуть, что для России про-
блема соотношения ВТО И РТС приобрела новое измерение 
после создания в 2015 году Евразийского экономического 
союза, который также является своего рода РТС, но пред-
полагающие создание таможенного союза. Отличительной 
чертой механизма разрешения споров в рамках данных РТС 
является наличие постоянного судебного органа. При этом 
государства-члены таможенных союзов стремятся создать 
свой единый правопорядок и не допустить стороннего вме-
шательства, которое может привести к его разрушению. 
Показательным примером может выступать Европейский 
Союз, где Суд ЕС, подчеркнув автономность правопорядка 
Европейского союза, бескомпромиссно оставил за собой ис-
ключительное право по рассмотрению споров между госу-
дарствами-членами Европейского союза, не делая никаких 
исключений даже в ситуациях, когда международным согла-
шением может быть предусмотрен свой особый механизм 
для рассмотрения споров (дело MOX Plant14, в рамках кото-
рого была рассмотрена попытка Ирландии инициировать 
рассмотрение спора в Постоянной палате третейского суда).

На уровне Евразийского экономического Таможенного 
союза, представляющего интерес для России как участницы 
евразийской интеграции, четкого решения по данному во-
просу пока нет. Однако практика показывает, что государ-
ства-участники Союза пока не стремятся передавать возни-
кающие между ними споры в ВТО, несмотря на то, что ОРС 
ВТО имеет возможность принять и рассмотреть их. Попытка 
это сделать производилась в рамках жалобы Киргизии на 
действия Казахстана в 2018 году, но вскоре была отозвана. 
Больше подобных случаев не наблюдалось. 

12	 Смбатян	 А.С.	 Процедура	 разрешения	 споров	 Всемирной	 тор-
говой	 организации.	 –	 Режим	 доступа:	 https://wiselawyer.ru/
poleznoe/73082-procedura-razresheniya-sporov-vsemirnoj-tor-
govoj-organizacii?.	(дата	обращения:	18.05.2022).

13	 Appellate	Body	Report.	United	States	–	Imposition	of	Countervailing	
Duties	on	Certain	Hot-Rolled	Lead	and	Bismuth	Carbon	Steel	Prod-
ucts	Originating	 in	 the	United	Kingdom.	DS138.	10	May	2000	(ad-
opted	on	7	June	2000).	

14	 Court	 of	 Justice	 of	 the	 European	Union.	 Case	 C-459/03.	 Commis-
sion	of	the	European	Communities	v	Ireland.	Judgment	of	the	Court	
(Grand	Chamber)	of	30	May	2006.

Как можно наблюдать, проблема совпадения юрисдик-
ции ОРС ВТО и региональных механизмов рассмотрения 
споров не нова. Системно-нормативные пробелы, недооце-
нивание масштабов развития РТС разработчиками Соглаше-
ний ВТО привели к неготовности системы ВТО к вызовам но-
вого времени. При этом, несмотря на все опасения, по поводу 
возможных рисков приводящих к децентрализации много-
сторонней системы, фрагментации международного эконо-
мического права, система РТС уже успела найти поддержку 
среди государств, благодаря своей гибкости и открытости.
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МЕЖДУНАРОДНОЕПРАВО

Айриян Э. В.

Введение 
Развитие современного международного договорного 

инвестиционного права представляет собой одно из наибо-
лее значимых событий в международном праве после Вто-
рой мировой войны [26, с. 157]. На фоне провалов нескольких 
попыток разработать универсальное соглашение о защите 
иностранных инвестиций особенно примечательно выгля-
дит рост числа заключенных двусторонних договоров такого 
рода. Если за 30 лет с 1959 по 1989 гг. было заключено все-
го лишь 386 двусторонних инвестиционных соглашений (в 
среднем по одному в месяц), то за следующие 15 лет было 
подписано уже порядка 2000 таких соглашений (в 1990-е 
годы такие соглашения заключались  практически ежеднев-
но) [26, c. 172]. Как отмечает С. Франк, эти двусторонние со-
глашения содержали два заметных новшества, которые раз-
ительно их отличали от других международных договоров, 
предоставляя, во-первых, ряд широких материальных прав 
инвесторам, а во-вторых, предлагая революционный по тем 
временам порядок разрешения споров между инвестором 
и принимающим инвестиции государством за счет переда-
чи спора в специально создаваемый инвестиционный арби-
траж, а не в национальные суды этого государства [8, c. 1528]. 
Как правило, развивающимся странам (а позднее и странам 
с переходной экономикой) предлагались для подписания 
уже заранее разработанные тексты таких соглашений, не-
смотря на то что формально обязательства по защите ино-
странных инвестиций брали на себя обе стороны, на прак-
тике все обязательства ложились на сторону, являющуюся 
развивающимся государством [8, c. 1528]. Предлагаемая эти-

ми соглашениями модель арбитражного рассмотрения ин-
вестиционных споров между инвестором и принимающим 
государством далеко не случайно была основана на модели 
международного коммерческого арбитража. Это означало 
рассмотрение споров специально создаваемыми для этого 
ad hoc трибуналами, члены которого назначались сторонами 
спора и получали от них вознаграждение. Такое масштабное 
заимствование основных характеристик из международного 
коммерческого арбитража объяснялось, во-первых, быто-
вавшим в то время представлением о том, что инвестицион-
ные споры будут в основном возникать из инвестиционных 
контрактов, что сближало их с коммерческими спорами, а 
во-вторых, отсутствием в международном правосудии того 
времени убедительной практики постоянно действующих 
международных судов с обязательной юрисдикцией. C на-
чала XXI века стала очевидной прямая зависимость между 
количеством заключенных государством двусторонних со-
глашений о защите иностранных инвестиций и уровнем ри-
ска для этого государства оказаться ответчиком по инвести-
ционному спору в международном арбитраже [22, c. 30]. На 
31 декабря 2021 г. общее количество основанных на таких со-
глашениях инвестиционных споров достигло цифры 1190,ри 
этом количество стран, которые хотя бы раз оказывались от-
ветчиками по таким спором составило 130 (лидируют Арген-
тина – 62 спора, Испания и Венесуэла – по 55)1. 

1	 UNCTAD	IIA	Issues	Note.	–	Ju	ly	2022.	–	No.	1.	–	P.	2.	–	[Электрон-
ный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 https://unctad.org/system/fi	les/
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С другой стороны, сейчас инвестиционный арбитраж 
воспринимается правительствами, доктриной и обществен-
ным мнением (в первую очередь в странах Европейского Со-
юза) как нелегитимный, пристрастный и непрозрачный [27, 
c. 2767], и даже как «фронтальное наступление на демокра-
тию», так как он подменяет собой контроль национальных 
судов за принимаемыми парламентами законами [17, c. 406].

1. Легитимность в международном праве 
Термин «кризис легитимности» был впервые исполь-

зован по отношению к арбитражу как способу разрешения 
споров между инвестором и государством в 2005 г. С. Франк, 
и связывался в первую очередь с отсутствием определенно-
сти и последовательности в арбитражных решениях [8, c. 
1586]. На сегодня этот термин получил признание в научной 
литературе в качестве одной из характеристик современного 
инвестиционного арбитража [5, c. 471-498; 19, c. 465-503; 6, c. 
327-368]. По словам Г. Боттини, легитимность инвестицион-
ного арбитража стала одной из основных проблем всех ин-
ститутов и людей, так или иначе вовлеченных в этот процесс 
[4, c. 341].

К сожалению, данная тематика преимущественно на-
ходится вне поля зрения академического сообщества стран-
членов СНГ (автору удалось найти считанные статьи по этим 
вопросам [34, c. 65–73; 35, c. 95–108]). При этом эти единичные 
публикации практически не касаются напряженных дискус-
сий, идущих в иностранной доктрине в отношении понятия 
«легитимность» в международном праве, его применения к 
международным судебным и арбитражным органам, а также 
анализа конкретных проявлений этого кризиса в деятельно-
сти инвестиционного арбитража.  

Современные научные работы по вопросам легитим-
ности в международном праве исходят из предложенно-
го Т. Франком разделения объективной (нормативной или 
формальной) легитимности и легитимности субъективной 
(социальной) [9, c. 705 – 759]. Нормативная легитимность 
(легитимность происхождения) требует, чтобы норма меж-
дународного права, международная организация или меж-
дународный суд были созданы в соответствии с нормами и 
принципами международного права, среди которых важное 
значение имеет согласие государств. Иными словами, норма-
тивная легитимность международных судов характеризует 
их компетенцию и юрисдикцию. Исходя из этой конструк-
ции, нормативная легитимность арбитражных трибуналов, 
создаваемых, например, в рамках МЦУИС и рассматрива-
ющих инвестиционные споры на основе двусторонних со-
глашений о защите иностранных инвестиций, основывается 
на ратификации государством-ответчиком и государством 
страны инвестора Вашингтонской Конвенции  о создании 
МЦУИС 1965 г. и соответствующего двустороннего инвести-
ционного соглашения [13, c. 255]. Как отмечает Н. Гроссман, 
несмотря на происходящие изменения, согласие государства 
является по-прежнему ключевым элементом нормативной 
легитимности, что означает, что для международных инсти-
тутов, таких как международные суды и трибуналы, источни-
ком их нормативной легитимности является согласие госу-
дарств на их юрисдикцию [10, c. 65]. Международный суд или 
арбитраж, игнорирующий или обходящий те ограничения и 
условия своей юрисдикции, которые были согласованы госу-
дарствами в документах суда или международном договоре 
или в соглашении о передаче спора в суд, рискует потерять 
свою легитимность [10, c. 66].  

official-document/diaepcbinf2022d4_en.pdf	 (дата	 обращения:	
02.10.2022).

В том, что касается субъективной (социальной) легитим-
ности, можно привести мнение Л. Кима, согласно которому 
такая легитимность может быть определена как «свойство 
власти, согласно которому эта власть воспринимается как 
правомерная и оправданная, что ведет людей или государства 
к принятию решений этой власти исходя из чувства того, что 
эта власть является правомерной» [12, c. 258]. Субъективная 
легитимность играет очень важную роль в международном 
правосудии в силу того, что эффективность международных 
судов и трибуналов в значительной степени зависит от готов-
ности сторон спора принять и исполнить вынесенные ими 
решения [12, c. 258]. Именно субъективная легитимность от-
ражает динамику общей легитимности того или иного меж-
дународного суда в силу того, что восприятие суда или три-
бунала как легитимного может меняться с течением времени 
в силу разных обстоятельств как до возникновения спора, 
так и во время его рассмотрения или уже после вынесенного 
решения. Одним из ключевых факторов субъективной леги-
тимности того или иного международного суда или арбитра-
жа является целостность и последовательность его судебной 
или арбитражной практики. Другими факторами, влияю-
щими на субъективную легитимность международных судов 
и арбитражей, являются исход разбирательства, которое го-
сударство считает плохим в силу ошибок, допущенных в ре-
шении, а также ощущение несправедливости и предвзятости 
со стороны суда или трибунала. Как отмечает Н. Гроссман, 
в том случае, если международный суд постоянно выносит 
решения, которые не совпадают с ожиданиями, интересами 
и ценностями государств, эти государства скорее всего пре-
кратят рассматривать этот суд в качестве легитимного источ-
ника судебной власти, что может закончиться либо отказом 
исполнять вынесенные этим судом решения, либо выходом 
государств из-под юрисдикции этого суда [11, c. 141].      

2. Кризис нормативной легитимности инвестицион-
ного арбитража и формы его проявления 

Подавляющее большинство авторов, которые говорят о 
кризисе легитимности современного инвестиционного арби-
тража, имеют в виду кризис субъективной легитимности. Так, 
например, Е. Евсеев пишет о т. н. «кризисе легитимности», 
который, по его мнению, выражается в «отсутствии правовой 
определённости в отношении исхода того или иного спора, а 
также в том, что некоторые исследователи и практикующие 
юристы называют приватизацией международного права» 
со стороны арбитров и элитных юридических фирм инстру-
мент коммерциализации интересов отдельных частных лиц, 
как арбитров, так и иностранных инвесторов» [30, c. 139-140]. 
Именно о восприятии арбитражного рассмотрения инвести-
ционных споров говорит один из наиболее авторитетных ис-
следователей международного правосудия Ф. Сэндз, отмечая 
растущее число тех, что полагает, что «арбитражная система 
оказалась захвачена одним из ее участников, а именно арби-
трами, а также юристами и юридическими фирмами, кото-
рые получают материальную выгоду от роста этой системы» 
[22, c. 893]. В российской науке А. С. Исполинов отмечает, что 
«в отсутствие каких-либо институциональных гарантий не-
зависимости и беспристрастности арбитров сама система их 
назначения несет колоссальные риски и создает впечатление 
несправедливости и сомнительной беспристрастности» [32, 
c. 85].

Однако если рассматривать легитимность инвестицион-
ного арбитража как имеющую две описанные выше состав-
ляющие, то, на наш взгляд, кризисные явления отмечаются 
в обоих аспектах его легитимности, причем именно кризис 
нормативной легитимности оказал влияние на желание го-
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сударств реформировать существующий арбитражный ме-
ханизм разрешения инвестиционных споров.  

В том, что касается кризиса нормативной легитимности, 
то он проявляется в нескольких формах, и во всех случаях 
речь идет о серьезных разночтениях арбитражных трибуна-
лов с согласием государств на юрисдикцию инвестиционного 
арбитража. 

Во-первых, современный инвестиционный арбитраж 
благодаря последовательным и иной раз малозаметным 
шагам в виде арбитражных решений радикально отошел 
от той модели, которую имели в виду государства при его 
создании, т. е. при разработке и подписании двусторонних 
инвестиционных соглашений и Вашингтонской Конвенции. 
Так, при разработке Вашингтонской Конвенции, в рамках 
которой сейчас рассматривается абсолютное большинство 
инвестиционных споров, государства исходили из того, что, 
во-первых, таких споров будет немного, а во-вторых, 95 % дел 
будут являться спорами, вытекающими из инвестиционных 
контрактов и концессионных соглашений, но не из двухсто-
ронних договоров о защите иностранных инвестиций [25, c. 
473]. Первоначально эти ожидания вполне оправдывались, 
т. к. за первые 25 лет существования МЦУИС им было по-
лучено только 25 дел, примерно по одному делу в год, что 
дало основание комментаторам называть МЦУИС «спящей 
красавицей» [28, c. 138]. Из них 22 спора вытекали из инвести-
ционных контрактов и концессий, где согласие сторон на ар-
битражное рассмотрение их спора уже очевидным образом 
заранее было выражено [20, c. 396]. Однако сейчас ситуация 
выгладит зеркально иной. Так, под данным исследователей, 
порядка 75 % зарегистрированных инвестиционных споров 
были основаны как раз на двусторонних инвестиционных со-
глашениях, и только 1 % касался инвестиционных контрактов 
(остальные споры основывались на национальном законода-
тельстве) [3, c. 61]. 

Во-вторых, произошла трансформация смысла арби-
тражной оговорки, содержащейся в двусторонних инвести-
ционных соглашениях, который в итоге стала в корне от-
личаться от того, что имели в виду государства на момент 
подписания таких соглашений. Обычно в таких соглашениях 
государства просто соглашались на юрисдикцию арбитра-
жей в отношении всех или только определенных споров с 
инвесторами из другой страны-участницы этого соглашения 
по поводу инвестиций, сделанных инвесторами на террито-
рии государства-ответчика. Как показывают подготовитель-
ные материалы Вашингтонской Конвенции, государства ис-
ходили из того, что помимо таких положений двусторонних 
инвестиционных соглашений, для каждого спора между ин-
вестором и государством будет дополнительно заключаться 
отдельное арбитражное соглашение с указанием конкретно-
го спора [16, c. 55].

Начало отхода от намерений и ожиданий государств 
было положено в 1990 г. решением арбитражного трибуна-
ла по делу Asian Agricultural Products Ltd. (AAPL) v. Republic 
of Sri Lanka2, в котором арбитражный трибунал рассмотрел 
спор исключительно на основании соглашения о защите 
иностранных инвестиций, заключенного между Великобри-
танией и Шри Ланкой в 1980 г. В этом соглашении Шри Лан-
ка соглашалась на юрисдикцию арбитражного трибунала 
МЦУИС в отношении любого спора между Шри Ланкой и 
инвесторами из Великобритании по поводу любых инвести-
ций, сделанных ими на территории ответчика. Воспользо-
вавшись тем, что Шри Ланка не высказала никаких возраже-

2	 Asian	Agricultural	Products	Limited	v.	Democratic	Socialist	Republic	
of	Sri	Lanka	(ICSID	Case	No.	ARB/87/3.

ний в отношении юрисдикции арбитражного трибунала по 
этому спору, трибунал без каких-либо пояснений пришел к 
выводу о наличии своей юрисдикции в этом деле только на 
основании этого двустороннего соглашения. 

Такой подход был поддержан впоследствии другими 
арбитражными трибуналами и доктриной. Согласно усто-
явшейся на сегодня точке зрения, подобные положения 
двусторонних соглашений о защите иностранных инвести-
ций представляют собой заранее данную и адресованную 
неограниченному кругу инвесторов безотзывную оферту со 
стороны государства на передачу всех возникших инвести-
ционных споров в рамках данного соглашения в арбитраж, а 
направление инвестором извещения о начале арбитражной 
процедуры является акцептом этой оферты. Такие оферта 
и ее акцепт выражают согласие сторон на арбитражное рас-
смотрение их спора, что является необходимым условием 
для признания арбитражным трибуналом своей юрисдик-
ции без необходимости для инвестора представлять допол-
нительные документы, подтверждающих наличие согласия 
сторон [24, c. 307-308]. Такая форма выражения согласия сто-
рон на арбитражное разбирательство по возникшему спору, 
состоящая из двух разнесенных по времени шагов – оферту 
и ее акцепт, принципиально отличалась от принятых в меж-
дународном праве форм выражения такого согласия в виде 
арбитражной оговорки в контракте между инвестором и 
государством, либо в форме отдельного соглашения о пере-
даче такого спора в арбитраж. В такой конструкции безот-
зывность такой оферты со стороны государства фактически 
означала заранее данное признание им обязательной юрис-
дикции любых арбитражных разбирательств, которые будут 
инициированы инвесторами в рамках таких двусторонних 
инвестиционных соглашений [33, c. 58]. Исследователи осо-
бо отмечают неограниченность круга возможных заявителей 
в этой конструкции на момент выдачи государством своего 
согласия, а также неопределенность возможных действий и 
актов государств, которые могут выбраны инвесторами в ка-
честве предмета иска [25, c. 473]. Именно это вместе с отсут-
ствием для инвесторов необходимости получать отдельное 
согласие от государства на передачу их споров в арбитраж 
стало неожиданным и непланируемым сюрпризом для всех 
без исключения государств [16, c. 57]. Сегодня решение арби-
тражного трибунала по делу Asian Agricultural Products Ltd. 
(AAPL) v. Republic of Sri Lanka расценивается как пример 
очевидного игнорирования арбитражными трибуналами 
воли государств [2, c. 195].

С другой стороны, это же решение арбитражного три-
бунала рассматривается как «молчаливая революция» [18, c. 
372], в силу того, что инвесторы на основе этих двусторонних 
инвестиционных соглашений получали прямой доступ к 
международному арбитражу, получая при этом ничем не-
ограниченное право самостоятельно решать, когда, где и что 
именно они собираются оспаривать. Как правило, именно 
в рамках таких соглашений, а не в рамках инвестиционных 
контрактов, оспариваются сейчас индивидуальные акты ор-
ганов власти (отказы в выдаче разрешения на строительство 
или вводе в эксплуатацию, в продлении действующих раз-
решений), а также нормативные акты общего применения, 
принимаемые в рамках общей регулирующей деятельности 
государства в сфере экономики, налогообложения, охраны 
природы, здоровья и прав человека, которые оказывают на 
них негативное влияние. Это радикально расходилось с ожи-
даемым государствами предметом инвестиционных споров 
(как было показано выше, ожидались споры по инвестици-
онным контрактам). Кроме того, в этом случае инвестици-
онные арбитражи начали выполнять функции контроля за 
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нормативными актами, принимаемыми национальными 
парламентами [21, c. 46] с той лишь разницей, что в отличие 
от арбитража, на уровне государства это делают верховные 
или конституционные суды в открытом процессе с возмож-
ностью участия различных неправительственных организа-
ций ввиду очевидного наличия общественных интересов.   

Другой революционной новацией решения по делу 
Asian Agricultural Products Ltd. (AAPL) v. Republic of Sri 
Lanka стало использование трибуналом для разрешения 
спора исключительно положений межгосударственного 
инвестиционного соглашения, т. е. норм международного 
публичного права, а не норм национального права или при-
менимого права инвестиционного контракта, как ожидалось 
государствами. Как отмечают исследователи, при разработке 
Вашингтонской Конвенции и двусторонних соглашений бы-
товало представление о том, что при рассмотрении споров 
в первую очередь арбитры будут применять положения на-
ционального права страны - получателя инвестиций, а нор-
мы международного права будут использоваться только как 
вспомогательный источник [29, c. 144]. Такой переход к при-
менению норм международного права позволил арбитрам 
выйти за пределы национального права и начать токовать 
не только положения двусторонних инвестиционных согла-
шений, но и другие нормы, такие как международное обыч-
ное право, правила толкования международных договоров и 
нормы о международной ответственности [25, c. 474]. 

3. Реакция государств на кризис нормативной леги-
тимности инвестиционного арбитража

Своего рода точкой невозврата для государств в их не-
приятии такой практики инвестиционных арбитражей ста-
ли т. н. «аргентинские дела», а именно 44 иска от иностран-
ных инвесторов, поданных против Аргентины в 2002 – 2007 гг. 
Все эти иски касались чрезвычайных  мер, принятых страной 
в 2002 г. для выхода из тяжелого экономического кризиса, 
включая девальвацию национальной валюты. При этом из 
общей суммы требований инвесторов в 80 млрд долларов 
США инвесторам было присуждено только 1,2 млрд, а после 
аннулирования и отмены ряда решений эта сумма снизилась 
до 524 млн долларов [1, c. 495, 504].

Возможные варианты ответных действий государств на 
кризис нормативной легитимности инвестиционного арби-
тража можно свести к следующим опциям:

Во-первых, государства стали более внимательно отно-
ситься к заключаемым ими инвестиционным соглашениям, 
прекращая действия слишком либеральных, по их мнению, 
соглашений, и уже в новых соглашениях ограничивая про-
цессуальные права инвесторов и выводя целые категории 
споров из-под юрисдикции арбитражей. Именно это сде-
лала в середине второго десятилетия XXI века Индия после 
ряда проигрышных арбитражных решений, расторгнув око-
ло 60 двусторонних соглашений (в том числе и соглашение 
с Арменией, и приняв новое более жесткое для инвесторов 
типовое соглашение о защите иностранных инвестиций [12, 
c. 2]. Как отмечают комментаторы, неудивительным контра-
стом является то, что в отличие от соглашений, заключенных 
в первое десятилетие XXI века, более 95 % инвестиционных 
соглашений, заключенных государствами после 2018 г., со-
держали ссылки на право государств принимать меры, необ-
ходимые для здоровья и безопасности человека, для защиты 
природы и устойчивого развития, выводя споры в отноше-
нии таких мер из-под юрисдикции арбитражей [7, c. 149].

Другим вариантом стал односторонний выход госу-
дарств из Вашингтонской Конвенции (Боливия в 2007, Ве-
несуэла в 2009 и Эквадор в 2012 г.), а также полный запрет 

на подписание новых инвестиционных соглашений, как по-
ступила ЮАР [15, c. 556]. Более решительным шагом в этом 
отношении стало подписание странами ЕС в 2020 г. Согла-
шения об одномоментном прекращении всех действующих 
между ними 130 двусторонних инвестиционных соглашений 
[31, c. 90]. 

Наконец, наиболее радикальным предложением по раз-
решению кризиса нормативной легитимности представляет-
ся вызвавшее серьезные споры в академической среде пред-
ложение ЕС о полной замене существующего арбитражного 
рассмотрения инвестиционных споров на постоянно дей-
ствующий международный инвестиционный суд [14, c. 115-
139; 27, c. 2765-2790]. Идея о реформе инвестиционного арби-
тража и об особой миссии ЕС в этом вопросе впервые была 
официально высказана в 2015 г.3, и с тех пор последовательно 
реализуется в соглашениях, заключаемых от имени ЕС в ча-
сти рассмотрения инвестиционных споров. 

Заключение
Нормативная легитимность арбитражных трибуналов, 

рассматривающих инвестиционные споры на основе дву-
сторонних соглашений о защите иностранных инвестиций, 
основывается на ратификации государством-ответчиком и 
государством страны инвестора Вашингтонской Конвенции 
и соответствующих двусторонних инвестиционных соглаше-
ний, где выражено согласие государств на их юрисдикцию и 
условия такого согласия. В настоящей статье показано, как 
постепенно решениями арбитражей размывались эти усло-
вия, отходя все дальше от первоначальных ожиданий госу-
дарств.  Это выразилось в трактовке арбитражами формы вы-
ражения согласия сторон спора на арбитраж, видах споров, 
передаваемых на рассмотрение в арбитраж, предмета таких 
споров, а также применимого права для их разрешения. 

Кризис нормативной легитимности оказался настолько 
серьезным, что вынудил государства перейти к ответным ша-
гам в форме модификации существующих соглашений либо 
полного отказа от них. Наиболее радиальным решением в 
этом направлении стало предложение ЕС о полной замене 
арбитражного рассмотрения инвестиционных споров на по-
стоянно действующий международный инвестиционный 
суд. 
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МЕХАНИЗМРАССМОТРЕНИЯМЕЖДУНАРОДНЫХТОРГОВЫХСПОРОВВРАМКАХВТО:СОСТОЯНИЕ
ИПЕРСПЕКТИВЫ

В рамках основных полномочий ВТО присутствует механизм разрешения международных споров в сфере торговых 
отношений, что становится значимым, в том числе и с политической точки зрения, преимуществом организации перед 
аналогичными структурами. Однако это не отменяет того факта, что и в рамках деятельности ВТО существуют проблемы, 
в частности, затрагивающие правовой статус организации, ее возможностей в рамках международного права, а также действия 
механизмов разрешения спорных ситуаций. 
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In terms of WTO main activity, the is an existing mechanism to resolve international trading conflict which also becomes a political one 
and requires independent solution. However, that does not abolish the fact of existing problems within the work of WTO, especially those 
affecting the legal status of the organization, its capabilities in terms of International Law system, as well as its actions and mechanisms 
to solve the conflict situations.
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 За последние двадцать лет практика изучения механиз-
мов разрешения споров ВТО вышла далеко за рамки прагма-
тики, заняв нишу академической науки. Еще в конце 1990-х. 
было проведено обстоятельное исследование в работе Пал-
метер Н. Д. и Мавродис П. С. «Правовая система ВТО: источ-
ники права» [1], а основные преимущества данных механиз-
мов уже в рамках действия ответных мер при неисполнении 
установленных обязательств были разработаны и подробно 
исследованы такие авторы, как: Багвел К., Стайгер Р., а так-
же Ван ден Бош П. [2]. Говоря же об отечественной истори-
ографии, по данной тематике можно отметить работы таких 
авторов, как: Смбатян А. [3], Трофименко О. Ю. [4]. и Трунк-
Федоровой М. П. [5]. Также немаловажно отметить довольно 
широкий круг работ по юриспруденции, освещающих пра-
вовые нюансы в урегулировании международных торговых 
споров [6, 7, 8, 9, 10, 11].

В современном правовом и политическом поле механиз-
мы разрешения спорных ситуаций в рамках деятельности 
ВТО по-прежнему остаются «краеугольными» в международ-
ной торговой системе [12]. С точки зрения международной 
торговой системы обязательства ВТО относятся к неполным 
контрактным обязательствам, так как регламентированные 
обязательства подлежат исполнению только в случае превы-
шения потенциальной выгоды от их соблюдения. Отсюда ме-
ханизм разрешения спорных ситуаций становится системо-
образующим элементом, который обеспечивает слаженную 
работу остальных элементов. В отличие от иных междуна-
родных организаций, таких, как G20, критерий «исполнимо-
сти» (англ. enforceable) установленных ВТО требований и обя-
зательств является необходимым для дальнейшего ведения 
торговых отношений. 

Механизм разрешения споров (далее – МРС) во многом 
является квазисудебным рычагом воздействия, когда путем 
переговоров, которые можно на любом этапе прервать по 
обоюдному согласию, стороны стремятся к урегулированию 
возникших разногласий. В случае, если после прохождения 

всех этапов МРС стороны не пришли к согласию, то в каче-
стве решения возникших споров стороне, инициировавшей 
процесс разрешения спора, предоставляется право на ответ-
ные торговые ограничения, которые были бы эквивалентом 
издержек от действий стороны, нарушившей обязательства. 
Основная задача МРС заключается в сохранении прав и сво-
бод стран-членов ВТО, регламентируемых в подписанных со-
глашениях и протоколах. Соответственно, пропорционально 
расширению географии и сфер международного сотрудни-
чества идет рост спорных ситуаций, и от их скорейшего раз-
решения зависит общий баланс экономического взаимодей-
ствия в целом [13]. В этой связи практика международного 
права пошла по «пути специализации и привязки положе-
ний о разрешении споров к конкретным договорам» [14].

С момента своего учреждения ВТО показала себя успеш-
ным посредником на переговорах по развитию рынка теле-
коммуникаций, услуг и различного оборудования, разрешив 
более 200 споров и следя за соблюдением установленных 
торговых соглашений. Таким образом, деятельность ВТО 
значительно способствует росту общей экономической вы-
годы от международного торгового сотрудничества, и, в свою 
очередь, благоприятно влияет на благосостояние граждан 
стран-членов ВТО, а существующие на данный момент еди-
ные правила таможенного контроля дают дополнительный 
стимул к ведению международной экономической деятель-
ности. Когда государства могут обеспечить экономическую 
прозрачность в торговых операциях, то это внушает опреде-
ленное доверие финансовых и коммерческих экономических 
партнеров и, соответственно, стимулирует рост инвестиций, 
что, в свою очередь, создает дополнительные рабочие места и 
повышает благосостояние населения в целом.

Если углубляться уже в специфику разрешения спорных 
ситуаций, то процедура обращения в орган ВТО может быть 
инициировано даже, если сама спорная ситуация решается 
в судебном порядке в юрисдикции одной из стран-участниц 
организации. Однако это не исключает поэтапного прохож-
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дения всех необходимых процедур, прописанных в междуна-
родных договорах и протоколах ВТО. В целом, деятельность 
ВТО основывается на двух основных принципах: общем и 
конкретном. Первую группу составляет режим наибольше-
го благоприятствования, а также отсутствие дискриминации 
или дискредитации национального режима: исключитель-
ность тарифных средств регулирования, последовательность 
тарифных уступок, прозрачность торгового регулирования.

В системе ВТО по урегулированию споров есть несколь-
ко процессуальных нюансов, к которым, в первую очередь, 
относится специфика взаимодействия стран-участников, ко-
торые относятся к числу развивающихся, и, соответственно, 
тех, которые являются развитыми. Процессуальное равен-
ство при решении споров возможно только с учетом особого 
статуса развивающихся стран, которым на всех этапах рас-
смотрения дела дается преимущество. Более того, на про-
тяжении всего процесса к заседаниям не допускаются пред-
ставители СМИ и телевидения – они проходят в закрытой 
форме (кроме отдельных исключительных случаев).

Система урегулирования споров, называемая «жем-
чужиной в короне» 10 ВТО, доказала свою полезность, но 
трудности, с которыми сталкиваются государства-члены в 
ходе торговых переговоров, также обнаруживаются в рамках 
разрешения споров. Реформа этой системы обсуждалась в 
Штатах в течение нескольких лет, но ни одно улучшение еще 
не получило одобрения большинства. Что касается торго-
вых переговоров, кризис многосторонней торговой системы 
является глубоким и является результатом трансформации 
международного экономического порядка. Таким образом, 
ВТО оказывается в конкуренции с двусторонними, регио-
нальными и мегарегиональными соглашениями, в том чис-
ле в сфере разрешения споров, для которых предусмотрены 
арбитражные механизмы. Казалось бы, ВТО не в состоянии 
адаптироваться к новому контексту проведения экономи-
ческой политики [15], в то время как она «призвана заново 
изобретать себя». Что касается разрешения споров в ВТО, два 
основных и неразрывно связанных элемента вызывают много 
дискуссий в доктрине: правило консенсуса, которое препят-
ствует любому новому соглашению и любому пересмотру 
правил, и американская критика Апелляционной комиссии 
Механизма разрешения споров (МРС). Как заметил один К. 
Боун, «… будущие ученые когда-нибудь зададутся вопро-
сом: «А привела ли торговая война 2018 года к прекращению 
[практики] урегулирования споров в рамках ВТО? Или же 
неудачи в этой практике привели к войне?» [16].

В Статье 17 Меморандума о взаимопонимании, озаглав-
ленной «Обзор апелляции» [17], четко изложено видение 
создателями ВТО механизм регулирования споров, которую 
они хотели создать. Как уже отмечалось, они приняли двух-
уровневую систему обжалования доклада комиссии. Харак-
тер и состав этого органа подпадают под действие п. 1 Статьи 
17, согласно которому «постоянная апелляционная комис-
сия будет создана на базе ОРС в составе семи человек, трое 
из которых будут рассматривать данное дело» [18]. Основные 
участники этого органа, имеющие ограниченный мандат, 
регулярно продлевались до текущей блокировки их назначе-
ния. Основным участником, который чаще всего блокировал 
назначение членов АК, были США [19]. До начала 2000-х го-
дов при соблюдении этих особых условий назначение членов 
Апелляционной комиссии не вызывало особых проблем. 
Именно после более чем 20 лет реализации механизма раз-
решения споров ВТО возникла первая очевидная трудность, 
связанная с продлением членства в Апелляционной комис-
сии.

Это случай г-на Чанга, чей запрос о продлении его пол-
номочий на посту в 2016 году был предотвращен Соединен-
ными Штатами во время президентства Барака Обамы [20]. 
Действительно, страна выступила против этого продления, 
считая, что «его работа не отражала роль, приписываемую 

Апелляционной комиссии». «ВТО» [21, 22]. Обосновывая 
свою позицию, Соединенные Штаты указали, что «продле-
ние срока полномочий членов Апелляционной комиссии 
не является автоматическим и что это важная обязанность, 
возложенная на членов ВТО» [23]. Однако, анализируя эво-
люцию членов Апелляционной комиссии, легко увидеть, 
что, за некоторыми исключениями, почти все члены этого 
органа отбывали два срока подряд [24]. Однако следует от-
метить, что некоторые из них официально отбыли только 
один срок [24]. Основной же кризис обновления членов ОРС 
пришелся на июнь 2017 года, выход из которого так и не был 
найден до сих пор. Во многом, после разногласий 2016 года 
предложения о замене членов ОРС, у которых приближается 
конец первого или второго срока, теперь заблокированы [25]. 
В этой связи Апелляционная комиссия столкнулась с бес-
прецедентной ситуацией. Как заметила в этой связи бывший 
председатель ОРС г-жа С. Кангвалкулкий, Апелляционная 
комиссия сталкивается с «…уникальной, во многом, проти-
воречивой ситуацией» [26]. Действительно, с одной стороны, 
здесь сохраняется определенный тупик в вопросе назначения 
членов Апелляционной комиссии, который ставит под со-
мнение выживаемость системы МРС в известном нам виде. С 
другой, активность в этой области только растет, что лишний 
раз подчеркивает зависимость членов ВТО от этой системы в 
целом, что и привело, в итоге, к кризисной ситуации в орга-
низации в 2018 году [27].

Прежде чем обсуждать различные проекты реформы 
Апелляционной комиссии, следует отметить, что в январе 
2019 года «Председатель Генерального совета назначил по-
средника для разрешения разногласий, касающихся Апел-
ляционной комиссии» [39] [28]. Г-н Уокер, выбранный за его 
навыки, принял приглашение Президента [39] [28]. С момен-
та своего назначения г-н Уокер неустанно ведет дискуссии на-
правленные на выполнение своей миссии. Но, как того требу-
ют дипломатические дискуссии, традиционно некоторые из 
получаемых документов остаются конфиденциальными и не 
всегда доступны для широкой общественности [29].

После этого замечания давайте рассмотрим аргументы, 
выдвинутые Соединенными Штатами, которым в основном, 
и удается блокировать назначение членов Апелляционной 
комиссии. Критическая позиция Соединенных Штатов по 
отношению к многосторонности в целом и ВТО в частности, 
включая ее МРС, усилилась с президентством Трампа, как 
отмечает экономист Ж.-М. Сироен: администрация может 
видеть в ВТО только коалицию, объединенную против аме-
риканских интересов. Это выражается в годовом отчете аме-
риканской администрации за 2018 год» [30].

Тем не менее, по мнению этого автора, для Соединен-
ных Штатов «вместо того, чтобы служить переговорным 
форумом, где страны могут разрабатывать новые и лучшие 
правила, в ВТО иногда доминирует система урегулирования 
споров, в которой активисты-«судьи» пытаются навязывать 
свои собственные политические предпочтения государствам-
членам… Соединенные Штаты не позволят ВТО — или лю-
бой другой многосторонней организации — мешать нам 
предпринимать действия, которые необходимы для благосо-
стояния экономики американского народа» [30].

Возражения Соединенных Штатов против Апелляци-
онной комиссии часто высказываются в ходе споров, пред-
ставленных ему. Например, обратите внимание на позицию 
посла США при Организации в Женеве, высказанную во вре-
мя встречи в августе 2018 года. Основная его критика своди-
лась к тому, что «…АК постоянно превышала установленные 
полномочия, отменяя фактические выводы торговых арби-
тражных комиссии, а также по-своему интерпретировала 
внутренние правила членов ВТО» [31].

Критика Соединенных Штатов против Апелляционной 
комиссии давняя и многочисленная. Авторы сгруппирова-
ли их в три основные категории [26,32]. Так, по мнению Э. 
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Фабри, Э. Тейта «Первая категория соответствует «несоблю-
дению должным образом процедур Апелляционной комис-
сии» [32]. Это несоблюдение может включать дело корей-
ского члена Апелляционной комиссии Х. К. Кима, который 
ушел в отставку вместе с немедленным вступлением в силу 
без соблюдения 90-дневного крайнего срока для ухода с по-
ста, как того требует Правило 14 «Рабочих процедур рассмо-
трения апелляции». Точно так же, как напоминает нам выше 
посол Соединенных Штатов, продление срока рассмотрения 
апелляции также подвергается постоянной критике этой 
страной. Наконец, в этой категории критикуется вопрос о 
продолжающемся судебном разбирательстве, когда срок 
полномочий судьи истекает [33].

Этот вопрос подпадает под действие правила 15 «Рабо-
чих процедур по апелляциям», которое обеспечивает пере-
ходную гипотезу в следующем рассмотрение дела по исте-
чении срока полномочий члена Апелляционной комиссии. 
Однако Соединенные Штаты не поддерживают эту практику, 
поскольку опасаются, что два члена одной национальности 
будут заседать одновременно, что логически неприемлемо, 
так как состав этого органа должен представлять состав ВТО. 
Другими словами, ни одно государство-член ВТО не должно 
преобладать над другими [34].

Второй категорией упреков в адрес Апелляционной 
комиссии является «прогрессивная автономия Апелляци-
онной комиссии» [35], что также можно назвать его стрем-
лением создать форму судебной практики в праве ВТО для 
восполнения любых пробелов. Так, Э. Фабри и Э. Тейт пере-
числяют создание новых обязательств [35], связанных с таким 
прецедентным правом. Так обстоит дело с использованием 
принципа «obiter dicta», повторной проверки фактов, уже 
увиденных комиссиями [36,37], и «созданием прецедентов» 
[36]. В этом случае US Countervailing and Anti-dumping Mea-
sures (China), коллегия определила четыре веские причины 
для несоблюдения предыдущего постановления Апелляци-
онной комиссии. Правила, служащие их собственным инте-
ресам, избегая законодательного процесса переговоров [38]. 
Однако правило консенсуса делает невозможным внесение 
поправок в соглашения для исправления даже самых скан-
дальных юридических решений [39]. Первоначально Апелля-
ционная комиссия была создана для защиты интересов сто-
рон в споре, избегая автоматического принятия третейской 
комиссией ошибочных выводов, однако при этом настаива-
ла на «своем системном значении в рамках многосторонней 
торговой системы» [40]. 

Третья категория критики соответствует «предвзято-
му отношению к защите торговли» [41]. Это выражение, 
использованное Э. Фабри и Э. Тейтом, по-видимому, озна-
чает, что Апелляционная комиссия придерживается под-
хода к праву ВТО, который далек от того, что создатели эта 
организация хотела. Так, эти авторы цитируют дело DS379, 
в котором Китай противопоставляется США в отношении 
понятия государственного предприятия. Следует отме-
тить, что по словам авторов, в данном случае «спор 2011 
г. касался антидемпинговых и компенсационных мер, при-
меняемых Соединенными Штатами в отношении китай-
ских государственных предприятий, которые они считали 
государственными органами, поскольку они в основном 
«контролируются» китайским правительством. Пекин вы-
ступил против более ограничительного определения госу-
дарственного органа, посчитав необходимым предоставить 
доказательства того, что эти компании «инвестируются и 
выполняют государственные функции, а решение комис-
сии ОА было в пользу Китая» [42]. Фундаментальной при-
чиной кризиса в системе разрешения споров является дис-
баланс между законодательной функцией политических 
органов ВТО, которые должны управляться принципами 
правового консенсуса и судебной функцией Апелляцион-
ной комиссии [43].

Однако, несмотря на критику со стороны США, следует 
отметить, что это государство почти всегда уважало решения, 
принятые Апелляционным органом, также, как оно продол-
жает использовать МРС. Обратите внимание, что США не 
единственные, кто критикует этот механизм, в том числе его 
Апелляционную комиссию. Все эти критические замечания 
лежат в основе различных проектов реформ, предлагаемых 
членами ВТО.
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Чень Юйтун

Введение
Начиная с середины ХХ века международная торговля 

диверсифицировалась и развивалась быстрыми темпами. 
Особую роль в этом процессе сыграли региональные тор-
говые соглашения, ставшие популярными в 1990-х годах. 
Распространение РТС началось с создания Европейского 
экономического сообщества в 1957 году, что открыло путь 
для регионального экономического сотрудничества в виде 
создания таможенных союзов. Начиная с создания Северо-
американского соглашения о свободной торговле (далее – 
НАФТА) в 1995 году как континентальной зоны свободной 
торговли, все больше стран и регионов мира обращаются к 
региональному сотрудничеству, пытаясь использовать воз-
можности региональной торговой интеграции вне рамок 
ВТО, особенно с учетом того, что первый и единственный 
на сегодня раунд переговоров в рамках ВТО о дальнейшей 
либерализации международной торговли длится уже 20 
лет без перспективы скорого завершения. Стоит отметить, 
что нормы ВТО не препятствуют государствам-членам в за-
ключении РТС, что закреплено в статьях XXIV ГАТТ-1994 и 
V ГАТС. 

В последние годы РТС заключаются не только между 
странами одного географического региона, но и появляются 
трансконтинентальные соглашения. При этом с точки зре-

ния содержания РТС становятся все более сложными. Мно-
гие новые РТС не ограничиваются либерализацией торговли 
товарами, но и включают либерализацию торговли услуга-
ми, а также выходят за рамки вопросов, которые находятся в 
сфере деятельности ВТО [1, P. 59]. 

Многие азиатские государства-члены ВТО также актив-
но заключают новые мега-РТС, которые создают зоны сво-
бодной торговли, охватывающие несколько континентов, 
например: Всеобъемлющее и прогрессивное Соглашение о 
Транстихоокеанском партнерстве и Всестороннее региональ-
ное экономическое партнерство. Однако помимо очевидных 
плюсов распространение таких РТС несет в себе также и нега-
тивные последствия для многосторонней торговой системы.

Американский экономист Д. Бхагвати для описания 
пересекающихся региональных торговых соглашений, созда-
ющих некоторый хаос в мировой торговле, впервые исполь-
зовал яркую метафору «феномен миски спагетти» (Spaghetti 
bowl phenomenon) [2, P. 4].

Следует отметить, что в случае возможного пересечения 
юрисдикций соглашений ВТО и РТС в части возникающих 
торговых споров сторона, подающая жалобу, имеет возмож-
ность выбора механизма, в рамках которого будет рассматри-
ваться спор: Орган по разрешению споров ВТО, судебный 
орган, предусмотренный РТС или же урегулирование спора 
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дипломатическим путем. Однако существующая при этом 
возможность сторон разрешать свой спор параллельно в не-
скольких органах по разрешению споров может приводить к 
появлению противоречащих друг другу решений, а также к 
различного рода злоупотреблениям, таким как «форум-шо-
пинг» (выбор заявителем того механизма разрешения спора, 
который с наибольшей вероятностью вынесет благоприят-
ное для него решение).

1. Конфликт между Соглашениями ВТО и РТС – ду-
блирование обязательств по международным соглаше-
ниям

Особой проблемой в контексте взаимодействия ВТО 
региональных торговых соглашений является конфликт 
юрисдикций. Под этим понимается ситуация, при которой 
одновременно несколько органов по урегулированию споров 
обладают юрисдикцией для рассмотрения одного и того же 
спора, что может нести риски появления противоречащих 
решений или различных толкований сходных положений 
договоров [3, P. 295].

В случае появления противоречащих друг другу реше-
ний по одному и тому же спору государства могут оказаться 
перед необходимостью делать выбор между противореча-
щими друг другу обязательствами в основе различных со-
глашений. Такое дублирование обязательств привело к тому, 
что сторона может инициировать спор в различных судеб-
ных инстанциях, руководствуясь в выборе тем, какая из них с 
наибольшей вероятностью вынесет решение в ее пользу. 

Европейская торговая политика в отношении бананов, 
ставшая основной причиной 20-летней «банановой войны» 
между США и ЕС, является убедительной и красочной ил-
люстрацией правовой и политической сложности споров, 
основанных на противоречащих друг другу международных 
обязательствах.  

2. Дело ЕС – Бананы 
Европейский союз представляет собой крупнейший в 

мире потребительский рынок бананов, импортируя око-
ло 3,9 миллиона тонн в год на сумму почти 6 миллиардов 
долларов США. В целях создания общего рынка бананов 
в рамках Европейского экономического сообщества на ос-
нове Римского договора 1957 года было предусмотрено не 
только устранение внутренних торговых барьеров между 
государствами-членами ЕЭС, но и введение общего тари-
фа на все бананы, импортируемые из третьих стран. Од-
нако несмотря на требования договора, страны ЕС дли-
тельное время уклонялись от введения общего тарифа 
на бананы. Принятый в 1986 году Единый европейский 
акт снова пытался положить конец этой фрагментации 
рынка, призвав к созданию единого рынка для свободно-
го перемещения товаров, услуг, людей и капитала к кон-
цу 1992 года. Для этого требовалось унифицировать три 
различных вида режима импорта бананов, существовав-
ших в рамках ЕЭС к 1989 году. Франция, Италия, Вели-
кобритания, Греция, Португалия и Испания предостави-
ли тарифные преференции производителям бананов из 
69 стран Африки, Карибского бассейна и Тихого океана 
(АКТ), большинство из которых были бывшими европей-
скими колониями, пользующимися торговыми льготами 
в рамках Ломейских конвенций, заключенных ими с ЕС 

(Lome Convention)1. Бельгия, Нидерланды, Люксембург, 
Дания и Ирландия использовали единый 20 %-ный им-
портный тариф на все виды бананов. Германия, жители 
которой предпочитали так называемые «долларовые» ба-
наны, т. е. бананы из стран Латинской Америки, предо-
ставляла беспошлинный доступ на свой рынок для этих 
бананов в соответствии с «банановым протоколом», ко-
торый прилагался к Римскому договору 1957 года. Стоит 
отметить, что бананы, происходящие из Центральной и 
Южной Америки, занимали выгодное положение на рын-
ке ЕС благодаря их низкой цене и высокому качеству, при 
этом эти бананы обычно выращивались, и транспортиро-
вались в ЕЭС многонациональными компаниями, базиру-
ющимися в США. 

После четырех лет интенсивных переговоров в ЕЭС была 
создана сложная многоуровневая система правил импорта 
бананов. Для этих целей были идентифицированы три ос-
новных источника бананов: 1) так называемые заморские тер-
ритории, которые напрямую связаны с определенными стра-
нами ЕС, такие как члены Содружества наций в Карибском 
бассейне; 2) страны Африки, Карибского бассейна и Тихого 
океана, которые поддерживает преференциальные экономи-
ческие и торговые отношения с ЕС через Ломейские конвен-
ции; 3) страны Центральной и Южной Америки.

Основные принципы новой банановой политики были 
приняты большинством голосов стран ЕЭС в рамках пакет-
ной сделки в декабре 1992 года, несмотря на возражения 
Германии, Дании и Португалии, которые голосовали против 
этого решения. В феврале 1993 года был принят Регламент 
Совета ЕС404/93, учредивший общий рынок бананов и уни-
фицировавший политику ЕС в области импорта, продажи 
и других видов бананов. Были сформулированы различные 
системы импорта бананов : 1) Бананы с заморских террито-
рий государств-членов ЕС ввозились беспошлинно; 2) Бана-
ны из стран АКТ ввозились беспошлинно в рамках квоты 
870 700 тонн в года, при этом в отношении бананов ввозимых 
сверх квоты, применялась импортная пошлина  в размере 
750 ЭКЮ за тонну; 3) в отношении бананов из других стран, 
куда попали все страны Латинской Америки, приняли 20 % 
пошлину в рамках квоты в 2 миллиона тонн в год, а в отно-
шении бананов, ввозимых сверх квоты, должна была действо-
вать пошлина уже в 170 %.

3. Процесс урегулирования торговых споров в ходе 
банановой торговой войны 

Производители бананов из стран Латинской Америки 
не могли не отреагировать на такую очевидную дискрими-
нацию, и убедили свои правительства выступить в их за-
щиту, используя для этого возможности ГАТТ, а потом и 
созданной в 1995 году ВТО. Со своей стороны, производи-
тели бананов сами пытались оспорить введенный режим 
в судах ЕС на основе норм права ЕС. В 1992 году, когда но-
вый режим импорта бананов в ЕС был еще на стадии со-
гласования, страны Северной и Южной Америк и Латин-

1	 Ломейские	 конвенции,	 Ломейские	 соглашения	 (англ.	 Lome	
Conventions)	—	ряд	соглашений	о	преференциях	для	стран	Афри-
ки,	бассейна	Карибского	моря	и	Тихого	океана	(АКТ),	заключён-
ных	Европейским	 союзом	 с	целью	установления	особых	 торго-
во-экономических	отношений	с	этими	странами.	[Электронный	
ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 https://ru.wikipedia.org/wiki/Ломей-
ские_конвенции	(дата	обращения:	10.07.2022).
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ской Америки (страны в зоне доллара США) обратились с 
просьбой об учреждении третейской группы для рассмо-
трения совместимости банановой политики европейских 
стран с положениями ГАТТ. В июне 1993 года третейская 
группа ГАТТ вынесла решение в пользу «американских 
бананов». Правило консенсуса в ГАТТ привело к тому, что 
Европейское сообщество и страны АКТ воспрепятствовали 
утверждению доклада, поэтому он так и не был официаль-
но принят сторонами [4, P. 265]. В то же время новая поли-
тика в отношении бананов вызывала напряженные споры 
в самом Европейском сообществе с момента ее принятия. 
Франция выразила свою поддержку новой политике, по-
скольку среди ее заморских территорий было несколько 
крупных производителей бананов. Великобритания также 
поддержала эту политику, поскольку она обеспечивала за-
щиту Наветренных островов и сохраняла интересы Geest, 
крупной британской компании, которая оказывала услу-
ги по перевозке бананов, поставляемых из Наветренных 
островов в Великобританию. В свою очередь, те государ-
ства-члены ЕЭС, которые первоначально импортировали 
бананы из Латинской Америки по низким тарифам, про-
играли больше всего под влиянием этой новой системы.

Так, Германия, будучи крупнейшим в мире потреби-
телем бананов на душу населения, импортировала 99,7 % 
своих бананов из долларовой зоны США. В 1991 году цены 
на бананы в Германии были самыми низкими в Европе. 
Новая банановая политика вынудила Германию перейти 
от прежнего беспошлинного импорта бананов из стран Ла-
тинской Америки к импорту бананов с высокими тарифа-
ми, что привело к увеличению в Германии цен на бананы 
на 63 % в 1994 году. Это вынудило Германию дважды обра-
титься в Суд ЕС в попытке оспорить принятый Регламент. 
В основе первого иска было три утверждения: 1) принятые 
правила нарушают основные права и свободы человека, 
предоставляемые правом ЕС; 2) эти правила не включены 
в положения Общей сельскохозяйственной политики ЕЭС; 
3) принятые правила нарушают положения ГАТТ. Суд ЕС в 
своем решении отказал Германии в иске, не согласившись 
со всеми ее утверждениями2. Во втором иске Германия пы-
талась оспорить принятую Комиссией ЕС систему по им-
плементации Регламента, но Суд отказал в этом иске по 
процедурным основаниям. 

В то же время продолжалось разбирательство в рамках 
ГАТТ/ВТО. После того, как ЕС начал внедрять новую банано-
вую политику, производители бананов в странах долларовой 
зоны обратились с просьбой о создании третейской группы 
ГАТТ. В январе 1994 года третейская группа вновь вынесла 
решение в поддержку истца, но страны-члены ЕС вновь за-
блокировали утверждение этого доклада. Предвидя, что с 
созданием ВТО ЕС потеряет возможность препятствовать 
принятию нежелательных для себя решений третейских 
групп, ЕС предложил сделку с производителями бананов 
в странах Латинской Америки: если они согласятся в буду-
щем не предъявлять претензии к банановой политике ЕС, 
они смогут получить более высокие квоты и более низкие 
импортные тарифы на бананы, экспортируемые в Европу. 
В марте 1994 года четыре латиноамериканские страны - Ко-
лумбия, Коста-Рика, Никарагуа и Венесуэла - согласились на 

2	 ECJ,	Germany	v.	Council,	ECJ	C-280/93	[1994]	ECR	I-4973.

компромисс и достигли рамочного соглашения с Европей-
ским союзом [5, P. 171 ], несмотря на протесты со стороны 
Гватемалы, США и Германии.

Германия снова обратилась в Суд ЕС, оспорив действи-
тельность этого Рамочного соглашения по причине его несо-
вместимости уже с правилами ВТО. Суд ЕС в очередной раз 
отказался рассматривать вопрос о том, нарушает ли банано-
вая политика ЕС правила ВТО3. 

Со своей стороны, европейские импортеры также на-
прямую подали бесчисленные судебные иски в националь-
ные суды и суды ЕС, наиболее успешным из которых был 
иск, поданный в Конституционный суд Германии. Немец-
кие судьи были обеспокоены тем, что банановая политика 
ЕС может нарушать Конституцию Германии, и были оза-
дачены отказом Суда ЕС пересмотреть соответствие такой 
политики требованиям ГАТТ, потому что, в конце концов, 
право ЕС и правила ГАТТ одинаково обязательны для ис-
полнения в Германии. Конституционный суд Германии, 
по-видимому, сначала счел, что эти правила нарушают 
Конституцию Германии, позволив нижестоящим судам 
решать, следует ли выплачивать компенсацию немецким 
импортерам4. Конституционный суд Германии в своем 
решении дал понять, что немецкие суды также могут об-
ладать юрисдикцией в отношении споров, связанных с ба-
нановой политикой ЕС. Немецкие суды продолжали об-
ращаться в Суд ЕС с просьбой рассмотреть совместимость 
рамочного соглашения с ГАТТ [6, P. 128], но во всех случаях 
Суд ЕС им отказал. Поток исков и заявлений из Германии 
прекратился после того, как Федеральный налоговый суд 
Германии постановил, что национальные суды утратили 
право толковать правила ГАТТ с того момента, как Евро-
пейское сообщество присоединилось к ГАТТ в 1968 году и 
приняло общие тарифную и торговую политику. Кроме 
того, Конституционный суд Германии отказался рассма-
тривать вопрос о том, нарушали ли правила Конституцию 
Германии, заявив, что до тех пор, пока Суд ЕС в целом обе-
спечивает соблюдение на уровне ЕС прав человека, содер-
жащихся в Конституции, Конституционный суд Германии 
не будет рассматривать вопрос о том, нарушают ли кон-
кретные нормы права ЕС конкретные положения Консти-
туции Германии5.

В сентябре 1995 года США решили присоединиться к 
странам Латинской Америки в их попытках оспорить бана-
новый режим ЕС уже на уровне ВТО. Участие США стало 
результатом интенсивных лоббистских усилий Chiquita, аме-
риканской компании, действующей в Латинской Америке, 
которая инвестировала значительные средства, основываясь 
на предположении, что в результате либерализации евро-
пейского рынка бананов для всех стран ЕС будут введены 

3	 ECJ,	Opinion	3/94	[1995]	ECR	I-4577.
4	 См.:	Firma	T.	Port	v.	Hauptzollamt	Hamburg-Jonas.	(T.	Port	I,	Ba-

nana	I)	BVerfG	decisions	of	25	January	1995.	First	Chamber	of	 the	
Second	Senate	2	BvR	2689/94	and	2	BvR	52/95	[1995]	EuZW	126.	
Verwaltungs	gerichtsh	of	Hessen	decision	of	9	February	1995	[1995]	
EuZW	222.

5	 См.:	Firma	T.	Port	v.	Hauptzollamt	Hamburg-Jonas.	(T.	Port	II)	FG	
Hamburg	order	19	May	1995	[1995]	EuZW	413.	BFH	decision	22	Au-
gust	1995.	T.	Port	II,	Second	banana	ruling.	BVerf	G	decisions	of	26	
April	1995.	First	Chamber	of	the	Second	Senate	2	BvR	760/95,	[1995]	
EuZW	412.
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пониженные импортные пошлины6. В сентябре 1994 года 
Chiquita подала Торговому представителю США жалобу, ут-
верждая, что она потеряла миллионы долларов США из-за 
ограничительных мер новой банановой политики ЕС. После 
повторной просьбы Chiquita Торговый представитель США 
обратился с просьбой об учреждении третейской группы 
ОРС ВТО.

Утверждения США в основном были направлены не на 
преференциальный режим, предоставляемый ЕС странам 
АКТ, а на льготные тарифы, предоставляемые ЕС тем стра-
нам Латинской Америки, которые приняли предложения ЕС 
и стали участниками компромиссного Рамочного соглаше-
ния. Третейская группа ОРС ВТО представила доклад в мае 
1997 года. Группа пришла к выводу, что льготные тарифы, 
предоставляемые ЕС странам АКТ, не были дискриминаци-
онными, поскольку ЕС получил на уровне ВТО специальное 
исключение для Ломейских конвенций, однако усмотрела 
нарушение норм ВТО в системе лицензирования импорта 
бананов. После этого решение третейской группы было под-
тверждено Апелляционным органом ВТО, который рекомен-
довал ЕС привести свой режим импорта бананов в соответ-
ствие с правилами ВТО.  

Начиная с 1 января 1999 года, Европейский союз увели-
чил свою квоту на бананы для стран Латинской Америки на 
353 000 тонн по тарифу 75 ЭКЮ за тонну и заявил, что за-
менит действующую систему лицензий на импорт системой, 
соответствующей соглашениям ВТО. Однако, поскольку Ев-
ропа все еще сохраняла систему квотирования импорта ба-
нанов, США вновь обратились в ВТО, утверждая, что ЕС не 
исполнил решение ОРС ВТО. Кроме этого, США запросили 
разрешение на применение торговых санкций против ЕС. 
После получения разрешения со стороны ОРС ВТО, США 
ввели 100 % пошлину на товары из ЕС на сумму 192 милли-
она долларов. Кроме этого, Эквадору как также заявителю 
жалобы в ВТО, было разрешено вводить санкции на европей-
ские права интеллектуальной собственности. 

Спор о бананах был окончательно разрешен только в 
апреле 2001 года. ЕС согласился внедрить новый механизм 
только для тарифов до 2006 года, но до этого должен был 
быть переходный период. В течение переходного периода ба-
наны, импортируемые в ЕС, подпадали под действие разре-
шительной системы, и разрешения должны были выдаваться 
на основе прошлых объемов торговли. В результате США 
приостановили ответные санкции [7, P. 173].

4. Выводы из банановой торговой войны 
Новый механизм ВТО сделал невозможным для про-

игравшей стороны препятствовать принятию доклада тре-
тейской группы, как было во времена ГАТТ, но тем не менее 
ЕС отказался менять свою политику даже перед лицом не-
благоприятных правовых решений и ответных мер. Решение 
по делу о бананах и параллельно идущее разбирательство 
по делу о гормонах вызвали возмущение в Европе, которая 
сочла, что решение ВТО было принято по «приказу» США, 

6	 Stein	N.	Yes,	We	Have	No	Profits:	The	Rise	and	Fall	of	Chiquita	Ba-
nana:	How	 a	 Great	 American	 Brand	 Lost	 Its	Way.	 [Электронный	
ресурс].	–	Режим	доступа:	https://archive.fortune.com/magazines/
fortune/fortune_archive/2001/11/26/314058/index.htm.	 (дата	 об-
ращения:	05.08.2022).

и что Европа будет наказана за преференциальный импорт 
бананов из своих бывших колоний. 

Продолжительные споры вокруг режима импорта ба-
нанов в итоге привели также к увеличению расходов евро-
пейских потребителей на приобретение бананов и нанесло 
ущерб импортерам. После того, как США приняли ответные 
меры против ЕС, применив повышенные пошлины на им-
портируемые в США из ЕС товары, это привело к убыткам 
европейских экспортеров этих товаров. 

Если бы в ЕС не было единой политики в отношении 
бананов, то в этом случае страны с историческими свя-
зями между странами ЕС и странами АКТ продолжали 
бы применять льготные тарифы для стран АКТ в соответ-
ствии с положениями исторических соглашений; другие 
европейские страны по-прежнему использовали бы им-
портную пошлину в размере 20 %; а Германия сохранила 
бы свою политику беспошлинного ввоза бананов. С уче-
том полученного ЕС в рамках ГАТТ-ВТО исключения из 
Ломейских конвенций, такая система не противоречила 
бы нормам ГАТТ-ВТО. 

Вместо этого ЕС предпочел все изменить и создать соб-
ственную очень сложную систему импорта бананов, которая 
привела к неравенству среди импортеров и требовала боль-
ших затрат на администрирование. Кроме того, введенная 
система квотирования и лицензирования привела к появ-
лению группы заинтересованных компаний-получателей 
лицензий, которые сопротивлялись любым изменениям в 
правилах. 

Введение новой системы импорта бананов на уровне ЕС 
также объясняет и то щекотливое положение, в котором ока-
залась Германия. Немецкие импортеры и потребители боль-
ше всего пострадали от введения новой системы. Немецкие 
импортеры уже давно импортировали бананы из стран Ла-
тинской Америки, и у них отсутствовали коммерческие свя-
зи с экспортерами из стран АКТ, поэтому они столкнулись 
с очевидными трудностями в работе с этой новой системой. 
Положение немецких импортеров побудило суды нижних 
инстанции Германии наложить запрет на применение бана-
нового механизма ЕС в стране и по нескольку раз обращать-
ся  в Суд Европейского сообщества и Конституционный суд 
Германии с просьбой рассмотреть законность регулирования 
бананового механизма ЕС и дать ответ на вопрос о том, не 
нарушает ли новый режим их права, лишая их возможности  
вести предпринимательскую деятельность. Если бы не общая 
приверженность Германии общеевропейской интеграции в 
рамках ЕС, то можно было бы предположить, что Германия 
определенно отказалась бы внедрять новый механизм [8, P. 
109].

С другой стороны, если в рамках единого режима им-
порта бананов был бы принят подход о введении беспош-
линного ввоза бананов для всех стран-членов ЕС, это нару-
шило бы обязательства ЕС в рамках Ломейских конвенций 
о предоставлении преференциального режима доступа на 
рынки бананам из стран АКТ, и вынудило бы страны АКТ 
конкурировать с бананами из стран Латинской Америки.

Механизм урегулирования споров ВТО отличается от 
механизма урегулирования споров ГАТТ. Государства-члены 
больше не могут препятствовать принятию неблагоприят-
ных докладов третейских групп в ВТО. ЕС ожидал, что стра-
ны Латинской Америки могут подать на них жалобу в ВТО, 
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поэтому он попытался заключить сделку со странами Латин-
ской Америки, которые также являлись участницами ГАТТ. 

Если бы ВТО не существовало, США не смогли бы вме-
шаться в этот спор. Создание ВТО дало США возможность 
оспаривать политику, нарушающую правила ВТО, даже если 
влияние этой политики на США является косвенным и не-
существенным. 

С одной стороны, существование в ВТО механизма уре-
гулирования споров способствовало разрешению спорных 
ситуаций между государствами. Возможность того, что лати-
ноамериканские страны могут подать жалобу в ВТО, побуди-
ла ЕС заключить рамочное соглашение и, наконец, изменить 
систему квот для распределения лицензий на импорт.

Заключение
ВТО является организацией, разработавшей основные 

правила современной международной торговли, однако в 
последние годы получили распространение всевозможные 
региональные торговые соглашения, которым государства 
все больше отдают предпочтения при развитии глобальной 
торговли. В результате в настоящий момент наблюдается со-
существование многосторонней торговой системы в рамках 
ВТО и региональных торговых систем в рамках многочислен-
ных РТС. С практической точки зрения РТС в основном ос-
нованы на геополитических, экономических союзах и других 
факторах. Они предоставляют преференциальный режим 
конкретным государствам-членам ВТО для расширения и 
содействия экономическому и торговому сотрудничеству 
между конкретными регионами. С одной стороны, это в зна-
чительной степени способствовало экономической глобали-
зации, но, с другой стороны, это не компенсирует тот факт, 
что РТС оказали влияние на многостороннюю систему ВТО. 
Дело о бананах – первый трансокеанский спор, рассмотрен-
ный в рамках механизма урегулирования споров ВТО. Этот 
сложный спор в полной мере отражает новую торговую по-
литику, а именно многоуровневую торговую систему, в ко-
торой параллельно действуют соглашения ВТО и РТС. По 
мере дальнейшего увеличения числа международных обя-
зательств такое дублирование обязательств, взятых государ-
ствами в рамках этих механизмов, станет обычным явлением.

Спор о бананах был вызван дублированием двух систем. 
Формирование единого европейского рынка привело к тому, 
что обязательства ЕС перед бывшими колониями в соответ-
ствии с Ломейскими конвенциями вступили в противоречие 
с обязательствами ЕС, взятыми в рамках ГАТТ-ВТО. Посколь-
ку в международном праве нет иерархии правовых норм, во-
прос о том, обязана ли страна считать свои обязательства по 
праву ЕС более приоритетными, чем по соглашениям ВТО 
(или наоборот), все еще остается неясным. 

Рассмотренный в статье торговый спор, который полу-
чил называние «банановая война», закончился подписанием 
8 ноября 2012 года, мирового соглашения, в котором стороны 
договорились о поэтапном (до 1 января 2017 года) снижении 
импортных тарифов на бананы из стран Латинской Амери-
ки7. 

7	 См.:	Historic	 signing	 ends	 20	 years	 of	 EU-Latin	 American	 banana	
disputes.	 [Электронный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 http://www.
wto.org/english/news_e/news12_e/disp_08nov12_e.htm	 (дата	 об-
ращения:	05.08.2022).
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ВЛИЯНИЕЦИФРОВЫХТЕХНОЛОГИЙНАРАЗВИТИЕСОВРЕМЕННОГОАРБИТРАЖА:НАПРИМЕРЕ
АМЕРИКАНСКОЙАРБИТРАЖНОЙАССОЦИАЦИИ*

Современные достижения в области цифровых технологий и систем искусственного интеллекта являются предметом 
для дискуссий в мировом научном сообществе. Цифровизация и глобальное распространение сети Интернет обуславливают 
рост числа экономических связей, в том числе трансграничного характера, а также стимулирование процессов глобализации. 
Разрешение международных экономических споров государственными судами зачастую связано с множеством вопросов 
(определение подсудности, выбор судом применимого права), а также высокой стоимостью, рисками раскрытия коммерческой 
тайны и проблемами, связанными с признанием и исполнением судебных решений. В этой связи участники трансграничных 
отношений все чаще отдают предпочтение при урегулировании споров международному коммерческому арбитражу, 
поскольку, по мнению большинства практикующих юристов, данный способ является более быстрым, дешевым и гибким. 
Основа эффективной деятельности арбитражных институтов обеспечивается разработкой специальных арбитражных 
правил, отражающих передовую практику международного арбитража. В свою очередь, передовые достижения в области 
цифровых технологий и повсеместное распространение сети Интернет также способствуют развитию института арбитражного 
разбирательства. Онлайн-арбитраж является довольно новой концепцией в системе урегулирования споров, включающей 
вспомогательные инструменты разрешения споров на основе информационно-коммуникационных технологий и, как любое 
другое нововведение, подвергается всесторонней критике и обсуждению. Определение потенциальных направлений развития 
онлайн арбитража, влияние применения цифровых инструментов на принятие судебных решений, а также возможность замены 
арбитров системами искусственного интеллекта, являются ключевыми вопросами в современной арбитражной практике. В 
этой связи автором настоящей статьи представляется возможным провести анализ применения наиболее распространенных 
цифровых инструментов, применяемых в практике разрешения споров на примере Американской арбитражной ассоциации, а 
также выявить потенциальные риски и перспективы дальнейшего развития цифровых инструментов в арбитраже.

Ключевые слова: онлайн-арбитраж, цифровизация, искусственный интеллект, онлайн разрешение споров, киберсуд, 
виртуальный магистрат, Американская арбитражная ассоциация.
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THEINFLUENCEOFDIGITALTECHNOLOGIESONTHEDEVELOPMENTOFMODERNARBITRATION:ONTHE
EXAMPLEOFTHEAMERICANARBITRATIONASSOCIATION

Modern achievements in the field of digital technologies and artificial intelligence systems are the subject of discussions in the world 
scientific community. Digitalization and the global spread of the Internet cause an increase in the number of economic ties, including 
those of a cross-border nature, as well as stimulating globalization processes. The resolution of international economic disputes by state 
courts is often associated with many issues (definition of jurisdiction, choice of applicable law by the court), as well as high costs, risks 
of disclosure of trade secrets and problems associated with the recognition and enforcement of judgments. In this regard, participants in 
cross-border relations increasingly prefer international commercial arbitration when resolving disputes, since, according to the majority 
of practicing lawyers, this method is faster, cheaper and more flexible. The basis for the effective operation of arbitration institutions is 
provided by the development of special arbitration rules that reflect the best practices of international arbitration. In turn, advances in 
digital technology and the ubiquity of the Internet also contribute to the development of the institution of arbitration. Online arbitration is a 
fairly new concept in the dispute resolution system, including ancillary dispute resolution tools based on information and communication 
technologies, and, like any other innovation, is subject to extensive criticism and discussion. Identification of potential directions for the 
development of online arbitration, the impact of the use of digital tools on the adoption of court decisions, as well as the possibility of 
replacing arbitrators with artificial intelligence systems, are key issues in modern arbitration practice. In this regard, the author of this 
article seems to be able to analyze the use of the most common digital tools used in dispute resolution practice using the example of 
the American Arbitration Association, as well as to identify potential risks and prospects for the further development of digital tools in 
arbitration.

Keywords: online arbitration, digitalization, artificial intelligence, online dispute resolution, cyber court, virtual magistrate, American 
Arbitration Association.

МЕЖДУНАРОДНОЕЧАСТНОЕПРАВО

Введение
Стремительное развитие цифровых технологий в эпоху 

четвертой промышленной революции наложило свой отпе-
чаток на средства и методы разрешения споров гражданско-

правового характера, в том числе арбитраж. Широкое рас-
пространение сети Интернет послужило катализатором для 
создания более эффективного, рентабельного и гибкого ме-
ханизма разрешения споров в информационном простран-
стве. Данные процессы обуславливают изменения подходов 
к передаче, хранению, поиску и систематизации данных. 
Все чаще участниками арбитражного разбирательства при-
меняются специализированные приложения и сервисы, раз-

*	 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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рабатываемые поставщиками высокотехнологичных услуг и 
систем искусственного интеллекта для целей арбитражного 
разбирательства. 

Наиболее динамично развивающейся отраслью ин-
формационно-коммуникационных технологий в настоящее 
время является искусственный интеллект.  В основу работы 
нового поколения платформ Online Dispute Resolution (ODR) 
заложены алгоритмы, которые имитируют когнитивные 
функции мозга человека, то есть обладают способностью к 
обучению и принятию решений, что позволяет использовать 
роботов в качестве переговорщиков, посредников и арбитров 
[9]. Однако, ввиду отсутствия четкого механизма правового 
регулирования применения технологии искусственного ин-
теллекта в процедурах урегулирования споров в большин-
стве юрисдикций, это новое явление бросает вызов тради-
ционным правовым принципам и усиливает юридическую 
неопределенность в информационном пространстве. В этой 
связи большинство государств в настоящее время пересма-
тривает свое национальное законодательство в сфере альтер-
нативного регулирования споров с целью закрепления воз-
можности применения современных цифровых технологий.  

В современной доктрине термин ODR используется для 
описания процесса разрешения споров при помощи инфор-
мационно-коммуникационных технологий. В понятие он-
лайн урегулирование споров включается большинство форм 
альтернативного разрешения споров, применение которых 
осуществляется при помощи Интернета, специального про-
граммного обеспечения, технологий искусственного интеллек-
та и иных информационно-коммуникационных технологий. 

Наиболее широкое определение ODR было предложено 
в статье 2(1) проекта процессуальных правил Комиссии Ор-
ганизации Объединенных Наций по праву международной 
торговли (ЮНСИТРАЛ) «О порядке разрешения споров в 
режиме онлайн по трансграничным электронным торговым 
сделкам»: «ODR» означает онлайн-урегулирование споров, 
представляющие собой механизм разрешения споров с ис-
пользованием электронных средства связи и других инфор-
мационно-коммуникационных технологий» [5]. Существуют 
и более детальные подходы к определению ODR.  Например, 
целевая группа Американской ассоциации юристов опре-
деляет ODR не только как процесс расширения механизмов 
альтернативного разрешения споров в виде онлайн-арбитра-
жа, онлайн-посредничества и онлайн-переговоров, но и как 
процесс создания киберсудов.  

В рамках каждой из указанных процедур урегулиро-
вания споров допускается использование специального 
программного обеспечения и платформ, которые разраба-
тываются и администрируются, как правило, частными по-
ставщиками электронных услуг. В свою очередь электронные 
платформы по разрешению споров можно условно разде-
лить на два вида: синхронные и асинхронные. Синхронные 
платформы обеспечивают доступ к документам и комму-
никацию между сторонами в режиме реального времени. К 
примеру, такие приложения как Zoom, Teams, Skype, спо-
собствуют установлению связи между участниками разби-
рательства при помощи видеоконференцсвязи. При этом 
обеспечивается единовременное участие сторон и иных лиц, 
связанных с рассмотрением спора. Примером асинхронной 
платформы является использование электронной почты с 
целью обмена документами и/или предварительного обсуж-
дения вопросов по делу [6].

Несомненно, что внедрение цифровых технологий и, в 
первую очередь, искусственного интеллекта, вызывает мно-
жество вопросов и опасений, связанных с потенциальными 
угрозами дегуманизации процессов урегулирования споров 

в судах, а также неспособностью технологий справиться с 
различной сложностью юридических дел [7]. Однако, глоба-
лизация экономических связей и рост числа споров требует 
правильной и своевременной адаптации систем правосудия, 
основанной на процессах интеграции и взаимодействия с он-
лайн-платформами для разрешения споров.

Происходящая в мире цифровая революция вносит 
изменения во все сферы человеческих взаимоотношений. 
Как отмечают исследователи Ермакова Е. П., Фролова Е. Е. 
цифровые технологии представляют собой одну из самых 
динамично развивающихся сфер [1]. Однако последствия 
внедрения цифровых технологий оказывают влияние на 
взаимодействие общественных институтов как на нацио-
нальном, так и международном уровне. Цифровизация не-
сет новые возможности как для бизнеса, включая малое и 
среднее предпринимательство, так и для государства, ставя 
перед ними новые вызовы. Внедрение информационных тех-
нологий в сфере трансграничных торговых операций может 
рассматриваться как инструмент, способствующий решению 
задач по росту и развитию большинства отраслей мировой 
экономики. По мнению Ермаковой Е. П. и соавторов циф-
ровая трансформация общества способствует формирова-
нию информационного пространства с учетом потребностей 
граждан и общества в получении качественных и достовер-
ных сведений, а также формированию технологической ос-
новы для социальной и экономической сфер [2].

Отдельное внимание при анализе современных про-
цессов цифровизации заслуживает вопрос рассмотрения 
международных коммерческих споров. В основе передачи 
дел на рассмотрение арбитража лежит применение прин-
ципа автономии воли сторон. Это дает возможность сторо-
нам прибегать к широкому кругу средств и способов, в том 
числе применять цифровые инструменты, для обеспечения 
наиболее эффективного судебного разбирательства.  Кроме 
того, организация коммуникации между участниками спора 
является не менее важным критерием. В этой связи цифро-
вые инструменты открыли новые возможности для сторон по 
организации взаимодействия, чем в значительной степени 
упростили большинство арбитражных процедур. 

Однако широкое применение цифровых технологий в 
арбитраже сделало его более уязвимым для кибератак. По 
мнению Русаковой Е. П. и Фроловой Е. Е. система информаци-
онной безопасности, в общем смысле, представляет собой со-
вокупность стандартов корпоративных правил, а также работ 
и процедур, направленных на обеспечение информационной 
безопасности [3]. Данные элементы, как правило, формиру-
ются на основе аудита информационной системы компании 
и анализа существующих рисков безопасности в соответствии 
с требованиями нормативных документов и положениями 
стандартов в области информационной безопасности.

Цифровые технологии в Американской Арбитраж-
ной Ассоциации

Первые попытки проведения полностью онлайн раз-
бирательств были предприняты еще в середине 90-х годов 
«Виртуальным магистратом», созданным при поддержке 
Американской арбитражной ассоциации по спору, связан-
ному с нарушением прав на доменное имя. Концепция он-
лайн разрешения споров оказалась весьма удачной и была 
воспринята рядом общественных организаций, таких как 
Американская ассоциация юристов (American Bar Association 
- ABA), Американская арбитражная ассоциация (American 
Arbitration Association - AAA), Всемирная организация ин-
теллектуальной собственности (World Intellectual Property 
Organization - WIPO.
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На практике споры, в которых используется механизм 
онлайн разрешения споров, в основном представляют со-
бой дела, связанные с мелкими претензиями, а также спо-
ры о доменных именах. ODR обеспечивает эффективность 
и удобство разрешения конфликтов, однако, в то же время, 
все еще остается ряд пробелов, связанных с управлением 
технологиями и различными правовыми препятствиями 
при проведении онлайн арбитража. Основными факторами, 
определяющими успех продвижения онлайн арбитража на 
рынке оказания юридических услуг, являются - уверенность 
участников в быстроте и качестве разрешения споров с точки 
зрения действительности, конфиденциальности и возможно-
сти принудительного исполнения решений [10]. Поскольку 
международный коммерческий арбитраж представляет со-
бой площадку для урегулирования споров, затрагивающих, 
в первую очередь, интересы участников, относящихся к раз-
личным юрисдикциям, государствам следует активно содей-
ствовать продвижению процедур онлайн арбитража в части 
приведения норм материального и процессуально законода-
тельства к единым международным стандартам. 

Активное развитие цифровых технологий и, в пер-
вую очередь, сети Интернет, обусловило увеличение чис-
ла споров, связанных с защитой прав на интеллектуальную 
собственность. Проблема рассмотрения споров в сфере 
интеллектуальной собственности в современном экономи-
ческом сообществе стоит очень остро, т. к. судебные про-
цессы постоянно истощают денежный поток компании и 
привлекают внимание общественности к делам компании. 
Ввиду уникальности природы своего происхождения, а так-
же определенного срока регистрации прав, наиболее уязви-
мой категорией объектов интеллектуальной собственности в 
цифровом пространстве являются доменные имена. Только 
одна организация в мире может обладать правом на исполь-
зование определенного доменного имени [11]. Также зача-
стую правообладатели доменного имени упускают из вида 
момент пролонгации своих прав, что предоставляет собой 
основу для споров в арбитраже. 

Поскольку администрирование доменного имени мо-
жет осуществляться из любой точки мира и при отсутствии 
достоверных и точных контактных данных владельцев до-
менных имен, может быть сложно определить место фак-
тического предъявления иска. В этой связи международный 
коммерческий арбитраж и, в особенности, онлайн арбитраж, 
представляет собой эффективный механизм урегулирования 
данного вида споров. 

Среди крупнейших международных центров, предо-
ставляющих услуги по международному коммерческому 
арбитражу и посредничеству в сфере защиты прав на интел-
лектуальную собственность, наибольший интерес представ-
ляет Американская Арбитражная Ассоциация (ААА), ввиду 
наличия широкого спектра предоставляемых услуг.

В настоящее время в рамках ААА успешно реализует-
ся широкий спектр услуг, предоставляемых в электронном 
виде. AAA является одним из первых арбитражных учреж-
дений запустивший свой собственный онлайн-сервис - AAA 
WebFile. Благодаря применению данной платформы сторо-
ны получили возможность подавать претензии в Интернете, 
производить оплату, осуществлять онлайн-управление дела-
ми, передавать и получать документы в электронном виде, 
осуществлять выбор арбитров, получать информацию о ходе 
разбирательства и статусе дела. Сама по себе процедура до-
статочно проста и включает в себя следующие шаги: непо-
средственно саму регистрацию и получение пароля на сайте 
AAA; выбор набора правил и типа процедуры разрешения 
споров (арбитраж или посредничество); загрузка соглаше-

ния, которым подтверждается возможность рассмотрения 
спора в ААА; информация об истце или его представителе 
(при чем данная информация может заполняться автома-
тически, путем выбора из базы данных по ранее поданным 
заявлениям); информация о сути спора, включая сумму ис-
ковых требований; указание количества арбитров и место 
рассмотрения спора; оплата административного сбора (раз-
мер сбора может варьироваться в зависимости от вида спо-
ра и суммы претензии, оплата принимается только по кре-
дитной карте). После заполнения всех необходимых полей 
формы и оплаты необходимых взносов пользователь полу-
чает номер подтверждения от AAA WebFile по электрон-
ной почте, а сама претензия отображается в онлайн сервисе 
разделе «ожидающие претензии». Процесс проверки сведе-
ний, указанных заявителем, занимает не более 2-3 дней и, в 
случае принятия заявления, его статус также отображается 
в личном кабинете. Вся дальнейшая информация о ходе рас-
смотрения спора и поступающих документах отображается в 
разделе «информация о поданном деле» [4]. 

Помимо указанной процедуры электронной подачи жа-
лобы через онлайн сервис AAA WebFile в рамках процедуры 
урегулирования споров в Американской арбитражной ассо-
циации активно применяется технология видеоконферен-
цсвязи AAA-ICDR, позволяющая сторонам виртуально и без-
опасно решать свои споры из любого места. Как правило для 
проведения видеоконференцсвязи применяется платформа 
Zoom. Такой формат проведения слушаний обеспечивает 
полную и равную возможность для всех сторон представить 
доказательства в ходе слушания. 

Американская арбитражная ассоциация также активно 
применяет специальный цифровой сервис Modria. Платфор-
ма Modria была запущена еще в 2011 году и представляет 
собой совместный проект компаний eBay и PayPal. Положи-
тельный опыт применения Modria позволил расширить круг 
компаний, использующих данную платформу, и уже в 2014 
году Американская арбитражная ассоциация заявила о на-
чале использования Modria в качестве инструмента ODR с це-
лью «улучшения практики, а также безопасного и надежного 
удовлетворения потребностей участников спора» [8]. 

В настоящее время Modria представляет собой помощ-
ника по реализации модульного процесса онлайн разре-
шения споров. Разрешение спора при помощи платформы 
Modria состоит из нескольких этапов. В рамках первого этапа 
происходит, так называемая, «диагностика проблемы». Как 
правило еще до обращения в арбитраж стороны пытаются 
самостоятельно решить возникшие разногласия, однако, 
зачастую, данный переговорный процесс не приводит к по-
ложительным результатам и стороны оказываются в тупике. 
Сервисы Modria позволяют проводить онлайн консультации 
со сторонами с целью правильной формулировки проблемы 
в рамках возникшего спора, а также формировании ожида-
ний и вариантов процесса разрешения спора. 

Второй этап заключается в проведении переговоров с 
использованием информационно-коммуникационных тех-
нологий. Применение передовых цифровых технологий в 
данном процессе способствует более быстрому удобному 
процессу коммуникации между участниками спора.  

На третьем этапе производится непосредственная 
«оценка», выявленных в рамках двух предыдущих этапов, 
обстоятельств и доказательств по факту возникшего спора. 
Термин «оценка» в данном случае выбран не случайно, по-
скольку многие процессы, в данном случае, не обязательно 
проводятся с помощью арбитража. В случае, если сторонам 
не удалось достигнуть понимания в рамках указанных про-
цедур, то финальной стадией урегулирования спора при по-
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мощи платформы Modria, является непосредственно прове-
дения арбитража [12].

Для большего удобства участников спора на платформе 
Modria существует система обмена сообщениями. Доступ к си-
стеме для сторон открыт 24 часа 7 дней в неделю, что обеспечи-
вает высокую степень осведомленности о ходе рассмотрения 
спора, а также процесс надлежащего уведомления сторон. 

Каждый из этапов урегулирования споров с помощью 
платформы Modria связан со множеством технологических 
процессов. Большинство компаний, предоставляющих услу-
ги в сфере альтернативного урегулирования споров, исполь-
зуют в своей работе общедоступные цифровые инструмен-
ты, например электронную почту, Skype или Google Docs. 
К сожалению, эти системы не обладают достаточной степе-
нью защиты информации от действий злоумышленников 
и всегда есть риск утечки информации. С целью обеспече-
ния сохранения конфиденциальности данных разработчики 
платформы Modria уделяют особое внимание обеспечению 
безопасного предоставления, обработки и хранения инфор-
мации, предоставляемой в электронном виде. Вся информа-
ция проходит через особую процедуру кодирования и шиф-
рования данных [14].

Помимо Modria широкое применение в рамках про-
цедур арбитража Американской арбитражной ассоциации 
получили и другие продукты SaaS (Software as a Service), ко-
торые также призваны сделать ODR еще более простым и 
удобным. К ним относятся: Smartsettle, Cybersettle и eQuibbly. 
Большинство этих платформ используют асинхронные, пол-
ностью автоматизированные процессы киберпереговоров.

Помимо цифровых сервисов, используемых в рамках 
проведения арбитражного разбирательства, Американская 
арбитражная ассоциация использует эффективный инстру-
мент - ClauseBuilder, призванный помочь отдельным лицам 
и организациям составлять «четкие и эффективные соглаше-
ния о посредничестве» [15]. Данный цифровой инструмент 
предоставляет сторонам спора строительные блоки для 
формирования соглашения. Базовым строительным блоком, 
в данном случае, является стандартное арбитражное согла-
шение Американской арбитражной ассоциации, к которо-
му могут быть добавлены отдельные элементы (количество 
арбитров, квалификация арбитров, оговорка о применимом 
праве), позволяющие сконструировать наиболее детальное и 
соответствующее всем пожеланиям сторон соглашение. 

ClauseBuilder представляет собой действительно эффек-
тивный и востребованный инструмент ODR, поскольку при 
его создании разработчики провели детальный опрос своих 
клиентов и практикующих юристов, с целью выявления не-
обходимых элементов, удовлетворяющих все вовлеченные в 
процедуры арбитража стороны. 

В результате совместной разработки Американской ар-
битражной ассоциации и DecisionQuest был разработан еще 
один инструмент ODR - CaseXplorer Arbitration. Он представ-
ляет собой онлайн-инструмент, позволяющий получить объ-
ективную оценку своего дела опытными арбитрами как до 
начала процедуры арбитража, так и в рамках действующего 
арбитражного разбирательства. 

Американская арбитражная ассоциация имеет широкую 
сеть представительств, как внутри страны, так и по всему миру 
и насчитывает в настоящее время около 20 тысяч арбитров в 
различных областях права. При помощи онлайн-инструмента 
оценки дела CaseXplorer Arbitration возможно ознакомиться 
со списком оценочных арбитров и получить отзыв от трех или 
пяти специалистов. CaseXplorer предоставляет возможность за-
грузить до пяти основных документов, а также изображения и 
видео, которые позволят арбитрам произвести максимально 

объективную оценку. Следующим шагом является формули-
рование вопросов по делу. Для удобства пользователей ком-
пания DecisionQues включила возможность выбора шаблонов, 
составленных на основе опыта ведения арбитража и наиболее 
частых задаваемых вопросов. С целью более детальной прора-
ботки вопросов по арбитражу допускается комбинирование 
своих персональных запросов с шаблонными. Наиболее удоб-
ным и привлекательным для сторон в использовании сервиса 
CaseXplorer является то, что оценка по делу производится в 
максимально короткое время. С момента отправки докумен-
тов и формулирования вопросов до получения письменных 
ответов оценочных арбитров, как правило, проходит от 48 до 
72 часов.  Простота и скорость использования CaseXplorer по-
зволяет выработать персональную арбитражную стратегию, а 
также выявить потенциальные риски при рассмотрении спора 
в арбитраже. 

Проблемы и перспективы применения цифровых 
технологий в арбитраже

Расширение сферы применения цифровых технологий, 
в том числе, их внедрение в процедуры арбитража, имеет 
очевидные преимущества. Особенно эффективным исполь-
зование ODR может быть в спорах по мелким претензиям, 
поскольку применение полностью автоматизированных 
платформ позволяет минимизировать финансовые и вре-
менные затраты для участников спора. Однако, несмотря на 
очевидные преимущества применения для целей арбитража 
платформ ODR, существует несколько потенциальных ри-
сков, которые также требуют особого внимания и, в отдель-
ных случаях, нуждаются в особом правовом регулировании.

В эпоху активного развития цифровых технологий наи-
более привлекательной и уязвимой мишенью для злоумыш-
ленников является информация. В случае привлечения к про-
цедурам арбитража специального программного обеспечения, 
разрабатываемого частными поставщиками цифровых услуг, 
возникает риск раскрытия конфиденциальной информации 
об участниках арбитража и ходе судебного разбирательства 
[13]. Ежегодно число кибератак на электронные судебные и ар-
битражные системы увеличивается пропорционально числу 
новых цифровых инструментов ODR. В этой связи наравне с 
развитием новых технологий и платформ ODR разработчикам 
следует уделять не менее пристальное внимание вопросам обе-
спечения безопасного использования цифровых сервисов. 

Установление взаимопонимания и доверительных отно-
шений между сторонами, представителями и арбитрами явля-
ется ключевым аспектом для целей эффективного арбитраж-
ного разбирательства. Несомненно, ничто не может заменить 
личное общение [16]. В этой связи установление связей путем 
интернет-коммуникации и, в особенности, использование ис-
ключительно асинхронных платформ может негативно отраз-
иться на доверии между участниками разбирательства. Данная 
ситуация может дополнительно усугубляться отсутствием ка-
чественного интернет-соединения в ситуации, когда участники 
разбирательства расположены на значительном расстоянии 
друг от друга или же вне крупных населенных пунктов, обеспе-
ченных скоростным доступом к сети Интернет.  

Еще одной проблемой, связанной с применением ODR, яв-
ляется возможность участия в арбитраже лиц, не обладающих 
специальными знаниями в области компьютерных технологий, 
а также малообеспеченных групп населения. Подобная ситу-
ация практически отстраняет данные группы лиц от возмож-
ности использования платформ ODR для урегулирования спо-
ров. В этой связи арбитражным учреждениям и организациям, 
оказывающим услуги посредничества, следует расширять круг 
специально оборудованных помещений в общественных ме-
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стах или своих представительствах, а также услуги консультан-
тов по использованию цифровых сервисов. 

Наконец, использование платформ ODR влечет за собой 
риск, связанный с оказанием консультационных услуг лица-
ми, которые не могут заниматься юридической практикой. 
Несомненно, что, когда речь идет о крупных арбитражных 
центрах, таких как Американская арбитражная ассоциация 
или арбитражный центр при Всемирной организации интел-
лектуальной собственности, подобная ситуация практически 
исключена. Однако, на рынке юридических услуг существует 
не мало частных организаций, оказывающих посредниче-
ские и консультационные услуги населению. Юридическая 
квалификация и возможность практической деятельности 
некоторых сотрудников не всегда может быть подтверждена. 
С целью исключения ситуации, когда юридические услуги в 
рамках процедуры ODR могут быть оказаны неквалифици-
рованными специалистами, возможно, следует установить 
специальные ограничения для использования ими инфор-
мационно-коммуникационных технологий. Это позволит 
повысить общий уровень доверия к арбитражу среди потен-
циальных участников, а также обеспечить гарантии соблюде-
ния действующего законодательства в данной юрисдикции.

Заключение
В эпоху активного развития цифровых технологий су-

ществующие возможности арбитража могут и должны быть 
дополнены платформами ODR, однако остаются опасения 
относительно безопасности, конфиденциальности и доступ-
ности в использовании ODR. Несомненно, ODR является эф-
фективным и действенным инструментом для разрешения 
споров в арбитраже, способствующим повышению доступ-
ности правосудия. Однако независимо от того, насколько 
продвинутыми становятся платформы ODR, они будут не 
в состоянии в достаточной мере воспроизвести или заме-
нить ряд качеств, присущих только человеку и имеющих 
решающее значение в процедурах арбитража - способность 
к эмпатии и эмоциональному интеллекту.  Таким образом 
несмотря на то, что интеграция информационно-коммуни-
кационных технологий в традиционные модели арбитража 
имеет свои преимущества, она вряд ли заменит роль посред-
ников и арбитров, учитывая незаменимую ценность челове-
ческого понимания и суждения в юридических вопросах.

Перспективным направлением дальнейшего развития 
ODR является содействие традиционным моделям арбитра-
жа с целью создания более эффективных и экономичных ме-
тодов разрешения споров. 
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ОНЛАЙН-ПЛАТФОРМЫМЕДИАЦИИВКНР*

В статье дан обзор новых форм разрешения споров – платформенной медиации на примере КНР. По мнению автора 
платформенная медиация является результатом конвергенции онлайн-разрешения споров, блокчейна, традиционной офлайн 
медиации и новых технических решений. Более 24 млн споров были разрешены в КНР в порядке судебной медиации к концу 
2021 года. В 2017 году Верховный народный суд КНР создал «Платформу онлайн-медиации Китая», за 3 года на платформе 
было разрешено более 13,6 млн споров (эффективность 65%). Внесудебные платформы медиации созданы в 30 из 255 
арбитражных учреждений (третейских судов) КНР. Примером онлайн-платформы «народной медиации» является платформа 
«Bayu Peacemaker». Широко известны автономные платформы медиации, которые являются внутренними системами ODR 
платформ электронной коммерции, таких как «Taobao», «Jingdong», «Gome», «Alibaba Group» и др. Главным недостатком онлайн-
медиации в КНР является то, что заявителем может выступать только человек, который является клиентом одного из китайских 
банков (это связано с системой аутентификации). В ином случае надо обращаться к услугам китайского адвоката.
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The article provides an overview of new forms of dispute resolution – platform mediation on the example of the PRC. According 
to the author, platform mediation is the result of the convergence of online dispute resolution, blockchain, traditional offline mediation 
and new technical solutions. More than 24 million disputes were resolved in the PRC through judicial mediation by the end of 2021. In 
2017, the Supreme People’s Court of the People’s Republic of China created the “China Online Mediation Platform”, over 13.6 million 
disputes were resolved on the platform in 3 years (65% efficiency). Non-judicial mediation platforms have been created in 30 out of 255 
arbitration institutions (arbitration courts) of the PRC. An example of an online platform of “people’s mediation” is the “Bayu Peacemaker” 
platform. Autonomous mediation platforms are widely known, which are internal ODR systems of e-commerce platforms such as Taobao, 
Jingdong, Gome, Alibaba Group, etc. The main disadvantage of online mediation in China is that the applicant can only be a person who 
is a client of one of the Chinese banks (this is due to the authentication system). Otherwise, you need to use the services of a Chinese 
lawyer.
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Традиционная медиация была частью культурной жиз-
ни Китая на протяжении тысячелетий. Процесс оказания 
помощи сторонам нейтральным лицом в разрешении спора 
существовал с древних времен, - отмечали катайские ученые 
Цзян Хэпин и Э. Вэй-Мин Ли. По мере того, как Китай эво-
люционировал из своего древнего прошлого в феодальное 
общество, затем - в имперское, и до наших дней, ожидания 
от медиации изменились. Современный Китай понимает 
медиацию как эффективный механизм разрешения споров и 
адаптирует традицию медиации к потребностям современ-
ной торговли, социальных норм и политической системы 
[6]. Сегодня Китай признает важность медиации, а меди-
аторы - это больше, чем мудрые деревенские старейшины, 
бродящие по сельской местности. Медиаторы нуждаются в 
профессиональной подготовке, институциональной и право-

вой поддержке и доступе к технологиям. Профессиональные 
программы обучения медиации, судебные системы, законо-
дательная реформа и онлайн-разрешение споров - все это 
«горячие» темы в современном китайском альтернативном 
разрешении споров. В настоящее время Китай переживает 
переход к верховенству закона. Это позитивное событие, но 
оно привело к всплеску судебных разбирательств. Люди все 
чаще хотят разрешить свой спор в суде, а суды «забиты до 
отказа». Опираясь на культурную историю Китая, древняя 
китайская традиция медиации должна будет сыграть еще 
большую роль в развитии будущего Китая. 

 Согласно отчету Верховного народного суда КНР к концу 
2021 года более 24 млн. дел по всей стране были урегулирова-
ны с помощью онлайн-медиации [10]. Китайские специали-
сты отмечали, что до 2019 года, когда Верховный народный 
суд начал диверсифицировать решения, суды были настоль-
ко завалены делами, большинство из которых были относи-
тельно тривиальными, что судьям было трудно сосредото-
читься на действительно значимых спорах. За последние три 
года судам КНР было разрешено приглашать медиаторов и 
профессиональные учреждения медиаторов, работающих в 
сфере финансов, медицинского обслуживания, защиты прав 
потребителей и пр. 
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В настоящее время в КНР известны пять видов медиа-
ции: 1) «Народная медиация», 2) «Судебная медиация», 3) 
«Административная медиация», 4) «Арбитражная медиа-
ция» и 5) «Отраслевая медиация». Наиболее часто исполь-
зуемыми видами являются «Народная медиация» (People’s 
Mediation) и «Судебная медиация» (Judicial Mediation) [1]. 
«Народная медиация» проводится низовыми общинными 
медиаторами. «Судебная медиация» проводится судьями. 
Другими видами медиации являются «Административная 
медиация», проводимая государственными должностными 
лицами, «Арбитражная медиация», проводимая арбитраж-
ными административными органами, и «Отраслевая медиа-
ция», проводимая известными ассоциациями в рамках кон-
кретной отрасли.

Использование современных технологий в медиа-
ции и онлайн-разрешение споров: платформы судебной 
медиации

Поскольку цифровая экономика в Китае продолжает 
расти, китайские суды активно применяют цифровые тех-
нологии в своей судебной практике. От онлайн-подачи дел 
и виртуальных слушаний до создания интернет-судов и ис-
пользования блокчейна для хранения доказательств, китай-
ские суды активно изучают различные способы расширения 
сферы цифровых технологий [9]. В 2017 г. в новой редакции 
ГК КНР («Общие правила гражданского законодательства 
Китая», вступившие в силу 1 октября 2017 г.)1, впервые была 
урегулирована защита личной информации физических лиц 
(ст.111), а также впервые были включены положения о защи-
те данных или сетевых виртуальных свойств (ст.127 ГК КНР). 
Новый уровень защиты личной информации физических 
лиц сделал возможным проведение онлайн-медиации и он-
лайн-судебных разбирательств в КНР.

«Судебная медиация» осуществляется судьями, как пра-
вило, до начала судебного разбирательства (гл. 8 ГПК КНР). 
Во многих случаях судья должен сначала попытаться вы-
ступить медиатором в деле. Если стороны отказываются от 
медиации или если урегулирование не приводит к резуль-
татам, дело переходит к судебному разбирательству с тем же 
судьей, рассматривающим дело. Около 30% – 40% судебных 
дел разрешаются путем медиации [1].

1). Платформа онлайн-медиации при Верховном на-
родном суде КНР

В 2017 году Верховный народный суд КНР создал «Плат-
форму онлайн-медиации Китая» (www.fayuan.com)2. В тече-
ние 2018 года к этой платформе присоединились более 1000 
судов и 12 000 медиаторских организаций. С помощью этого 
онлайн-механизма стороны могут подать заявку на медиа-
цию, выбрать медиатора, присутствовать по видеосвязи и 
подписать соглашение через свой мобильный телефон, план-
шет или компьютер. Процедура медиации на Платформе 
должна завершиться максимум через 30 дней. В противном 
случае может последовать судебное разбирательство. Соглас-
но статистике в среднем для разрешения спорного дела тре-
буется 23,33 дня [10].

1	 General	Provisions	of	the	Civil	 Law	of	the	People’s	Republic	of	Chi-
na//	National	 People’s	Congress	 (NPC)	 of	 the	People’s	Republic	 of	
China.	Posted:	January-03-2020.	[Электронный	ресурс].	–	Режим	
доступа:	 http://www.npc.gov.cn/englishnpc/lawsoftheprc/202001/
c983fc8d3782438fa775a9d67d6e82d8.shtml	 (дата	 обращения:	
18.03.2022).

2	 China’s	online	mediation	platform.	[Электронный	ресурс].	–	Режим	
доступа:	http://www.fayuan.com/	(дата	обращения:	18.03.2022).

В 2020 году эффективность Платформы составила 65 
процентов, что избавило большое количество людей от не-
обходимости обращаться в суд [5]. В 2020 году на Платформе 
медиации было рассмотрено почти 5,2 млн споров, в сред-
нем в каждую минуту рабочего времени поступало 66 заявок 
на услугу медиации. Всего суды Китая приняли в 2020 году 
13,14 млн гражданских исков, таким образом процедуру ме-
диации выбрало около 40% заявителей, и в 65% случаев они 
были удовлетворены результатами медиации.

В 2021 году на Платформе медиации было разреше-
но более 6,1 млн дел. За три года деятельности Платформы 
было урегулировано более 13,6 млн споров (всего по стране 
на различных платформах к концу 2021 года было урегули-
ровано 24 млн споров). На сегодняшний день к Платформе 
медиации подключились 3 502 суда КНР. Платформа медиа-
ции КНР в 2021 году насчитывала 32 937 медиаторских орга-
низаций, а число онлайн-медиаторов составило 165 333 [11].

Кроме того, Верховный народный суд призвал суды по 
всей стране создать онлайн-платформы для медиации, что-
бы сократить количество дел и сэкономить время. Отметив 
успех инициативы, Верховный народный суд призвал все 
суды Китая сделать услуги медиации доступными для Плат-
форм управления деревнями и общинами (villages and 
communities management platforms) в ноябре 2021 года, чтобы 
помочь людям разрешать споры дома и на начальном этапе. 
Более 95 процентов судов по всей стране будут иметь доступ 
к Платформе управления общинами или деревнями к сере-
дине марта 2022 года.

2) Онлайн-платформа для разрешения споров про-
винции Чжэцзян -«Платформа Beiming Software ODR»

«Онлайн-платформа для разрешения споров» (назы-
ваемая «Платформа Beiming Software ODR») была впервые 
запущена в провинции Чжэцзян в 2017 году. Это первая на-
циональная интегрированная сетевая платформа для сети 
урегулирования споров и крупный инновационный пилот-
ный проект Центрального комплексного управления (Central 
Comprehensive Management Office)3. Доменное имя платфор-
мы Zhejiang ODR – «yundr.gov.cn». Платформа ODR успеш-
но открыла новые практики в отправлении правосудия и в 
разрешении социальных противоречий. Платформа ODR 
поддерживается наукой и технологиями КНР, в полной мере 
используя большие данные, облачные вычисления, искус-
ственный интеллект и другие технологии, чтобы преодолеть 
пространственные и временные ограничения традиционной 
медиации.

Как отмечали китайские специалисты, «Платформа 
Beiming Software ODR» - это социализированная платформа 
обмена услугами по разрешению споров, интегрированная 
с юридическим консультированием, экспертной онлайн-
оценкой споров, онлайн-посредничеством, арбитражными 
услугами и судебными услугами, а также для передачи оф-
флайн споров в процедуру онлайн. При этом оффлайн-часть 
судебной процедуры может быть предотвращена и разреше-
на онлайн заранее, чтобы разрешить противоречия перед 
апелляцией и повысить эффективность разрешения споров. 

В 2018 году онлайн-платформа для разрешения споров 
была запущена в провинциях Чжэцзян, Юньнань и Пекин. 
Платформа «Beiming Software ODR» постепенно преврати-
лась в нейтральный способ использования сетевых инфор-

3	 ODR//	 Shijiazhuang	 Changshan	 Beiming	 Technology	 Co.,	 Ltd.	
[Электронный	ресурс].	 –	 Режим	доступа:	 http://en.csbmkj.com/
business/inv_details3.html	(дата	обращения:	18.03.2022).



58

Евразийский юридический журнал № 9 (172) 2022

мационных технологий для оказания помощи сторонам в 
решении различных споров в виртуальном пространстве, 
которое может также применяться в различных отраслях 
промышленности. В дальнейшем «Beiming Software» в со-
трудничестве с «Tencent cloud» намерена в полной мере ис-
пользовать свои технические преимущества в правовом поле 
для решения различных задач, в том числе на применении 
платформы ODR в финансовой отрасли, медицинской про-
мышленности и других областях, чтобы предоставить более 
интеллектуальные и удобные приложения для общественно-
сти и отраслей. 

Первый Интернет-суд Китая был создан в городе Ханч-
жоу провинции Чжэцзян (Hangzhou Internet Court)4 в 2017 
году, а в 2019 году сообщалось, что пользователи с марта по 
октябрь 2019 г. совершили более 3,1 миллиона юридических 
действий с использованием системы интернет-суда. В систе-
ме было зарегистрировано более миллиона граждан, а также 
около 73 000 юристов [2].

3) Медиация в Интернет-суде Пекина
Интернет-суд Пекина (Beijing Internet Court (BIC)) был 

создан в 2018 году и наделен юрисдикцией рассматривать 
определенные виды связанных с Интернетом дел, которые 
должны рассматриваться народным судом первой инстан-
ции Пекина. В первую очередь, это споры в интернет-мага-
зинах, споры по поводу контрактов на обслуживание, креди-
тование, споры об авторских правах, доменах. В соответствии 
с концепцией «дела-онлайн, рассмотренного в Интернете» 
(online case heard online), Пекинский интернет-суд создал и 
использовал «Онлайн-платформу электронного судебного 
разбирательства» (online e-litigation platform) с интегриро-
ванными производствами с целью эффективного и удобного 
управления судебной системой и повышения качества судо-
производства [3]. 

В августе 2020 года Пекинский интернет-суд заявил, что 
отдает приоритет механизму разрешения споров без тра-
диционного судебного разбирательства (медиации) и ак-
тивно интегрирует его в общее социальное управление [4]. 
Была создана Платформа медиации (mediation platform). 
В первом полугодии 2020 года суд разрешил 3386 споров с 
помощью диверсифицированного механизма разрешения 
(diversified resolution mechanism), что на 118 процентов боль-
ше, чем в 2019 году, заняв первое место среди судов Пекина. 
Средняя продолжительность медиации составила 35 дней. В 
настоящее время Пекинский интернет-суд включает в себя 25 
приглашенных организаций медиаторов, 76 судебных медиа-
торов и 32 приглашенных медиатора. В него также вошел ряд 
организаций медиаторов, специализирующихся на спорах в 
области интеллектуальной собственности.

Пекинский интернет-суд уделяет большое внимание 
применению современных информационных технологий в 
диверсифицированном разрешении споров. Полный онлайн 
процесс Платформы медиации включает в себя возбужде-
ние дела онлайн, электронную доставку документов, онлайн 
медиацию, автоматическое составление медиативных со-
глашений и судебное подтверждение онлайн. Все организа-
ции медиаторов и медиаторы зарегистрированы в системе, 
и Платформа медиации может выполнить назначение дела 
только одним щелчком мыши.

4	 The	litigation	platform	of	Hangzhou	Internet	Court.	[Электронный	
ресурс].	–	Режим	доступа:	https://www.netcourt.gov.cn/?lang=En	
(дата	обращения:	18.03.2022).

Платформа медиации (mediation platform) и Плат-
форма электронного судебного разбирательства (e-litigation 
platform) Пекинского интернет-суда позволяют взаимодей-
ствовать между различными интернет-доменами. Стороны 
должны представить материалы спора только один раз в 
своем заявлении. Все материалы в процессе медиации могут 
быть переданы на платформу электронного судебного раз-
бирательства, что делает процесс судебного разбирательства 
и медиации более плавным. Платформа медиации поддер-
живает синхронизацию данных между ПК и мобильными 
терминалами и помогает сторонам участвовать в медиации 
в любое время и в любом месте. «Мне не нужно регистриро-
ваться и входить в систему. Введя шестизначный код, я могу 
применить видео медиации, и не нужно ездить в Пекин, что-
бы подать иск. Это экономит время и деньги», - заявил г-н Ли 
из провинции Хубэй.

Внесудебные платформы ODR
1). Онлайн арбитражные учреждения КНР (третей-

ские суды)
По данным Китайского арбитражного института (China 

Arbitration Institution) более 30 из 255 третейских судов Китая 
предоставляют услуги онлайн-медиации и онлайн-арбитра-
жа. Споры, рассматриваемые в режиме онлайн, составили 
более 40 процентов всех арбитражных споров в 2019 году, а 
уровень принудительного исполнения составил 75 процен-
тов [8]. Самыми известными арбитражными учреждениями, 
оказывающими услуги онлайн-медиации являются Центр 
по разрешению споров о доменных именах (Domain Name 
Dispute Resolution Center) Китайской международной эко-
номической и торговой арбитражной комиссии (CIETAC) и 
Онлайн-центр разрешения споров CIETAC (CIETAC Online 
Dispute Resolution Center.).

2). Онлайн комитеты народной медиации КНР
«Народная медиация» организуется «Комитетами на-

родной медиации» (People’s Mediation Committees - PMCs). 
Комитеты PMC были созданы в соответствии с Конституцией 
Китая (ст. 111) и Законом «О народной медиации» 2010 г. как 
автономные организации, миссия которых заключается в ме-
диации гражданских споров. Комитеты PMC и их медиаторы 
могут действовать в деревне, жилом квартале или на заводе. 
На 2021 год в Китае насчитывалось около 4 млн медиаторов, 
что намного больше, чем число судей или адвокатов [6]. Од-
ним из известных примеров онлайн-платформы народной 
медиации является платформа «Bayu Peacemaker» [8].

3). Автономные онлайн платформы урегулирования 
споров

Ст. 63 Закона КНР об электронной торговле (E-Commerce 
Law)5, вступившего в силу 1 января 2019 года, позволила 
операторам электронной торговли создавать собственные 
онлайн системы разрешения споров [12]. Так были созда-
ны автономные платформы медиации, которые являются 
внутренними системами ODR платформ электронной ком-
мерции, таких как «Taobao», «Jingdong», «Gome», «Alibaba 
Group» и др. 

Платформы «Taobao» и «Tmall» компании «Alibaba» яв-
ляются ведущими сайтами электронной коммерции. В 2012 

5	 E-Commerce	Law	of	the	People’s	Republic	of	China	(Adopted	at	the	
Fifth	Session	of	the	Standing	Committee	of	the	13th	National	People’s	
Congress	on	August	31,	2018).	[Электронный	ресурс].	–	Режим	до-
ступа:	 https://ipkey.eu/sites/default/files/documents/resources/
PRC_E-Commerce_Law.pdf	(дата	обращения:	18.03.2022).
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году компания «Taobao» запустила «Центр разрешения спо-
ров между продавцами и потребителями», который позже 
расширился, включив в себя иные виды споров. На основе 
нормативных актов КНР и документов международного ха-
рактера компания «Alibaba» разработала ряд внутренних 
документов, в том числе: Регламенты Taobao (Taobao Rules)6, 
Регламенты Taobao по урегулированию внутренних споров 
(Taobao Rules of Dispute Settlement)7, Регламенты Tmall по 
разрешению международных споров (Tmall International 
Dispute Resolution Rules)8 и др. Перечисленные регламенты 
приводятся на вебсайте компании «Alibaba» в редакции на 
май 2019 года.

Компания «Alibaba» создала различные онлайн-плат-
формы для разрешения споров. Регламенты, действующие на 
каждой платформе, не имеют ограничений на применение в 
зависимости от того, где находятся стороны. В действитель-
ности, во времена больших объемов данных иногда бывает 
трудно отличить чисто внутреннюю транзакцию от трансгра-
ничной, и большинство регламентов могут быть применимы 
ко всем транзакциям [7]. Существует 4 способа разрешить 
онлайн-спор в соответствии с регламентами Taobao и Tmall: 
а) переговоры между сторонами; б) вмешательство службы 
поддержки потребителей Таобао (Taobao Consumer Service 
Intervening); в) система общественного контроля (Public 
Review system); и г) онлайн-отчет (Report online).

 Статус «Службы поддержки потребителей Taobao» ра-
вен нейтральной третьей стороне в медиации, и ее решение 
не имеет обязательной силы. При инициировании вмеша-
тельства службы поддержки потребителей Taobao стороны 
должны представить доказательства, которые включают: 
фотографии товара, записи чата «Aliwangwang», запись 
на Taobao, касающуюся процедуры транзакции, и т.д. Хотя 
решение, принятое службой поддержки потребителей, не 
имеет обязательной силы, Taobao может напрямую принять 
меры против продавца и заставить продавца выполнить ре-
шение с помощью частных мер по реализации [7]. 

4). «One Stop» - платформа Китайского Международ-
ного Коммерческого Суда

Платформа «One Stop» Международного коммерческо-
го суда Китая9 - это еще один сервис, который служит плат-
формой для разрешения споров в области электронной ком-
мерции, где международные или внутренние стороны могут 
выбирать между медиацию, арбитраж или судебное разби-
рательство [8]. На платформе в качестве медиаторов зареги-
стрированы различные авторитетные арбитражные и меди-
аторские организации, такие как Китайская международная 
экономическая и торговая арбитражная комиссия (CIETAC) 
и Китайский совет по продвижению Центра международно-

6	 «Taobao	Rules»	淘宝网市场管理与违规处理规范	2019-05-06.	[Элек-
тронный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 https://rulechannel.taobao.
com/	(дата	обращения:	18.03.2022).	(in	Chinese).

7	 «Taobao	 Rules	 of	 Dispute	 Settlement»	 淘宝平台争议处理规则 
2019-05-06.	 [Электронный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 https://
rulechannel.taobao.com/?type=detail&ruleId=99&cId=1154&spm
=a2177.72311#/rule/detail?ruleId=99&cId=1154&spm=a2177.72311	
(дата	обращения:	18.03.2022).	(in	Chinese).

8	 «Tmall	 International	 Dispute	 Resolution	 Rules	天猫国际规则	 (tao-
bao.com).	 [Электронный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 https://
world.taobao.com/wow/oversea/act/seller-rule	 (дата	 обращения:	
18.03.2022).	(in	Chinese).

9	 China	 International	 Commercial	 Court’s	 One	 Stop.	 [Электрон-
ный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 http://cicc.court.gov.cn/
html/1/219/208/209/2097.html	(дата	обращения:	18.03.2022).

го торгового посредничества (China Council for the Promotion 
of International Trade Mediation Center - CCPIT).

Единый сервис для разрешения международных ком-
мерческих споров «One Stop» призван соответствовать новым 
требованиям эры онлайн и предоставлять быстрые, удобные 
и недорогие юридические услуги. Участники тяжбы могут 
получить доступ к платформе, посетив веб-сайт Междуна-
родного коммерческого суда Китая с помощью компьютера 
или используя свои мобильные телефоны для доступа к ми-
ни-программе в WeChat, инструменте обмена мгновенными 
сообщениями, который популярен в Китае. Платформа, ко-
торая в полной мере использует современные юридические 
технологии, также предлагает другие услуги, такие как юри-
дический поиск и выяснение иностранных законов.

Доступ и использование платформы онлайн-меди-
ации

Процесс обращения в электронный суд, арбитраж или 
медиаторскую службу схож на различных веб-сайтах КНР. В 
качестве примера возьмем доступ на платформу «One Stop»» 
Китайского международного коммерческого суда (CICC). 
Схема:

1. Пользователи должны зарегистрироваться и войти в 
свои учетные записи на платформе «One-Stop»

2. После входа в систему пользователь должен выбрать 
метод разрешения спора, который считает наиболее подхо-
дящим для своего случая.

3. Медиация: если пользователь выбирал медиацию, то 
он должен представить необходимые материалы, которые 
затем будут рассмотрены веб-сайтом. После этого пользова-
тель должен выбрать медиаторскую организацию, которая 
будет заниматься его делом, а именно медиацию с членом 
Коммерческого экспертного комитета или с медиаторским 
учреждением. Если медиация завершится успешно, CICC 
выпустит медиативное соглашение или решение. Если меди-
ация не удастся, пользователь будет направлен в суд.

Минусы китайских онлайн-платформ:
1. Пользователю (заявителю) нужно иметь китайский 

номер мобильного телефона, чтобы зарегистрироваться и 
начать процедуру медиации.

2. Пользователь не сможет завершить аутентификацию, 
если не является клиентом одного из китайских банков. Для 
завершения аутентификации требуется распознавание лиц 
в системе WeChat или AliPay, и обе системы связаны толь-
ко с китайскими банками. В противном случае пользователь 
должен использовать китайского адвоката для завершения 
аутентификации от его имени.

3. Пользователь должен будет представить копию своего 
паспорта, заверенную нотариально и заверенную местным 
китайским посольством или консульством своей страны ки-
тайскому адвокату. Это добавляет больше расходов и про-
блем.

Выводы:
С резким ростом интернет-пользователей, рынков 

электронной торговли и онлайн-транзакций в КНР возрос-
ло и количество споров. Традиционные методы разрешения 
споров (традиционный суд, традиционная медиация, тради-
ционный арбитраж) оказались недостаточными из-за таких 
недостатков, как местоположение вовлеченных сторон (раз-
ные регионы КНР или разные страны), длительное время 
разрешения спора и высокие затраты. Например, средний 
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срок для арбитража в Китае составляет от 4 до 6 месяцев; ми-
нимальная стоимость арбитража - $3 100 и варьируется в за-
висимости от третейского суда и суммы спора [8].

Чтобы сэкономить своим гражданам время и расходы 
на судебные разбирательства, а также предоставить им боль-
ше доступа к правосудию, Китайское правительство создало 
платформу онлайн-медиации в начале 2018 года. Эта плат-
форма соединяет все 3502 китайских суда, 32937 медиатор-
ских институтов и 165333 медиаторов. Как показал опыт На-
циональной платформы медиации, Интернет-суда Ханчжоу, 
Пекинского интернет суда и др., платформенная медиация 
стала результатом конвергенции онлайн-разрешения спо-
ров, блокчейна, традиционной офлайн медиации и новых 
технических решений.

Платформы онлайн-медиации в КНР делятся на су-
дебные и внесудебные. Внесудебные поставщики онлайн-
медиации делятся на три категории: 1) онлайн-платформы 
досудебной медиации (напр., платформы «народной меди-
ации»); 2) онлайн-платформы, разработанные арбитражны-
ми учреждениями; и 3) автономные платформы, разработан-
ные платформами электронной коммерции.

Главным недостатком онлайн-платформ медиации в 
КНР является то, что заявителем может выступать только че-
ловек, который является клиентом одного из китайских бан-
ков (это связано с системой аутентификации). В ином случае 
надо обращаться к услугам китайского адвоката.
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Поскольку право выступает одним из основных социаль-
ных регуляторов, изменения в жизни общества неизбежно 
влияют и на его внутреннюю организацию, что отражается, 
в том числе, в делении права на отрасли и институты. Учи-
тывая то, что текущий год ознаменовался событиями, кото-
рые способны привести к более широкому распространению 
частноправовых отношений с иностранным элементом – за 
последнее время повысилась не только международная мо-
бильность российских граждан1, но и их активность в приоб-
ретении имущества, а также ведении бизнеса за рубежом2, 
принимать это во внимание представляется особенно важ-
ным.

Среди частноправовых отношений с иностранным эле-
ментом отдельное место занимают отношения наследования 

*	 Исследование	 выполнено	 при	финансовой	 поддержке	 РФФИ	 в	
рамках	реализации	научного	проекта	№	20-311-90042	«Между-
народный	наследственный	процесс».

1	 Россию	 после	 21	 сентября	 покинули	 около	 700	 000	 граждан.	
	2022	//	Forbes.	[Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	https://
www.forbes.ru/society/478827-rossiu-posle-21-sentabra-pokinuli-
okolo-700-000-grazdan	(дата	обращения:	10.10.2022).

2	 Россияне	 в	 июне	 вывели	 за	 рубеж	 максимальный	 с	 2018	 года	
объем	валюты.	2022	//	РБК.	[Электронный	ресурс].	–	Режим	до-
ступа:	 https://www.rbc.ru/fi	nances/19/08/2022/62fe28859a794
7b5fdcc0c3f	 (дата	обращения:	 10.10.2022);	Где	покупают	недви-
жимость	 россияне.	 2022	 //	 Интерфакс-Недвижимость.	 [Элек-
тронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	https://realty.interfax.ru/ru/
analytics/market_overview/139556/	(дата	обращения:	10.10.2022).

– в силу естественных причин с ними может столкнуться 
практически каждый, и они постоянно усложняются как 
из-за вовлечения все большего числа правопорядков (если 
раньше наследование приобретало международный харак-
тер, обнаруживая связь, как правило, с двумя государствами 
[35, с. 3-11], то сейчас все чаще – с тремя и более3), так и из-за 
расширения перечня объектов наследственных прав (с раз-
витием технологий он пополнился, например, цифровыми 
активами – криптовалютой, «облачными хранилищами», ак-
каунтами в социальных сетях и другими)4.

Следствием распространения данной разновидности от-
ношений становится, в свою очередь, увеличение числа меж-
дународных наследственных дел в производстве российских 
юрисдикционных органов – прежде всего, нотариата, к веде-
нию которого законодательством отнесено принятие мер к 
охране наследственного имущества, а так же выдача свиде-
тельств о праве на наследство (гл. XI Основ законодательства 
Российской Федерации о нотариате от 11.02.1993 № 4462-I5 

3	 Резолюция	 XIV	 сессии	 Европейско-Азиатского	 правового	 кон-
гресса	«Право	как	ценность»	(03-04.06.2021,	Екатеринбург).	Кру-
глый	стол	«Трансграничное	наследование».	2021	//	Европейско-
Азиатский	правовой	 конгресс.	 [Электронный	 ресурс].	 –	 Режим	
доступа:	https://lawcongress.ru/sessii-kongressa/chetyrnadtsataya-
sessiya/#!/tab/428738375-2	(дата	обращения:	10.10.2022).

4	 Там	же.
5	 Основы	 законодательства	 Российской	 Федерации	 о	 нотариате,	

утв.	 Верховным	 Советом	 Российской	 Федерации	 11.02.1993	№	
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(далее – Основы), и судов, компетентных устанавливать зна-
чимые для наследования юридические факты, а также раз-
решать возникающие в связи с наследованием споры (под-
разд. II и IV разд. II Гражданского процессуального кодекса 
Российской Федерации6 (далее – ГПК РФ).

Наличие иностранного элемента приводит к тому, что 
при рассмотрении и разрешении международных наслед-
ственных дел возникают специфические процессуальные 
вопросы – определения международной юрисдикции на-
циональных органов и процессуального положения ино-
странных субъектов, получения доказательств за границей, 
установления содержания иностранного права и его приме-
нения, а также другие, относящиеся к сфере международного 
гражданского процессуального права. Для целей дальнейшего 
изложения последнее рассматривается как самостоятельная 
отрасль внутригосударственного права (Е. А. Осавелюк [31], 
А. В. Саенко [37], Х. Шак [56, с. 4], А. Юнкер [55, с. 3-10])7, пред-
мет которой охватывает процессуальные правоотношения с 
участием не только судов, но и иных правоприменителей – 
арбитражей (третейских судов), нотариусов и администра-
тивных органов (Л. П. Ануфриева [4, с. 285, 290], В. П. Звеков 
[16, с. 383], А. Г. Лисицын-Светланов [22, с. 19-20], Т. Н. Неша-
таева [29, с. 363, 368-369, 371-380], Е. А. Осавелюк [31, с. 48-49, 
77-88])8.

Обозначенные выше процессуальные вопросы приори-
тетно регулируются нормами международного гражданско-
го процессуального права, содержащимися в международ-
ных договорах с участием Российской Федерации, например, 
в Минской конвенции о правовой помощи и правовых от-
ношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 
от 22.01.19939, действующей на постсоветском пространстве, 
а также в многочисленных двусторонних договорах о право-
вой помощи10. Если же таковые отсутствуют, применяются 

4462-1	/	Российская	газета,	1993.	–	13	марта.	–	№	49.
6	 Гражданский	 процессуальный	 кодекс	 Российской	Федерации	 от	

14.11.2002	№	138-ФЗ	/	Российская	газета,	2002.	20	ноября.	№	220.
7	 Иные	 подходы	 см.,	 например,	 Ануфриева	 Л.	 П. Международ-

ное	частное	право:	В	3-х	т.	Том	3.	Трансграничные	банкротства.	
Международный	 коммерческий	 арбитраж.	 Международный	
гражданский	процесс:	Учебник.	М.,	2001.	С.	279-301;	Васильчи-
кова	Н.	А.	Международный	гражданский	процесс	как	составная	
часть	 внутригосударственного	 гражданского	 процессуального	
права	 //	 Арбитражный	 и	 гражданский	 процесс.	 2003.	№	 3.	 С.	
37-41;	Воронов	А.	Ф.	Международный	гражданский	процесс	как	
межсистемный	комплекс	//	Вестник	МГУ.	Серия	11:	Право.	1987.	
№	3.	С.	83-88;	Нешатаева	Т.	Н.	Международное	частное	право	и	
международный	гражданский	процесс:	Учебный	курс	в	трех	ча-
стях.	М.,	2004.	С.	360-368;	Федосеева	Г.	Ю.	Риторика	вопроса	о	
месте	международного	 гражданского	процесса	 в	 системе	права	
Российской	Федерации	//	Lex	russica	(Русский	закон).	2005.	№	1.	
С.	133-141;	Юрова	Н.	М.	Международное	гражданское	процессу-
альное	право:	проблемы	реализации	норм	в	Российской	Федера-
ции:	дис.	...	канд.	юрид.	наук.	Воронеж,	2005.

8	 Противоположную	 позицию	 см.,	 например,	 Дробязкина	 И.	 В.	
Международный	гражданский	процесс.	СПб.,	2005.	С.	17;	Ерпы-
лева	Н.	Ю. Международное	 гражданско-процессуальное	право:	
понятие,	предмет	и	система	//	Международное	право.	2013.	№	4.	
С.	16-160;	Саенко	А.	В.	Принципы	международного	гражданского	
процесса:	дис.	...	канд.	юрид.	наук.	М.,	2013.	C.	35;	Юрова	Н.	М.	
Указ.	соч.	С.	59-60.

9	 Конвенция	о	правовой	помощи	и	правовых	отношениях	по	граж-
данским,	 семейным	 и	 уголовным	 делам,	 закл.	 22.01.1993	 в	 г.	
Минске	/	Собрание	законодательства	РФ,	1995.	24	апреля.	№	17,	
ст.	1472.

10	 С	 Азербайджаном	 (1992),	 Албанией	 (1958),	 Болгарией	 (1975),	
Венгрией	 (1958),	 Вьетнамом	 (1998),	 Египтом	 (1997),	 Ираном	
(1996),	 КНДР	 (1957),	 Кубой	 (1984),	 Кыргызстаном	 (1992),	 Лат-
вией	 (1993),	 Литвой	 (1992),	Молдовой	 (1993),	 Польшей	 (1996),	

нормы международного гражданского процессуального 
права, которые содержатся в автономном российском праве 
(главным образом в ГПК РФ, Основах и Гражданском кодексе 
Российской Федерации11 (далее – ГК РФ). 

При этом среди соответствующих норм имеются как 
те, что универсально применимы при рассмотрении любой 
категории дел с иностранным элементом (ст. 399 ГПК РФ о 
гражданской процессуальной право- и дееспособности ино-
странных граждан, ст. 106 Основ о принятии нотариусом до-
кументов, составленных за границей, ст. 1191 ГК РФ об уста-
новлении содержания иностранного права и многие другие), 
так и те, что предназначены специально для дел о наследова-
нии (к примеру, положения ст. 48-50 о компетенции по де-
лам о наследстве и мерах по охране наследства в Минской 
конвенции от 22.01.1993 или п. 2 ст. 48 о признании решений 
по наследственным делам, когда они вынесены нотариальны-
ми органами, в Договоре между СССР и ФНР Югославией о 
правовой помощи по гражданским, семейным и уголовным 
делам от 24.02.196212).

Однако даже несмотря на наличие специальных норм, 
действующее правовое регулирование и правоприменитель-
ная практика пока недостаточно отвечают потребностям 
международного наследования.

Во-первых, многие процессуальные вопросы до сих не 
получают необходимой правовой регламентации, или же 
она остается не вполне четкой и ясной. Например, между-
народная юрисдикция нотариусов по наследственным делам 
прямо не определена в законе, поэтому правоприменители 
вынуждены решать вопрос о компетенции путем толкования 
ст. 1115 ГК РФ о месте открытия наследства, что приводит к 
отличиям в реализуемых ими подходах (так называемые 
доктрины «широкой компетенции» и «узкой компетенции» 
[34, с. 69-71]). Помимо того, что данные отличия нарушают 
единообразие нотариальной практики, следствием приме-
нения доктрины «широкой компетенции» становятся пози-
тивные юрисдикционные конфликты с другими правовыми 
системами и противоречивые решения по одним и тем же 
вопросам13 (см., например, Апелляционное определение 
СК по гражданским делам Московского городского суда от 
24.01.2018 по делу № 33-2712/2018). При этом несмотря на то, 
что доктрина «узкой компетенции» уже находит поддержку 
в п. 2.3 и п. 13.4 Методических рекомендаций по оформле-
нию наследственных прав, утвержденных решением Правле-
ния Федеральной нотариальной палаты от 25.03.2019, прото-
кол № 03/1914, желательно ее закрепление на уровне закона 
или по крайней мере дополнение имеющихся рекомендаций 
разъяснениями Верховного Суда Российской Федерации.

Румынией	(1958),	Эстонией	(1993),	Чехией	и	Словакией	(бывш.	
Чехословацкой	Социалистической	Республикой,	1982),	Боснией	
и	 Герцеговиной,	 Словенией,	 Хорватией	 и	Черногорией	 (бывш.	
Федеративной	Народной	Республикой	Югославией,	1962)	и	дру-
гих.

11	 Гражданский	 кодекс	 Российской	 Федерации	 (часть	 третья)	 от	
26.11.2001	№	146-ФЗ	/	Российская	газета,	2001.	28	ноября.	№	233.

12	 Договор	между	Союзом	Советских	Социалистических	Республик	
и	Федеративной	Народной	Республикой	Югославией	о	правовой	
помощи	и	правовых	отношениях	по	гражданским,	семейным	и	
уголовным	делам,	подп.	24.02.1962	в	г.	Москве	/	Ведомости	ВС	
СССР,	1963.	22	мая.	№	21,	ст.	236.

13	 См.	также	Зазулина	Л.	Д.	Проблемы	международной	подсудно-
сти	по	наследственным	спорам	в	контексте	принципа	правовой	
определенности	//	Арбитражный	и	гражданский	процесс.	2022.	
№	8.	С.	30-34.

14	 Текст	методических	рекомендаций	опубликован	не	был.
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Во-вторых, действующее правовое регулирование и 
правоприменительная практика не свободны от противо-
речий и нуждаются, как представляется, в большей после-
довательности и системности. Например, поддержанная в 
указанных рекомендациях доктрина «узкой компетенции», 
основное преимущество которой состоит в предотвращении 
параллелизма международных наследственных дел, долж-
на дополняться признанием иностранных актов о праве на 
наследство. Предпосылки для такого признания имеются 
как в международных договорах с участием Российской Фе-
дерации, так и в автономном российском праве, однако их 
выведение также требует толкования действующих норм15. 
Как следствие, даже при наличии иностранного документа 
о праве на наследство, который выдан зарубежным юрисдик-
ционным органом в пределах его компетенции (и за преде-
лами компетенции российского нотариуса), правопреемни-
ки часто не могут получить наследство, оказываясь в патовой 
ситуации – российский держатель наследственного имуще-
ства или регистратор (банк, военный комиссариат, ИФНС и 
так далее) требует предоставить российское свидетельство о 
праве на наследство, российский нотариус отказывает в его 
выдаче, руководствуясь доктриной «узкой компетенции», а 
суд санкционирует такую ситуацию, ссылаясь на невозмож-
ность признания иностранного акта в силу отсутствия между 
странами международного договора (см., например, Апелля-
ционное определение СК по гражданским делам 1-ого апел-
ляционного суда общей юрисдикции от 13.04.2022 по делу № 
66-1037/2022). 

В-третьих, в правовом регулировании и правопримени-
тельной практике недостаточно учитывается тот факт, что 
в наследственной и смежных областях (семейной, вещно-
правовой, процессуальной и других) между государствами 
существуют значительные отличия, осложняющие междуна-
родное наследование. Одним из инструментов наследствен-
ного планирования (estate planning) является, например, на-
следственный траст – имущество гражданина поступает в 
трастовый фонд, и собственность на него расщепляется на 
юридическую – принадлежащую управляющему трастом 
(legal ownership), а также бенефициарную – принадлежащую 
выгодоприобретателю траста (equitable ownership). Данный 
институт неизвестен российскому праву, однако очень вос-
требован в целом ряде других стран (прежде всего англосак-
сонских), что обуславливает необходимость трансграничного 
обращения трастов. Последнему способствует Гаагская кон-
венция о праве, применимом к трасту, и о его признании от 
01.07.198516. Более того, как подтверждает зарубежный опыт, 
еще до появления специальной нормативной базы суды 
«нетрастовых» государств пытались благоприятствовать об-
ращению трастов, интегрируя их в собственные правовые 
системы, например, путем переквалификации в известные 
национальному праву юридические конструкции [14, c. 
339-341]. Вопреки этому, в Российской Федерации вопрос 
о присоединении к указанной выше конвенции до сих пор 
широко не обсуждался, а отечественные правоприменители 

15	 Подробнее	об	этом	см.	Зазулина	Л.	Д.	Подтверждение	права	на	
наследство	в	трансграничном	аспекте:	существующие	проблемы	
и	 правовые	 основы	 признания	 в	 Российской	 Федерации	 ино-
странных	актов,	удостоверяющих	статус	наследника	//	Нотари-
альный	вестник.	2022.	№	9.	С.	45-55.

16	 Перевод	текста	конвенции,	а	также	комментарии	к	ней	см.	Мед-
ведев	И.	Г.	Комментарий	к	конвенциям	в	области	имуществен-
ных	отношений	супругов	и	наследования.	М.,	2007.	С.	161	и	след.,	
225	и	след.

пока склонны дистанцироваться от трастовых вопросов (см., 
например, Определение СК по гражданским делам 2-ого кас-
сационного суда общей юрисдикции от 09.09.2021 по делу № 
8Г-17293/2021[88-18272/2021]).

В-четвертых, правовые механизмы универсального ха-
рактера, которые используются при рассмотрении и разре-
шении как наследственных, так и иных категорий дел с ино-
странным элементом, не всегда оказываются эффективными, 
в том числе из-за отсутствия необходимой «юридической 
инфраструктуры» [26, c. 69]. Относится это, прежде всего, к 
вручению документов и получению доказательств за грани-
цей, а также к установлению содержания норм иностранного 
права17. В международных наследственных делах они часто 
сопряжены с дополнительными проблемами – в частности, 
получение доказательств, позволяющих установить состав 
наследственной массы, может осложниться широкой гео-
графией размещения активов и ограниченным доступом к 
информации о них (например, банковской тайной), а также 
тем, что единственным лицом, владеющим полными сведе-
ниями о собственном наследстве, зачастую выступает сам 
гражданин, со смертью которого воссоздание его «имуще-
ственного портрета» становится трудной задачей [52, с. 43]. 
Подобные дополнительные осложнения служат своеобраз-
ным «тестом на прочность» для соответствующих правовых 
механизмов, и последние далеко не всегда его выдерживают. 
Как следствие, некоторые правоприменители отказываются 
от обращения к данным механизмам и разрешают дела на 
основе имеющейся правовой информации и доказательств, 
даже если последние не позволяют быть уверенным в пра-
вильном разрешении дела (см., например, Определение СК 
по гражданским делам Верховного Суда РФ от 10.05.2016 № 
5-КГ16-60, Определение СК по гражданским делам 2-ого кас-
сационного суда общей юрисдикции от 27.02.2020 по делу № 
8Г-2778/2020[88-3692/2020]).

По отдельности многие из приведенных недостатков в 
правовом регулировании и правоприменительной практике 
могли бы быть объяснены слабостями нормотворческой тех-
ники и упомянутой юридической инфраструктуры, а также 
излишним позитивизмом отдельных правоприменителей, 
однако их общий срез позволяет увидеть более глубокую 
первопричину, которая, как представляется, лежит на уров-
не правосознания.

Применительно к международному наследованию она 
заключается в своего рода «процессуальном нигилизме [49, 
с. 4]», а именно в недооценке процессуальной стороны как 
самостоятельной и важнейшей, если не сказать решающей, 
составляющей международного наследования. Это отража-
ется как в правотворчестве и правоприменении – об этом 
свидетельствует не только вышеизложенное, но и то, что 
международное наследование осталось за рамками послед-
них масштабных реформ наследственного18 и гражданского 

17	 Подробнее	 о	 последнем	 см.	 Зазулина	 Л.	 Д.	 Установление	 со-
держания	 иностранного	 права	 в	 трансграничных	 наследствен-
ных	делах:	международная	правовая	помощь	и	альтернативные	
пути	преодоления	трудностей	//	Российское	право:	образование,	
практика,	наука.	2022.	№	4.	С.	40-55.

18	 Законопроект	№	801269-6	«О	внесении	изменений	в	части	пер-
вую,	вторую	и	третью	Гражданского	кодекса	Российской	Федера-
ции,	а	также	в	отдельные	законодательные	акты	Российской	Фе-
дерации»	 (в	 части	 совершенствования	 наследственного	 права)	
//	Государственная	Дума	Российской	Федерации.	[Электронный	
ресурс].	–	Режим	доступа:	 https://sozd.duma.gov.ru/bill/801269-
6?ysclid=l9l82lsil6612115545	(дата	обращения:	10.10.2022).
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процессуального права19, так и в отечественной правовой 
науке – если коллизионным аспектам международного на-
следования посвящено значительное число исследований, 
то процессуальные вопросы сравнимого освещения пока не 
получают.

«Неназванное не существует для нас»20 – не будучи на-
званным, то или иное явление остается как бы вне сознания 
человека, поскольку оно еще не определено и не наделяется 
теми качествами, которые закрепляет за ним соответствую-
щее имя. Аналогичным образом, пока нормы международ-
ного гражданского процессуального права, регулирующие 
процессуальные аспекты международного наследования, 
остаются без надлежащей идентификации в системе права, 
ни они, ни практика их применения не получают должного 
внимания. 

Как следствие, наследственные производства остаются 
трудоемкими, затратными и непредсказуемыми и далеко не 
всегда позволяют обеспечить правильное и своевременное 
рассмотрение и разрешение международных наследствен-
ных дел, а также действенную охрану и защиту прав причаст-
ных к наследованию лиц.

Следует при этом отметить, что в отношении наследо-
вания обозначенный «процессуальный нигилизм» имеет до-
вольно глубокие корни. Об этом свидетельствуют та критика 
и скептицизм, с которыми столкнулась концепция наслед-
ственного процесса, разработанная П. С. Никитюком для 
внутренних наследственных дел.

П. С. Никитюк обратил внимание на то, что наследствен-
ные права и обязанности реализуются и выполняются путем 
совершения правовых действий, которые имеют не только 
материальную, но и процессуальную сторону. Например, за-
являя нотариусу о принятии наследства, наследник, с одной 
стороны, совершает одностороннюю сделку по приобрете-
нию имущества наследодателя (материальная сторона), а с 
другой стороны, «приводит в действие аппарат нотариаль-
ной контры, которая должна его (Заявление – Л. З.) зареги-
стрировать и завести наследственное дело [30, с. 165]», то есть 
совершает процессуальное действие, являющееся основани-
ем для возбуждения нотариального производства (процессу-
альная сторона). Всю совокупность действий участков наслед-
ственного правоотношения, опосредующих его динамику 
и имеющих процессуальное значение, ученый обособлял в 
наследственный процесс, а правовые нормы, регулирующие 
производство по приобретению, осуществлению, правовому 
подтверждению наследственных прав и другие связанные с 
этим отношения, соответственно, в наследственное процессу-
альное право или наследственный процесс как комплексный 
институт процессуального права, состоящий преимуще-
ственно из административных (в части регулирования дея-
тельности нотариата) и гражданских процессуальных норм 
(в части деятельности суда) [30, с. 168, 170, 172]. При этом П. 
С. Никитюк отмечал, что «наследственное процессуальное 
право регулирует вопросы реализации права на наследова-
ние пока что недостаточно полно, а иногда и противоречиво 
[30, с. 172]», а также подчеркивал необходимость более тща-

19	 Законопроект	№	 383208-7	 «О	 внесении	 изменений	 в	 отдель-
ные	законодательные	акты	Российской	Федерации»	(о	реформе	
процессуального	 законодательства)	 //	 Государственная	 Дума	
Российской	 Федерации.	 [Электронный	 ресурс].	 –	 Режим	 до-
ступа:	 https://sozd.duma.gov.ru/bill/383208-7	 (дата	 обращения:	
10.10.2022).

20	 Шульц	Б.	Трактат	о	манекенах.	Собрание	прозы.	СПб,	2000.	С.	416.

тельного и специального урегулирования рассматриваемого 
вида общественных отношений [30, с. 171].

Многие положения концепции наследственного про-
цесса в дальнейшем получили поддержку – исследователи 
высказывались в пользу комплексного изучения наследствен-
ного права и наследственного процесса (И. В. Долганова [12, 
c. 69]), механизма защиты (судебная форма) и охраны (нота-
риальная форма) наследственных прав (В. Н. Аргунов [32, c. 
93], Э. Б. Эйдинова [47], К. В. Гринберг [10]), а также подчер-
кивали особенности рассмотрения наследственных дел суда-
ми (Ю. А. Дмитриев [11, с. 241 и след.]). Это, в свою очередь, 
послужило основой для выводов о целесообразности наделе-
ния наследственного процесса самостоятельным статусом по 
крайней мере в теории права (И. В. Долганова [12, с. 69]), а 
также для его обособления в рамках системы гражданского 
процессуального права (Ю. А. Дмитриев [11, с. 241]).

Вместе с тем, как и иные «нетрадиционные [6, с. 20]» 
процессы – трудовой (Е. М. Акопова [1], И. Б. Калинин [18]), 
земельный (Н. И. Краснов, А. А. Иконицкая [17]), пенсион-
ный (Я. М. Фогель [43]) и другие, наследственный процесс 
подвергся в отечественной науке достаточно резкой критике 
– прежде всего за необоснованное, с точки зрения ряда авто-
ров, объединение судебной и нотариальной форм разреше-
ния наследственных дел (Н. Т. Арапов [5, с. 49], Р. А. Арупов 
[6, с. 20-21], Т. Д. Чепига [44, с. 129-130]), а также за отсутствие 
у наследственного процессуального права, объединяюще-
го нормы разной отраслевой принадлежности, как места в 
определенной отрасли права, так и признаков отдельной от-
расли или института (Р. Ф. Захарова [15, c. 148], И. В. Долгано-
ва [12, c. 67-69], Т. Д. Чепига [44, c. 130]). Как следствие, в каче-
стве самостоятельного правового института наследственный 
процесс остался своего рода «схоластической выдумкой».

Парадокс, между тем, заключается в том, что, будучи 
недооцененной и лишенной необходимого внимания, с од-
ной стороны, именно процессуальная составляющая насле-
дования, с другой стороны, имеет превалирующее значение, 
особенно в области трансграничных отношений – именно ре-
шение процессуальных вопросов предопределяет, какое кол-
лизионное и материальное право и как будет применяться 
в деле, а также насколько далекоидущие последствия (с точки 
зрения признания за рубежом) это возымеет. «Выбирая суд, 
выбираем право [26, с. 60],» – отмечали в связи с этим И. Г. 
Медведев и В. В. Ярков.

Показательно в данном контексте то, что наибольшую 
поддержку концепция П. С. Никитюка нашла в исследова-
нии И. А. Шарапы, которое посвящено вопросам междуна-
родного наследования. Автор предложила не абсолютизиро-
вать сложившуюся структуру права и при рассмотрении 
порядка реализации наследственного отношения принимать 
за основу группировки правовых норм именно функциональ-
ный критерий. «Объединение в едином правовом институте 
всех процессуальных норм, направленных на реализацию 
материальных норм наследственного права, позволит рас-
сматривать наследственное правоотношение во взаимодей-
ствии всех его элементов и стадий как некоторую юридиче-
скую целостность от момента его возникновения до момента 
разрешения [45, с. 78],» – отмечает И. А. Шарапа. По ее мне-
нию, такое объединение (в том числе судебной и нотариаль-
ной форм разрешения наследственных дел) играет особую 
роль при наличии иностранного элемента в наследовании, 
поскольку «начавшись в рамках одного правопорядка как 
административно-процессуальное, оно может продолжаться 
в другом правопорядке в рамках гражданского процесса и 
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наоборот [45, с. 78]». И действительно, если по российскому 
закону бесспорные наследственные дела относятся к компе-
тенции нотариусов, то, например, в Германии, Греции или 
Польше их разрешают суды [51, с. 63]. Соответственно при 
наличии связи с данными правопорядками международные 
наследственные дела после смерти одного и того же лица 
могут оказаться на разрешении как в нотариальной, так и в 
судебной юрисдикционных формах.

Исходя из оговоренного ранее широкого подхода к пред-
мету международного гражданского процессуального права 
и присоединяясь к доводам И. А. Шарапы, следует признать, 
что для повышения эффективности правового регулирова-
ния и совершенствования правоприменительной практики в 
отношении международного наследования назрела необхо-
димость в преодолении имеющего место «процессуального 
нигилизма». Последнее, в свою очередь, требует более при-
стального рассмотрения группы правовых норм, регулирую-
щих процессуальные правоотношения трансграничного ха-
рактера, складывающиеся при рассмотрении и разрешении 
юрисдикционными органами международных наследствен-
ных дел, а также определения того, какое положение данная 
группа занимает (должна занимать) в системе международ-
ного гражданского процессуального права.

Обращение к общей теории позволяет заключить, что 
группа норм, регулирующих определенный вид однородных 
общественных отношений или отдельные стороны всех от-
ношений, относящихся к предмету той или иной отрасли, 
представляет собой правовой институт (С. С. Алексеев [2, с. 
104], А. Б. Венгеров [8, с. 441], Е. А. Киримова [19, с. 87], Н. И. 
Матузов и А. В. Малько [25, с. 305-306], Ю. К. Осипов [20, с. 
162], В. Д. Перевалов [41, с. 325], С. В. Поленина [40, с. 389], В. 
М. Сырых [39, с. 236-238], В. И. Шепелев [24, с. 402], В. М. Шер-
стюк [46, с. 177]). Это, как отмечал В. С. Якушев, «первичное, 
самостоятельное структурное подразделение отрасли, пер-
вая и наиболее важная ступень в формировании отрасли, где 
правовые нормы группируются... по их юридическому со-
держанию [50, с. 66]». Из приведенных определений следуют, 
таким образом, два основных признака правового института: 
(1) собственный предмет регулирования и (2) своеобразие 
юридического содержания. Предопределяющую роль при 
этом играет именно первый из них, поскольку юридическое 
содержание должно соответствовать предмету, иначе цели 
правового регулирования вероятнее всего не будут достигну-
ты [46, c. 241].

По отношению к предмету, в свою очередь, следует учи-
тывать, что из всего диапазона общественных отношений, 
составляющих предмет отрасли, участок, предназначенный 
для конкретного института, может определяться исходя из 
различных критериев – это обуславливает деление право-
вых институтов на предметные и функциональные [2, с. 122; 
42, c. 30-31]. Если институт обособляется строго по предмету, 
определяющую роль для его формирования играют отличия 
между отдельными видами однородных общественных отно-
шений, входящих в предмет отрасли. Если же институт обо-
собляется по упоминавшемуся И. А. Шарапой функциональ-
ному критерию, за его основу принимается определенная 
операция, затрагивающая сразу многие виды общественных 
отношений, входящих в предмет отрасли, и правовой инсти-
тут обеспечивает «сквозное» правовое регулирование данной 
операции – как отмечал С. С. Алексеев, законодатель как бы 
возвращается к тем же вопросам, которые урегулированы в 
предметных институтах, но лишь под одним определенным 
углом зрения [2, c. 122-125].

Предметные и функциональные институты обнаружи-
вают себя, в том числе, в процессуальных отраслях [2, с. 125; 
42, c. 30-31]. В частности, в гражданском процессуальном пра-
ве в качестве предметных могут рассматриваться правовые 
институты, соответствующие стадиям процесса (их обосо-
бление предложил Ю. К. Осипов [20, с. 161-162]) – «возбуж-
дение гражданского дела», «подготовка дела к судебному 
разбирательству», «судебное разбирательство и разрешение 
дела по существу» и так далее, а в качестве функциональных 
– комплексы процессуальных норм, которые регламентиру-
ют особенности рассмотрения и разрешения отдельных ка-
тегорий дел, например, дел о возвращении ребенка или об 
осуществлении в отношении ребенка прав доступа на осно-
вании международного договора (гл. 22.2 ГПК РФ), об усы-
новлении (удочерении) ребенка (гл. 29 ГПК РФ), о признании 
гражданина недееспособным (гл. 31 ГПК РФ), о признании 
движимой вещи бесхозяйной (гл. 33 ГПК РФ), о восстановле-
нии прав по утраченным ценным бумагам на предъявителя 
(гл. 34 ГПК РФ) и ряда других. Применительно к последним 
В. М. Шерстюк вслед за С. С. Алексеевым отмечал, что здесь 
законодатель как бы возвращается к тем же вопросам, кото-
рые уже были урегулированы в других институтах («предъяв-
ление иска», «подготовка к судебному разбирательству», «су-
дебное разбирательство» и так далее), но возвращается лишь 
под одним углом зрения – закрепления специфики рассмо-
трения и разрешения данных категорий дел [46, c. 209-210].

Несложно заметить, что указанная специфика следует 
в основном из характера материальных правоотношений, 
лежащих в основе той или иной категории гражданских 
дел – в этом проявляется тесная и неразрывная связь между 
процессуальным и материальным правом [21, c. 65]. Одна-
ко ограничивать содержание функциональных институтов 
только теми нормами, которые закрепляют особенности 
рассмотрения и разрешения данных категорий дел, не впол-
не верно. Если обратиться к приведенным выше примерам, 
правовое регулирование не сводится лишь к особенностям, 
вынесенным в отдельные главы ГПК РФ – помимо них со-
ответствующие дела рассматриваются и разрешаются по 
общим правилам искового производства (ст. 244.12, ч. 1 ст. 
263 ГПК РФ). Учитывая это, а также то, что только объеди-
нение как особенностей, так и общих норм, универсально 
применимых при рассмотрении любого гражданского дела, 
обеспечивает полноту регулятивного воздействия, и только 
вместе они могут выполнять функцию регулирования про-
цессуальных правоотношений, возникающих в связи с выде-
ленными операциями – возвращением ребенка, усыновлени-
ем, признанием гражданина недееспособным и так далее [48, 
c. 121], функциональный институт следует рассматривать как 
группу специальных и общих правовых норм, которая имен-
но за счет определенного их сочетания вводит для выбран-
ной категории дел специальный процессуально-правовой 
режим. Последнее позволяет присоединиться к выводу С. С. 
Алексеева [2, с. 124], который поддерживал и М. К. Юков [48, 
с. 121-122]: «Функциональные институты – это не просто со-
бранные вместе В-предписания (Вариантные конкретизиру-
ющие предписания – Л. З.) и исключительные нормы, а еди-
ные, юридически сцементированные правовые комплексы. У 
них есть «нерастворимый остаток», выражающий высокий 
уровень совершенства правовой системы, высокую степень 
специализации ее содержания».

Возвращаясь к международному гражданскому процес-
суальному праву – исходя из обозначенного ранее признания 
его самостоятельной отраслью права, которая, однако, нахо-
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дится в стадии своего формирования [31, с. 52, 204-205; 37, с. 
22, 34], деление институтов на предметные и функциональ-
ные в перспективе может стать для данной отрасли системо-
образующим. Последнее связано с тем, что на ряду с такими 
институтами международного гражданского процессуаль-
ного права как «международная юрисдикция», «процессу-
альное положение иностранных субъектов», «установление 
содержания и применение иностранного права», «правовая 
помощью», «признание и исполнение иностранных реше-
ний» [7, с. 544; 13, с. 17; 23, с. 766-767; 27, с. 587-588; 28, с. 15; 29, 
с. 369; 33, с. 749; 38, с. 513; 53, с. 1-3; 55, c. 1-3; 56, с. 3], которые, 
как представляется, являются предметными, в литературе 
все чаще обращается внимание на особенности отдельных 
категорий дел с иностранным элементом21, и нормы между-
народного гражданского процессуального права начинают 
обособляться в группы по функциональному критерию. По-
следнее уже находит отражение как в отечественной, так и 
в зарубежной доктрине. Например, П. Готвальд [54, c. 4], Х. 
Шак [56, с. 3, 416-461] и А. Юнкер [55, с. 11-13] приводят право 
трансграничной несостоятельности в качестве примера одной 
из отдельных областей международного гражданского про-
цессуального права. Л. П. Ануфриева [4, c. 6], И. В. Гетьман-
Павлова [9, c. 9-10, 852] и А. А. Рягузов [36, c. 62-85] считают 
трансграничную несостоятельность самостоятельным 
материально-процессуальным институтом и даже отраслью. 
Т. Н. Нешатаева на ряду с трансграничным банкротством 
выделяет в международном гражданском процессе вопросы 
трансграничной недобросовестной конкуренции [29, c. 369, 578-
584].

Данные примеры свидетельствуют в пользу возможно-
го существования и (или) формирования в международном 
гражданском процессуальном праве и иных подобных инсти-
тутов, обособляемых по функциональному критерию исходя 
из характера тех материальных правоотношений, которые 
лежат в основе соответствующих категорий дел – не только 
в области банкротства и конкуренции, но и в сфере семей-
ных отношений, интернет-пользования, потребления, насле-
дования и других. При этом по мере увеличения числа таких 
институтов система международного гражданского про-
цессуального права может оформиться в две части – общую, 
состоящую из уже достаточно широко признаваемых пред-
метных институтов, закрепляющих наиболее универсальный 
порядок рассмотрения и разрешения вопросов международ-
ного гражданского процесса – о международной юрисдик-
ции, процессуальном положении иностранных субъектов, 
получении доказательств за границей и других, и особенную 
– включающую институты, посвященные отдельным катего-
риям гражданских дел с иностранным элементом. Учитывая 
то, что в науке уже проводилась аналогия между развитием 
и становлением международного гражданского процессуаль-
ного права и соответствующей ему материально-коллизион-
ной отрасли международного частного права [31, c. 48-49], 
а последняя состоит из общей («квалификация юридиче-

21	 См.,	например, Войтович	Е.	П.	Признание	и	приведение	в	испол-
нение	иностранных	решений	по	семейным	делам	в	Российской	
Федерации	 //	 Российский	юридический	журнал.	 2021.	№	6.	 С.	
91-102,	Мамаев	А.	А.	Международная	 судебная	юрисдикция	по	
гражданским	делам	с	 участием	иностранных	лиц:	дис.	 ...	 канд.	
юрид.	наук.	Хабаровск,	2001.	С.	56,	Незнамов	А.	В. Особенности	
компетенции	по	рассмотрению	интернет-споров:	национальный	
и	 международный	 аспекты:	 автореф.	 дис.	 ...	 канд.	 юрид.	 наук.	
Екатеринбург,	2010,	Талимончик	В.	П.	Международная	подсуд-
ность	дел	о	диффамации	//	Информационное	право.	2010.	№	3.	
С.	27-30	и	другие.

ских понятий», «обратная отсылка», «публичный порядок» 
и другие институты) и особенной («право собственности», 
«договорные обязательства», «деликты», «интеллектуальная 
собственность», «наследование» и иные) частей, обозначенная 
перспектива видится вполне реалистичной [3, с. 95].

В данном контексте принятие за основу такой операции 
как международное наследование и применение функциональ-
ного критерия для обособления в системе международного 
гражданского процессуального права группы регулирую-
щих ее правовых норм – В-предписаний, норм-исключений, 
а также общих норм, применимых при рассмотрении и раз-
решении также иных гражданских дел с иностранным эле-
ментом, представляется вполне обоснованным как с обще-
теоретических позиций, так и с точки зрения тенденций 
развития самой отрасли международного гражданского про-
цессуального права. Тем более, что данная группа правовых 
норм обнаруживает оба основных признака правового ин-
ститута – помимо того, что она имеет собственный предмет 
регулирования – процессуальные правоотношения транс-
граничного характера, складывающиеся при рассмотрении и 
разрешении юрисдикционными органами международных 
наследственных дел, данная группа обнаруживает и своео-
бразие юридического содержания. Последнее проявляется 
как в объединении различных юрисдикционных форм, так и 
в упоминавшемся ранее наличии специальных норм между-
народного гражданского процессуального права, предна-
значенных именно для международных дел о наследовании 
– хотя отечественное правовое регулирование в данной сфере 
пока недостаточно развито, само по себе такое наличие сви-
детельствует о том, что международное наследование уже 
идентифицируется в российском праве как операция, нуж-
дающаяся в специфическом процессуально-правовом режи-
ме.

Обнаруживает исследуемая группа правовых норм и до-
полнительные признаки правового института, выделявшие-
ся С. С. Алексеевым [2, c. 105-112], А. Б. Венгеровым [8, c. 441], 
Е. А. Киримовой [19, с. 87], В. М. Сырых [39, c. 237-238] и В. М. 
Шерстюком [46, c. 168-177]:

– юридическое единство и взаимосвязь норм, которые 
выражаются в наличии особой терминологии – «наследода-
тель», «смерть гражданина», «наследники» «последнее место 
жительства», «наследственное имущество», «производство по 
делу о наследовании», «меры по охране наследства», «огла-
шение завещания», «передача наследства»22, в некоторых об-
щих началах – например, в территориальности производств 
по делам о наследовании недвижимости и универсальности 
производств по делам о наследовании движимого имуще-
ства23, а также в общих приемах регулирования – например, 
в распространении одних и тех же правил международной 
юрисдикции как на спорные (суды), так и на бесспорные (но-
тариат) дела о наследовании24;

22	 См.	ст.	105	Основ	законодательства	Российской	Федерации	о	но-
тариате	от	 11.02.1993	№	4462-1,	 специальные	разделы	о	насле-
довании	 в	 упоминавшихся	 ранее	 международных	 договорах	 о	
правовой	помощи	(сноски	10	и	11	выше),	положения	договоров	о	
правовой	помощи	с	Испанией	(1990,	ст.	19-20),	Ираком	(1973,	ст.	
37-39),	Консульского	договора	с	Австрией	(1959,	ст.	21),	Консуль-
ской	конвенции	с	Румынией	(2003,	пп.	c)	и	d)	п.	1	ст.	25)	и	других.

23	 Срав.	п.	1	и	п.	2	ст.	48	Минской	конвенции	от	22.01.1993.	Анало-
гичные	положения	содержатся	и	в	иных	международных	догово-
рах.

24	 См.,	например,	п.п.	1-2	во	взаимосвязи	с	п.	3	ст.	48	Минской	кон-
венции	 от	 22.01.1993.	Аналогичные	положения	 содержатся	и	 в	
иных	международных	договорах.
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– обеспечение всестороннего и относительно завершен-
ного регулирования – обособляемая группа правовых норм 
хватывает все основные аспекты рассмотрения и разрешения 
как спорных, так и бесспорных международных наследствен-
ных дел – международную юрисдикцию, доказывание, пра-
вовую помощь, признание иностранных решений и другие, 
что достигается за счет обоснованного ранее объединения как 
особенностей, так и общих норм, закрепленных в предмет-
ных институтах международного гражданского процессуаль-
ного права и универсально применимых в любом граждан-
ском деле с иностранным элементом вне зависимости от его 
категории; 

– внешнее обособленное закрепление в нормативно-
правовых актах – наиболее заметно оно в международных 
договорах, содержащих целые разделы о международном 
наследовании25, однако имеет место и в автономном россий-
ском праве – так, например, ст. 105 Основ об охране наслед-
ства и выдаче свидетельства о праве на наследство по делам, 
в которых наследодателем или наследником является ино-
странный гражданин, вынесена в главу XXI Основ «Примене-
ние нотариусом норм иностранного права. Международные 
договоры».

Таким образом, группа правовых норм, которая может 
быть обозначена как «международное наследственное процессу-
альное право» или «международный наследственный процесс»26 
и регулирует процессуальные правоотношения трансгра-
ничного характера, складывающиеся при рассмотрении и 
разрешении юрисдикционными органами международных 
наследственных дел, отвечает, как основным, так и допол-
нительным признакам правового института. Следователь-
но, институт международного наследственного процесса 
уже существует в системе международного гражданского 
процессуального права, обособляясь по функциональному 
критерию исходя из специфики тех материальных правоот-
ношений с иностранным элементом, которые лежат в основе 
международных дел о наследовании, хотя и находится пока 
лишь в зачаточном состоянии.

Признание этого, как представляется, призвано стать 
доктринальной основой для преодоления имеющегося по 
отношению к международному наследованию «процессуаль-
ного нигилизма», а также отправной точкой для системного 
и комплексного совершенствования правового регулирова-
ния и правоприменительной практики в рассматриваемой 
области – с тем, чтобы из своего нынешнего зачаточного со-
стояния международный наследственный процесс перерос 
в упоминавшийся выше сцементированный правовой ком-
плекс, отражающий высокий уровень совершенства и специ-
ализации международного гражданского процессуального 
права, а также отвечающий насущным потребностям, суще-
ствующим сегодня в частноправовой сфере.

25	 См.	сноски	10	и	11	выше.
26	 Не	 отождествляя	 «процесс»	 как	 совокупность	 процессуальных	

действий	и	правоотношений	и	«процессуальное	право»	как	со-
вокупность	регулирующих	их	правовых	норм,	понятия	«между-
народный	наследственный	процесс»	и	«международное	наслед-
ственное	 процессуальное	 право»	 представляется	 допустимым	
использовать	в	качестве	синонимов	–	по	аналогии	с	тем,	как	это	
распространено	в	литературе	по	отношению	к	«международно-
му	гражданскому	процессу»	и	«международному	гражданскому	
процессуальному	праву».
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Активное развитие цифровых технологий в эпоху индустрии 4:0 открывает новые возможности во многих секторах 
общественных отношений. Благодаря цифровизации стали более доступными: образовательные ресурсы, обеспечивающие 
равный доступ слушателей, независимо от их географического положения; медицинские услуги вышли на принципиально 
новый уровень за счет применения высокоточных цифровых инструментов и многое другое. Подобные инновации предполагают 
создание и обновление соответствующей нормативно-правовой базы с целью обеспечения использования всего потенциала 
цифровых технологий. Цифровизация является сложным и многоуровневым процессом, который дополнительно усложняется 
наличием сквозных элементов и цепочками взаимных влияний. В этой связи, требуется создание структуры управления 
цифровой стратегией, координации существующих институциональных механизмов и обеспечение приоритета в реализации, 
мониторинге и оценке существующих инициатив. В настоящей статье автором исследуются вопросы использования цифровых 
технологий и искусственного интеллекта в судебной системе Бразилии, а также раскрываются некоторые существующие 
проблемы их применения. 
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ARTIFICIALINTELLIGENCEINTHESYSTEMOFCIVILJUDICIALPROCEEDINGSINBRAZIL

The active development of digital technologies in the era of the 4:0 industry opens up new opportunities in many sectors of public 
relations. Thanks to digitalization, the following have become more accessible: educational resources that provide equal access to 
students, regardless of their geographical location; medical services have reached a fundamentally new level through the use of high-
precision digital tools and much more. Such innovations involve the creation and updating of an appropriate regulatory framework in order 
to ensure that the full potential of digital technologies is used. Digitalization is a complex and multi-level process, which is further com-
plicated by the presence of cross-cutting elements and chains of mutual influences. In this regard, it is required to create a structure for 
managing the digital strategy, coordinating existing institutional mechanisms and ensuring priority in the implementation, monitoring and 
evaluation of existing initiatives. In this article, the author examines the use of digital technologies and artificial intelligence in the Brazilian 
judicial system, and also reveals some of the existing problems of their application.
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Введение
Одной из стран, успешно реализующих Стратегию 

цифровой трансформации, является Бразилия. Первый этап 
Стратегии был ориентирован на 2018-2021 годы. Ключевыми 
направлениями данной стратегии являлись: координация 
различных правительственных инициатив по цифровым во-
просам в рамках согласованной структуры: развитие процес-
сов цифровизации производства, продвижение цифровых 
образовательных услуг, подготовка кадров для работы в циф-
ровой среде, а также обеспечение общего экономического 
роста страны1. 

Перспективы развития технологии 5G, интернета вещей, 
электронной защиты данных, искусственного интеллекта и 
машинного обучения являются ключевыми факторами раз-
вития современной системы отправления правосудия. Тех-
нологии искусственного интеллекта занимают особое место 
в системе разрешения споров гражданско-правового харак-
тера, поскольку считаются новым технологическим рубежом 
с потенциалом использования новых направлений роста [1]. 

В рамках реализации Стратегии цифровой трансфор-
мации Бразилии искусственному интеллекту уделяется осо-

*	 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».

1	 The	Brazilian	Digital	T	ransformation	Strategy.	–	[Электронный	ре-
сурс].	 –	 Режим	 доступа:	 https://www.gov.br/mcti/pt-br/centrais-
de-conteudo/comunicados-mcti/estrategia-digital-brasileira/digi-
talstrategy.pdf	(дата	обращения:	08.08.2022).

бое внимание. В частности, статья 2 Национальной политики 
в области искусственного интеллекта ( Estratégia Brasileira de 
Inteligência Artificial – EBIA) устанавливает основополагаю-
щие цели и принципы применения данной технологии: 

– инклюзивное и устойчивое развитие; 
– уважение этики, прав человека, демократических цен-

ностей и разнообразия; 
– защита конфиденциальности и личных данных; 
– прозрачность, безопасность и надежность2.
В свою очередь, статья 3 руководящих принципов На-

цио нальной политики в области искусственного интеллекта 
устанавливает определенные ограничения с целью соблюде-
ния этических принципов и придания ценности человече-
скому труду. К ним относятся: 

– установление этических стандартов для использования 
ИИ; 

– повышение качества и эффективности услуг, предлага-
емых населению; 

– стимулирование государственных и частных инвести-
ций в исследования и разработки ИИ; 

– разработка стратегий для расширения обмена инфор-
мацией и сотрудничества между специалистами и нацио-
нальными и зарубежными учреждениями;

2	 Estratégia	 Brasileira	 de	 Inteligência	 Artifi	cial	 –	 EBIA.	 –	 [Электрон-
ный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 https://www.gov.br/mcti/pt-br/
acompanhe-o-mcti/transformacaodigital/arquivosinteligenciaartifi	cial/
ebia-diagramacao_4-979_2021.pdf	(дата	обращения:	15.08.2022).
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– стимулирование исследовательской и инновационной 
деятельности научно-технических и инновационных инсти-
тутов; 

– разработка механизмов стимулирования инноваций 
и цифрового предпринимательства с налоговыми льготами 
для компаний, инвестирующих в исследования и инновации; 

– подготовка специалистов в области технологий искус-
ственного интеллекта; 

– повышение ценности человеческого труда; 
– содействие справедливому цифровому переходу со 

смягчением неблагоприятных последствий ИИ для рынка 
труда и трудовых отношений3.

Системы искусственного интеллекта, применяемые 
в гражданском судопроизводстве Бразилии

В настоящее время система правосудия Бразилии стал-
кивается с одним из самых серьезных «судебных кризисов» 
в мире. Ежегодно в суды Бразилии поступает более 78 мил-
лионов исков [2]. В этой связи, применение искусственного 
интеллекта в системе гражданского судопроизводства стало 
«глотком свежего воздуха», существенно упростив выполне-
ние ряда технических задач. Наиболее широкую известность 
получила система VICTOR – программа искусственного ин-
теллекта, используемая Федеральным верховным судом Бра-
зилии. Название проекта «VICTOR» явная и заслуженная 
дань уважения Виктору Нуньес Леал – бывшему судье Вер-
ховного суда Бразилии (с 1960 по 1969 годы). Виктор Нуньес 
является автором многочисленных работ, основу которых со-
ставляют идеи по систематизации разрешения споров граж-
данско-правового характера, а также применению судебных 
прецедентов при процедуре рассмотрения апелляционных 
жалоб. 

Первостепенной задачей внедрения системы VICTOR 
была систематизация и упорядочивание поступающих в 
суды документов. Дело в том, что большинство документов 
направлялись в суды в разных форматах – например, неструк-
турированных PDF или jpeg, а также документы, написанные 
от руки. Первая задача VICTOR – уметь прочитать документ. 
Для этого системой применяется оптическое распознава-
ние символов (OCR) – технология распознавания символов 
из файлов изображения или растровых изображений, неза-
висимо от того, отсканированы они, написаны от руки или 
напечатаны [3]. Таким образом, через OCR можно получить 
машиночитаемый редактируемый текстовый файл.

VICTOR выполняет функцию повышения эффективно-
сти и скорости правовой оценки дел, поступающих в суд, а 
также помогает при разделении и классификации проце-
дурных частей. На данный момент машина может выпол-
нить работу за 5 секунд, которая ранее выполнялась пример-
но за 30 минут.

Учитывая положительный опыт применения системы 
Верховным судом Бразилии, а также постоянным развити-
ем и совершенствованием систем искусственного интеллек-
та, VICTOR не будет ограничиваться своей первоначальной 
целью. Как и любая технология, ее рост может стать экспо-
ненциальным и уже есть несколько идей по расширению его 
навыков. Исследователи предполагают, что все суды в Брази-
лии могут использовать VICTOR для предварительной обра-
ботки апелляционных жалоб сразу после их подачи с целью 
предвосхищения решения вопросов, имеющих общие по-
следствия, а также идентификации сторон и предмета апел-
ляции4.

Еще одной системой искусственного интеллекта, актив-
но используемой в судебной системе Бразилии, является 
«СОКРАТ». В основе работы данной системы лежит техно-
логия машинного обучения, в базу которой было загружено 
более 300 000 судебных решений. На основе этих данных, а 
также благодаря способности к самообучению, «СОКРАТ» 
распознает новые дела и группирует их на основе схожих 

3	 Там	же.
4	 Moraes	Moura,	Rafael	and	Amanda	Pupo.	Victor,	o	12.º	ministro	do	

Supremo.	–	Estadão,	2018.	–	[Электронный	ресурс].	–	Режим	до-
ступа:	 https://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/victor-
o-12-o-ministrodo-supremo/	(дата	обращения:	10.08.2022).

признаков5. Данный подход существенно упрощает работу 
судов, поскольку сокращается время на подборку норматив-
ной базы для урегулирования споров.

Кроме того, данное программное обеспечение исполь-
зуется для блокировки подачи некоторых видов заявлений, 
которые не относятся к компетенции суда. Этот цифровой 
барьер важен, поскольку система правосудия Бразилии вы-
работала особую категорию дел – дела с повторяющимся 
запросом. Данные категории дел объединены общими эле-
ментами и признаками (например, внесение изменений в 
медицинскую страховку). СОКРАТ сортирует данные обра-
щения и возвращает их на рассмотрение в соответствующие 
суды штатов, что существенно снижает нагрузку на секрета-
риат Верховного суда. 

3 июля 2020 года Федеральный апелляционный суд 3-го 
региона (TRF3) приступил к реализации программы искус-
ственного интеллекта под названием SIGMA для помощи 
в подготовке отчетов, решений и постановлений в системе 
электронного судебного процесса. SIGMA представляет со-
бой одну из самых передовых систем искусственного интел-
лекта во всей бразильской судебной системе6. 

Кроме того, Федеральный суд штата Минас-Жерайс 
с 2018 года активно использует систему искусственного ин-
теллекта RADAR. Указанный инструмент идентифицирует 
и разделяет ресурсы с идентичными запросами, используя 
схему голосования, которая включает вопросы, уже решен-
ные высшими судами [5]. Этот проект голосования предо-
ставляет судье возможность внести в текст изменения и ука-
зать свои комментарии по существу спора. После внесения 
соответствующих правок машина идентифицирует одни и те 
же ресурсы и переходит к совместной оценке за считанные 
секунды.

Основным государственным органом, контролирующим 
использование искусственного интеллекта в судебной си-
стеме Бразилии, является Национальный совет правосудия 
(Conselho Nacional de Justiça – CNJ)7. В рамках Национально-
го совета была создана виртуальная платформа Synapses. Со-
гласно Постановлению CNJ 271 от 4 декабря 2020 г.8, исполь-
зование судами искусственного интеллекта осуществляется 
через эту общую платформу, являющуюся результатом пар-
тнерства между CNJ и Судом Рондонии (TJ-RO). Использо-
вание централизованного репозитория способствует расши-
рению сотрудничества в сфере применения искусственного 
интеллекта судами и повышению прозрачности процессов 
разрешения споров. Платформа Synapses доступна 24 часа 
в сутки, за исключением системных периодов технического 
обслуживания, которые предварительно запланированы и 
анонсированы на портале CNJ.

Проблемы, связанные с использованием систем ис-
кусственного интеллекта в системе гражданского судо-
производства Бразилии

Системы искусственного интеллекта приносят ряд су-
щественных преимуществ юридической практике, особен-
но в отношении автоматизации повторяющихся действий, 
обеспечивая большую практичность и точность. Благодаря 
быстрому технологическому развитию искусственный интел-
лект все больше присутствует в жизни людей, организаций и 
правительств. Согласно исследованиям консалтинговой фир-
мы Accenture, эта технология может удвоить годовой эконо-
мический темп роста страны к 2035 году и повысить произ-

5	 Hector	García.	Sócrates	y	la	Inteligencia	Artificial.	Retos	éticos	para	nuestro	
futuro.	–	[Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	https://vasscompany.
com/inteligencia-artificial-retos/	(дата	обращения:	15.08.2022).

6	 Andre	 Vasconcelos	 Roque,	 Lucas	 Braz	 Rodrigues	 dos	 Santos.	 IN-
TELIGÊNCIA	 ARTIFICIAL	 NA	 TOMADA	 DE	 DECISÕES	 JUDICI-
AIS:	 TRÊS	 PREMISSAS	 BÁSICAS	 //	 Revista	 Eletrônica	 de	 Direito	
Processual	–	REDP.	–	Volume	22.	Número	1.	–	Рp.	58-78.

7	 См.	официальный	сайт	Национального	 совета	правосудия	Бра-
зилии.	–	[Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	https://www.
cnj.jus.br/	(дата	обращения:	12.08.2022).

8	 Portaria	Nº	271	de	04/12/2020	-	Pesquisa	–	CNJ.	Regulamenta	o	uso	
de	Inteligência	Artificial	no	âmbito	do	Poder	Judiciário.	–	[Электрон-
ный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 http://atos.cnj.jus.br/atos/detal-
har/3613	(дата	обращения:	10.08.2022).
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водительность на 40 %, что позволит людям оптимизировать 
свое время. Благодаря своему стратегическому значению для 
экономического и социального развития технологии искус-
ственного интеллекта, правительство Бразилии призвано 
сконцентрировать усилия и стимулировать формирование 
среды, благоприятной для внедрения технологической эко-
системы, которая включает в себя эти новые факторы роста.

Однако, несмотря на явные преимущества применения 
системы искусственного интеллекта в судебной системе Бра-
зилии, существует ряд пробелов, нуждающихся в детальном 
правовом регулировании. Самой серьезной проблемой, в дан-
ном случае, является отсутствие детального регулирования в 
вопросе информирования сторон спора о применении искус-
ственного интеллекта при разрешении спора. Действующий 
гражданско-процессуальный кодекс Бразилии в статьях 11 и 
п. 1 ст. 189 указывает лишь на общее правило публичности 
решений, выносимых судами9. Также Закон о защите данных 
Бразилии, вступивший в силу в мае 2021 года, предусматрива-
ет, что автоматизированное принятие решений должно быть 
справедливым, прозрачным и информативным10.

Национальная политика в области искусственного ин-
теллекта также подчеркивает, что судебные решения, при-
нятые с помощью применения технологии искусственного 
интеллекта должны:

– уважать автономию воли людей; 
– сохранять близость и частную жизнь людей; 
– сохранить узы солидарности между народами и раз-

ными поколениями;
– быть понятными, обоснованными и доступными;
– быть открытыми для демократического контроля и до-

пускать дебаты и контроль со стороны населения; 
– содержать средства безопасности и защиты, позволяю-

щие вмешательство человека, при необходимости; 
– предоставлять прослеживаемые решения без дискри-

минации или предвзятости.
Что касается вопроса этики и гарантий основных прав 

человека, судья Верховного суда Бразилии Джастис Фукс, в 
своем исследовании изучил регулятивные проблемы для ис-
кусственного интеллекта в законе, помня, что в последние 
годы многое изменилось. Он выделяет четыре области, кото-
рые вызывают вопросы этико-правового характера:

– гражданско-правовая ответственность за автономные 
действия машин; 

– защита авторских прав и производство работ маши-
нами; 

– понятие надлежащей правовой процедуры и изоно-
мии из-за возможных алгоритмических ошибок; 

– право на неприкосновенность частной жизни и ис-
пользование персональных данных системами искусственно-
го интеллекта.

Джастис Фукс добавляет, что «нет сомнений в том, что 
чем более автономен робот, тем меньше он может рассма-
триваться как простой инструмент в руках других игроков, 
таких как разработчик, оператор, владелец, пользователь и 
другие, когда речь идет о гражданской ответственности»11.

Также отмечается, что немаловажным этическим фак-
тором применения технологии искусственного интеллекта 
при разрешении гражданско-правовых споров является то, 
что программы могут воспринимать и записывать действия 
людей в цифровой среде, а также модели поведения в Интер-

9	 Brazilian	Civil	Procedure	Code.	–	[Электронный	ресурс].	–	Режим	
доступа:	 https://www.lawyerinbrazil.com/articles/brazilian-civil-
procedure-code-in-english/	(дата	обращения:	30.07.2022).

10	 Ley	General	de	Protección	de	Datos	de	Brasil	(LGPD).	–	[Электрон-
ный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 https://www.gov.br/anpd/pt-br/
documentos-e-publicacoes/guia_senacon_espanhol.pdf.

11	 Fux	 Luiz.	 Fux	 mostra	 benefícios	 e	 questionamentos	 de	 inteligência	
artificial	no	Direito.	 JusBrasil.	 2019.	–	 [Электронный	ресурс].	–	Ре-
жим	 доступа:	 onsultor-juridico.jusbrasil.com.br/noticias/685433315/
fux-mostra-beneficios-e-questionamentos-da-inteligencia-artifi-
cial-no-direito#:~:text=Fux%20mostra%20benefícios%20e%20
questionamentos%20da%20inteligência%20artificial%20no%20
Direito,-2&text=Os%20sistemas%20de%20Inteligência%20
Artificial,proporcionando%20maior%20agilidade%20e%20precisão	
(дата	обращения:	08.08.2022).

нете (что мы исследуем, что мы покупаем, наши интересы). 
Эта способность, известная как распознавание образов, дела-
ет границу между общественной и частной жизнью все более 
размытой, что в конечном итоге приводит к бесконтрольно-
му обмену информацией без предоставления согласия.

С целью защиты персональных данных Бразилия при-
няла Закон № 13 709 от 14 августа 2018 года «Об общей за-
щите данных»12. Данный закон предусматривает обработку 
персональных данных, в том числе на цифровых носителях, 
физическим лицом или юридическим лицом публичного 
или частного права с целью защищать основные права на 
свободу и неприкосновенность частной жизни, а также сво-
бодное развитие личности физического лица. 

Заключение
Прогресс неумолим. Новые технологические обсто-

ятельства, приводят к новым аксиологическим спорам, в 
частности, в отношении замены человека на технологии при 
совершении действий технического характера в рамках дей-
ствующей системы отправления правосудия. 

В рамках существующих обсуждений возможности при-
менения искусственного интеллекта в судебной системе, на-
блюдается определенный консенсус относительно сложно-
сти полного делегирования ответственности машинам при 
принятии решений, за исключением случаев, связанных с 
систематизацией повторяющихся требований [6].

Текущий сценарий развития и продвижения примене-
ния технологии искусственного интеллекта в судебной си-
стеме Бразилии показывает, что, существует ряд этических и 
технических проблем, вызывающих некоторые разногласия. 
Однако, опыт применения технологий, основанных на искус-
ственном интеллекте, в системе гражданского судопроизвод-
ства Бразилии раскрывает существование достижений для 
адекватного юрисдикционного обеспечения с точки зрения 
времени, стоимости и качества предоставляемых услуг.

Несомненным является тот факт, что цифровая транс-
формация предоставляет участникам судебного разбира-
тельства лучшие условия доступа к правосудию, через более 
быстрые и дешевые судебные инструменты. Учитывая данные 
факты, юридические школы также должны адаптироваться к 
этой новой среде, поскольку эффективное внедрение техно-
логий искусственного интеллекта даже за пределами права, 
способствует формированию нового контекста правовой мо-
дели общества.
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Защита окружающей среды бесспорно необходима и 
важна. Стремительный рост правонарушений, посягающих 
на различные общественные отношения в сфере экологии, 
заставляет многие страны всерьез задуматься об эффектив-
ности существующих правовых механизмов ее охраны. Эко-
логическая преступность вызывает серьезную растущую оза-
боченность, нанося значительный ущерб окружающей среде 
и здоровью людей в Европейском Союзе и за его пределами, 
а также экономике.

Не вызывает сомнений тот факт, что наибольшую опас-
ность из всех видов экологических правонарушений, пред-
ставляют деяния, имеющие статус преступлений. Так, по 
данным Интерпола в настоящее время экологическая пре-
ступность стоит на четвертом месте после незаконного обо-
рота наркотиков, торговли людьми и перемещения контра-
фактной продукции и ее темпы роста в среднем ежегодно 
составляют от 5% до 7% в год1. 

1	 European	 Commission	 steps	 up	 the	 fi	ght	 	against	 environmental	
crimes	 in	 the	 EU.	 –	 [Электронный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	
https://www.brusselstimes.com/198013/european-commission-
steps-up-the-fi	ght-against-environmental-crimes-in-the-eu	 (дата	
обращения:	10.08.2022).

Экологическая преступность постепенно занимает одно 
из лидирующих мест среди всей организованной преступно-
сти. В мае 2017 года, в рамках очередного цикла политики ЕС 
по борьбе с организованной преступностью, Совет включил 
борьбу с экологическими преступлениями в число приори-
тетных направлений на 2018 – 2021 годы, а в 2021 году этот 
приоритет был продлен на 2022 – 2025 годы2. Наиболее се-
рьезными экологическими преступлениями сегодня явля-
ются незаконный оборот диких животных, преступления, 
связанные с загрязнением окружающей среды, а также неза-
конная торговля опасными веществами. 

Постепенно набирают обороты и относительно новые 
виды экологических преступлений: незаконная торговля 
древесиной, незаконная утилизация судов, незаконный за-
бор воды из подземных или поверхностных вод и др. К при-
меру, по оценкам недавних исследований, проведенных ев-
ропейскими специалистами, годовой доход, получаемый 

2	 Council	 conclusions	 setting	 the	EU’s	 priorities	 for	 the	 fi	ght	 against	
serious	and	organised	crime	for	EMPACT	2022	–	2025,	8665/21,	12	
May	 2021.	 –	 [Электронный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 https://
data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8665-2021-INIT/en/
pdf	(дата	обращения:	10.08.2022).
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только от незаконного рынка отходов в ЕС, составляет от 4 до 
15 миллиардов евро3. 

Все это по объективным причинам негативно сказыва-
ется на всей мировой экономике, подрывает честную кон-
куренцию и сокращает государственные доходы. Жертвами 
экологических правонарушений являются как будущие по-
коления, так и настоящие. Наконец, необходимо отметить, 
что, несмотря на тот существенный вред, который наносят 
правонарушители, возможность их выявления, к сожалению, 
часто минимальна, поскольку экологическая преступность 
всегда занимала лидирующие места среди всех видов латент-
ных преступлений.  

Именно поэтому надлежащее правовое регулирование 
в сфере экологии, а также ее эффективная защита, прежде 
всего, уголовно-правовыми средствами, являются в настоя-
щее время одними из приоритетных задач органов государ-
ственной власти всех цивилизованных стран.  

Серьезные шаги в данном направлении в последнее вре-
мя предпринимают страны Европы, как на международном 
уровне, так и на национальном, и за последние несколько де-
сятилетий они добились значительного прогресса во вклю-
чении многих экологических правонарушений в уголовные 
преступления, наказуемые по закону. Это сопровождалось 
усилением сотрудничества таможенных органов в контроле 
за перемещением грузов со странами за пределами Европей-
ского Союза и внутри него самого. 

Прежде всего необходимо отметить, что сама по себе 
борьба с экологическими преступлениями является одним 
из аспектов того, что Организация Объединенных Наций 
называет «экологическим верховенством права»4. Данный 
принцип выражается в том, что законы понимаются, уважа-
ются и применяются, а люди и планета пользуются преиму-
ществами охраны окружающей среды. 

Экологический отчет, недавно выпущенный ЕВРОПО-
Лом, региональным европейским эквивалентом Интерпола, 
свидетельствует о растущем интересе стран ЕС к экологиче-
ским преступлениям. В отчете, озаглавленном «Экологиче-
ские преступления в эпоху изменения климата»5, подчерки-
вается опасность экологических преступлений для Европы, а 
также долгосрочные обязательства по борьбе с изменением 
климата.

Основным документом, регулирующим механизм 
применения уголовно-правовых средств для охраны окру-
жающей среды, является Директива 2008/99/ЕС об охране 
окружающей среды, принятая в 2008 году6. Эта Директива 
гарантировала, что ряд общепринятых серьезных экологи-

3	 European	 Union	 Agency	 for	 Criminal	 Justice	 Cooperation.	 (2021).	
Report	 on	 Eurojust’s	 Casework	 on	 Environmental	 Crime.	 Criminal	
justice	across	borders.	–	[Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	
https://www.eurojust.europa.eu/publication/report-eurojusts-case-
work-environmental-crime	(дата	обращения:	10.08.2022).

4	 Environmental	Rule	of	Law:	First	Global	Report	/	UNEP	-	UN	Envi-
ronment	Programme.	–	[Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:			
https://www.unep.org/resources/assessment/environmental-rule-
law-first-global-report	(дата обращения:	13.08.2022).

5	 Environmental	 crime	 in	 the	age	of	 climate	 change:	2022	 threat	as-
sessment.	 –	 [Электронный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 https://
www.europol.europa.eu/publications-events/publications/environ-
mental-crime-in-age-of-climate-change-2022-threat-assessment 
(дата	обращения:	13.08.2022).

6	 Директива	2008/99/EC	Европейского	парламента	и	Совета	от	19	
ноября	2008	г.	об	охране	окружающей	среды	посредством	уголов-
ного	права.	–	[Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	https://eur-

ческих правонарушений рассматриваются как преступления 
во всех государствах-членах ЕС. После этого одним из наи-
более важных решений на европейском уровне следует отме-
тить принятие в 2021 году Европейской комиссией предло-
жения о новой директиве ЕС по защите окружающей среды 
с помощью уголовно-правовых механизмов7. Данное предло-
жение последовало за публикацией в 2020 году оценки по-
средством уголовного права Директивы 2008/99/ЕС об охра-
не окружающей среды. Результаты оценки эффективности 
данной показали, что количество успешно расследованных 
экологических дел было низким, санкции – недостаточны-
ми, а трансграничное сотрудничество – крайне слабым. Кро-
ме того, данная Директива охватывала не все преступления 
в сфере экологии. Так, к примеру, ею не были приняты во 
внимание такие категории правонарушений, как незаконная 
торговля древесиной или незаконная утилизация судов.

Основными предложениями Европейской комиссии о 
новой директиве ЕС по защите окружающей среды с помо-
щью уголовно-правовых механизмов, стали:

– обеспечение более эффективного и успешного судеб-
ного преследования и вынесения приговоров по делам об 
экологических преступлениях;

– согласованное понимание важнейших концепций эко-
логического права в государствах-членах ЕС; 

– более тесное международное сотрудничество по во-
просам уголовно-правового противодействия экологиче-
ским преступлениям и др.

Также необходимо отметить усиленное внимание евро-
пейского сообщества в последнее время к вопросу определе-
ния статуса такого преступления как экоцид. 

Необходимо отметить, что на сегодняшний день экоцид 
не нашел закрепления в международных актах как самостоя-
тельный состав преступления и начиная с середины прошло-
го века на международном уровне идет попытка его норма-
тивного закрепления. В настоящее время несколько стран в 
мире, кодифицировавших экоцид, относят его к экологиче-
ским преступлениям, а не к преступлениям против мира и 
безопасности человечества. Российская Федерация, в отли-
чие от многих стран, помещает норму об ответственности за 
экоцид в главе «Преступления против мира и безопасности 
человечества» действующего уголовного закона, однако, по 
мнению большинства ученых, оно по своей сущности являет-
ся экологическим преступлением [2].

В июле 2019 года группа из 24 ученых призвала к тому, 
чтобы экоцид, совершенный в зонах конфликтов, имел статус 
пятого военного преступления с внесением соответствующих 
поправок в Римский статут наряду с геноцидом, военными 
преступлениями, преступлениями против человечности и 
агрессией и др. В июне 2021 года независимая группа экспер-
тов по юридическому определению экоцида подготовила его 
дефиницию, и соответствующая заявка была подана в Меж-
дународный уголовный суд (МУС). В соответствии с предло-
женным экспертами определением под экоцидом следует 
понимать «незаконные или необоснованные действия, со-

lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32008L0099 
(дата	обращения:	13.08.2022).

7	 European	Green	Deal:	Commission	proposes	to	strengthen	the	pro-
tection	of	 the	environment	 through	criminal	 law.	–	 [Электронный	
ресурс].	–	Режим	доступа:	https://ec.europa.eu/commission/press-
corner/detail/en/ip_21_6744	(дата	обращения:	13.08.2022).
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вершенные с осознанием того, что существует значительная 
вероятность серьезного и широко распространенного или 
долгосрочного ущерба окружающей среде, причиняемого 
этими действиями»8. Впрочем, следует отметить, что впер-
вые определение экоцида было закреплено в Женевской 
международной конвенции 1977 года «О запрещении воен-
ного или любого иного враждебного использования средств 
воздействия на природную среду» и сам по себе экоцид имел 
сферу действия исключительно в связи с ведением войн [1].

Несмотря на дискуссионность предложенной иници-
ативы, многие европейские страны уже вносят изменения в 
свое национальное законодательство.

Так, в феврале 2022 года итальянский парламент (Camera 
dei Deputati) одобрил предложения по корректировке Кон-
ституции Италии для защиты окружающей среды, биораз-
нообразия и экосистемы, в том числе в интересах будущих 
поколений. Виды вреда, от которых Конституция призвана 
защищать, были расширены и к ним, в частности, был отне-
сен ущерб «здоровью и окружающей среде»9.

В 2021 году Национальной ассамблей Франции было 
одобрено введение преступления «экоцид» в рамках ком-
плекса мер, направленных на защиту окружающей среды и 
борьбу с изменением климата. Согласно принятым измене-
ниям, совершение такого преступления как экоцид (статья 
231-3 Закона Франции №2021-1104 от 22 августа 2021 г. «О 
борьбе с изменением климата и повышении устойчивости к 
его последствиям») предусматривает до 10 лет лишения сво-
боды в случае «причинения серьезного и долговременного 
вреда здоровью, флоре, фауне или качеству воздуха, почвы 
или воды». Кроме того, в соответствии со ст. 296 данного за-
кона, правительство обязано в течение года отчитаться перед 
парламентом о «своих действиях в пользу признания экоци-
да преступлением, которое может быть рассмотрено между-
народными уголовными судами»10.

В мае 2021 года Экологический переходный комитет 
Конгресса депутатов Испании также принял предложение 
(Proposición No de Ley), призывающее правительство содей-
ствовать признанию экоцида международным преступлени-
ем, а также рассмотреть вопрос о включении экоцида в Уго-
ловный кодекс11. 

В заключение необходимо отметить, что усиление вни-
мания всего мирового сообщества к экологическим вопро-
сам, безусловно, является весьма положительной тенденци-
ей, поскольку экологической преступности, как и любому 

8	 Legal	experts	worldwide	draw	up	«historic»	definition	of	ecocide.	–	
[Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	https://www.theguard-
ian.com/environment/2021/jun/22/legal-experts-worldwide-draw-
up-historic-definition-of-ecocide	(дата	обращения:	14.08.2022).

9	 Proposta	 di	 Legge	 Costituzionale.	 –	 [Электронный	 ре-
сурс].	 –	 Режим	 доступа:	 https://static1.squarespace.com/
static/5ca2608ab914493c64ef1f6d/t/6216452bffa03b0cad30
3d4d/1645626667640/Proposta+di+legge+costituzionale+-
+Ambiente+.pdf		(дата	обращения:	13.08.2022).

10	 Loi	no	2021-1104	du	22	août	2021	portant	lutte	contre	le	dérèglement	
climatique	et	renforcement	de	la	résilience	face	à	ses	effets.	–	[Элек-
тронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	https://www.legifrance.gouv.
fr/download/pdf?id=x7Gc7YsZ3hzgxO5KgI0zSu1fmt64dDetDQx-
hvJZNMc	(дата обращения:	13.08.2022).

11	 Comisión	 de	 Transición	 Ecológica	 y	 Reto	 Demográfico.	 –	 [Элек-
тронный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 https://www.congreso.es/
comisiones?_organos_codComision=376&_organos_selectedLe-
gislatura=XIV&p_p_id=organos&p_p_lifecycle=0&p_p_mo-
de=view&p_p_state=normal	(дата обращения:	13.08.2022).

другому виду организованной преступности, могут противо-
стоять только сильные правовые системы. Для эффективной 
борьбы с экологическими преступлениями правовая база 
должна отвечать текущим вызовам и обеспечивать прочную 
правовую основу для их решения. Все цивилизованные стра-
ны, несомненно, должны поставить борьбу с экологическими 
преступлениями на первое место в повестке дня правопри-
менения, как на национальном, так и на транснациональном 
уровне. 
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Ананьева Е. О.  

Ивлиев П. В.

Роль средств массовой информации в современном 
мире сложно переоценить. Ведь именно масс медиа во 
многом формируют ценности у общества, а также про-
граммируют население на определенные действия. По-
смотрев какой-либо фильм, обыватель бессознательно 
начинает копировать тот паттерн поведения, который ис-
пользовал главный герой киноленты. Так, например ни для 
кого не секрет, что когда в приснопамятных девяностых и 
начале двухтысячных годах на телевидении показали все-
возможные бандитские фильмы, то не стоит удивляться 
что количество правонарушений возросло пропорцио-
нально количеству таких фильмов. А если учесть, что ряд 
фильмов позиционировали бандитский образ жизни как 
романтику, то нет ничего удивительного, что для молоде-
жи данный образ жизни был весьма и весьма привлека-
тельным. И это если речь идёт исключительно о фильмах. 
А ведь программирование того или иного образа жизни и 
как следствие формирование в психике индивида вполне 
конкретных ценностей и поведенческих ориентаций мо-
жет идти и из рекламы, и всевозможных программ. Имен-
но поэтому социальная ответственность СМИ является 

той категорией, которую нельзя оставлять без внимания. 
За прошедшие несколько лет в ученой среде все больше 
и больше поднимают вопрос социальной ответственности 
масс медиа. И это абсолютно не случайно. Ведь средства 
массовой информации в XXI веке проникли во все сферы 
общественной жизни. При этом надо понимать, что на се-
годняшний день представить общество без каких бы то ни 
было планшетов, телефонов и иных гаджетов с выходом в 
интернет просто невозможно. Технический прогресс явля-
ется объективным и волевым решением отменить его или 
запретить невозможно, а его сознательное игнорирование 
приведет к потере конкурентного преимущества с зару-
бежными странами и возврату к средневековью. Поэтому 
придется бороться за качественный контент исходя из тех 
условий, которые имеют место быть сейчас. 

Практика показывает, что количество людей, пользу-
ющихся портативными техническими средствами, растет с 
каждым годом. И сейчас можно констатировать факт того, 
что почти все население, кроме очень возрастных предста-
вителей старшего поколения, так или иначе имеют доступ 
к сети интернет. Огромное количество людей особенно 
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подрастающего поколения и молодёжи не могут долгое 
время проводить без гаджетов. Из всего из этого можно 
сделать простой вывод о том, что влияние масс медиа на со-
циум, по сути, глобально. Именно СМИ формируют ори-
ентиры, на которые население становится замкнуто и само 
того не понимая начинает действовать в точном соответ-
ствии с теми указаниями, которые транслируют средства 
массовой информации. Во второй половине XX века со-
циологами было проведено исследование, в соответствии 
с которым считалось, что масс медиа в целом и кинемато-
граф в частности отражают то, что происходит в реальной 
действительности. А вот уже в XXI веке результаты подоб-
ных исследований кардинально поменялись. И считается, 
что именно масс медиа, формируя определенные модели 
поведения, программируют население на определенные 
действия. И с этим положением очень трудно не согласит-
ся. За примерами далеко ходить не надо. Так в 90-ых годах  
почти в каждом фильме обязательно показывали сцены та-
бака курения. Необходимо учесть тот факт, что как прави-
ло данные сцены усиливались эмоциями или иным обра-
зом, что дополнительно придавало значимость курению. 
Не трудно предположить, что в те годы сигареты прода-
вались на ура. Курили все от подростков до стариков. При 
этом необходимо понимать, что помимо кинематографии 
возросла роль рекламы. Ни для кого не является секретом 
то, что товары, которые хорошо рекламировались, и про-
давались намного лучше. Можно привести в пример США, 
где очень большое количество  экономических и социаль-
ных институтов, а также инфраструктура выстроены под 
продажи. В США огромные ресурсы тратятся на создание 
атмосферы, которая повлияет на решение индивида при-
обрести товар, который, может быть, даже и не является 
нужным для этого индивида. Исходя из всего этого мож-
но смело утверждать, что влияние масс медиа на общество 
велико как никогда. И по этой причине все чаще и чаще в 
научной среде дискуссируется вопрос о социальной ответ-
ственности масс медиа перед обществом. 

В деятельности средств массовой информации кате-
гория ответственности – это сложная система взаимоотно-
шений средств массовой информации и общества, аудито-
рии и профессионального сообщества [1]. Взаимодействие 
масс медиа и общества в целом зиждется на соблюдении 
законов, которые в свою очередь нацелены на защиту ин-
тересов индивидов и государства, что проявляется в не-
посредственной юридической ответственности, то есть 
ретроспективной. Ответственность перед профессиональ-
ным сообществом, то есть соблюдение профессиональной 
этики и норм поведения является темой для отдельного 
исследования. Нас же в первую очередь интересует от-
ветственность СМИ перед аудиторией, так как население 
становится одновременно заложниками и пассивными по-
требителями контента, транслируемого новостными кана-
лами, пабликами, сайтами и иными средствами массовой 
коммуникации. Граждане становятся непосредственными 
участниками, которые втянуты в процессы становления 
информационных мыслеобразов через инструментарий 
спроса и предложения и, естественно, рекламы. 

Необходимо отметить, что особую актуальность со-
циальная ответственность масс медиа перед гражданами 
приобретает именно тогда, когда речь идет о молодёжи и 

о подрастающем поколении. Так, например, современное 
образование особенно в эпоху коронавируса также пре-
подносят во многом посредством медийных источников. 
Это касается в первую очередь всевозможных онлайн кур-
сов, цифровых образовательных программ электронной 
образовательной среды и многого другого. Потребителями 
такого контента при чем не только в России ценят в первую 
очередь его удобность и доступность, под которыми под-
разумевается почти полное отсутствие физических усилий 
для получения образования. При этом для хороших про-
даж всевозможных онлайн курсов в условиях капитализма 
необходимо осуществить правильную упакованность учеб-
ных программ в очень яркие и красивые обёртки. Масс 
медиа способные усилить этот процесс через рекламу. 
Это позволит обеспечить максимальную монетизацию от 
такого рода упаковок. Вместе со снижением роли класси-
ческого образования, выступавшего основным фактором 
социализации личности, возрастает роль средств массовой 
информации в формировании определенного типа обще-
ственного сознания, присущего обществу потребления [2].

Особое значение ответственности масс медиа перед 
населением стало приобретать в сфере журналистской 
деятельности в именно в области печати. Большое ко-
личество недовольства граждан связаны со вседозволен-
ностью журналистов. Это приводит к большому числу 
судебных разбирательств. Бытует мнение при чем не 
безосновательно, что журналисты очень часто злоупо-
требляют своими репортажами и не могут предоставить 
реальных подтверждений в защиту своего мнения. От-
сюда огромное недоверие население к прессе, что толь-
ко осложняет вопрос о социальной ответственности масс 
медиа. Сами журналисты фиксируют нарушение нрав-
ственных ценностей и профессионального такта, что ни-
велирует соотношение понятий между «информировать» 
и «шокировать», «предупреждать об опасности» и «наво-
дить страхи», «просвещать» и «обнажать грубую действи-
тельность» и т. п. [3]. В этом нет ничего удивительного, 
так как сами же журналисты не особо заинтересованы в 
подаче правдивой информации. Репортажи, которые вы-
зывают бурю эмоций, желательно отрицательных, сулят 
значительно большее количество бонусов и бенефитов с 
точки зрения монетизации посредством рекламодателей. 
В соответствии с принципом либертарианства, который 
во многом является неизбежным сопутствующим свой-
ством капитализма, журналисты трактуют в свою пользу, 
то есть что хотят то и публикуют. Так же этому способ-
ствует зависимость от своих работодателей, так как изда-
тельство живет на средства своего хозяина и не может ему 
не подчинятся. То состояние, в котором находится жур-
налистика, является причиной низкой нравственности в 
нашем государстве. Решение этой проблемы задача край-
не затруднительная и почти не выполнимая. Дело в том, 
что прописать некие правила профессиональной этики 
журналиста конечно можно, но как бы вы ни старались, 
все фундаментальные принципы и формулировки будут 
носить абстрактный характер. А это означает, что всегда 
будут лазейки для того, чтобы обойти любой этический 
кодекс журналиста. Приблизительно то же самое можно 
сказать и про законодательные аспекты ответственности 
за какое-либо провокационны репортаж. Конечно, про-
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писать в Уголовном кодексе четко сформулированный 
состав всегда можно, но грамотные манипуляторы всег-
да будут идти на шаг впереди. Законодательная система 
устроена таким образом, что она всегда будет отставать за 
манипуляционными механизмами. И если пытаться всег-
да это все четко прописать в законе, то рано или поздно 
эти нормы неизбежно будут противоречить самим себе 
или создавать серьёзнейшие препятствия для развития 
общества в других сферах. Если же возвращаться к этиче-
ским кодексам, то существуют разные воззрения по этому 
поводу. Есть ярые противники, которые мотивируют свою 
позицию тем, что видят в них ограничения и как след-
ствие отступления от принципов свободы в журналист-
ской деятельности, а также невозможность прописать все 
возможные способы поведения в разных ситуациях. При 
этом надо понимать, что большинство представителей 
масс медиа все-таки признают значимость этики в вопро-
сах регламентации деятельности журналистов. Наша по-
зиция заключается в том, что необходимо найти, своего 
рода, компромисс между острым желанием журналиста 
публиковать провокативный контент и необходимостью 
создавать именно те программы и передачи, которые бу-
дут вести общество к бесконфликтному развитию. Конеч-
но, в идеале необходимо чтобы полностью имело место 
быть высоконравственный контент без какого-либо дегра-
дационно-паразитарного содержания, но в рамках капи-
тализма и провозглашенных принципов свободы достичь 
такого идеального состояния СМИ вряд ли возможно. Это 
усугубляется тем, что рыночная экономика сама по себе 
создает плодородную почву для провокативных репорта-
жей и передач. Необходимо отметить, что процесс вопло-
щения в жизнь вышеназванного баланса является при со-
временных условиях правильным подходом, реализация 
которого сталкивается с одной стороны с необузданным 
желанием журналистов стремиться к свободе печати и 
слову, а с другой стороны усложняется желанием беско-
нечного контроля со стороны государственных органов, 
которое может привести к бюрократии.  

Необходимо отметить, что социум имеет полное пра-
во ожидать высокого мастерства и профессионализма от 
журналистов в частности и масс медиа в целом, а вмеша-
тельство в деятельность СМИ должна быть с позиции нрав-
ственных начал, которые должны нести медиа в общество. 

Можно с уверенностью утверждать, что для того, что-
бы средства массовой информации несли ответственность 
перед обществом за тот контент, который они трансли-
руют, необходимо повышать общую нравственность масс 
медиа и журналистов, в частности. Это должно находить 
своё выражение в четкой информативности, сопряжённой 
с правдивостью, максимальной точностью, а также объ-
ективностью и необходимостью трансляции именно той 
информации, которая способствует развитию и совершен-
ствованию социума, информации самому обществу. При 
этом надо понимать, что масс медиа должна управляться 
на основании законов. Медиа должна избегать всевозмож-
ных спекуляций и провокаций, которые потенциально 
могут привести к совершению преступлений, беспоряд-
кам и хаосу. Также с учётом того, что мы живем все-таки 
в демократическом обществе, необходимо понимать, что 
СМИ должны отражать разные точки зрения, чтобы пре-

доставлять плодородную почву населению для анализа и 
размышлений. 

Подводя итог всему вышесказанному, можно с уверен-
ностью сказать, что вопросы социальной ответственности 
масс медиа стоит на сегодняшний день очень остро. Со-
временное общество особенно в больших городах вынуж-
дено обрабатывать бесконечные информационные потоки, 
чтобы успеть за темпом современной жизни. А эти пото-
ки имеют тенденцию постоянно увеличивается. Огромное 
количество медийных каналов, социальных сетей не по-
зволяет в полной мере успевать населению анализировать 
эту информацию, что может привести к укоренению все-
возможных деградационно-паразитарных ценностей. Для 
того чтобы снизить это давление на общество журналисты 
и СМИ в целом должны нести социальную ответственность 
за свои программы, передачи и иное творчество, причем 
как перед обществом с точки зрения морали, так и перед 
государством в рамках юридической ответственности. 
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ТЕОРИЯГОСУДАРСТВАИПРАВА

Байдарова М. А.

Совершенство законодательства определяется не только 
разумностью и определенностью правовых норм, но и тем 
его опережающим «темпом» развития и прогрессивности, 
который позволяет успевать за жизнью, а значит «… систе-
матически обновляться и наряду с этим быть устойчивым» [1, 
с. 127]. Исключение в праве привносит в правовую материю 
баланс, состоящий в соответствии норм права и реальности 
[4, с. 47], [3, с. 162].

Толкование можно определить, как разновидность мыс-
лительной деятельности человека. Р. Декарт говорил: «Je 
pense, donc je suis (Я мыслю, следовательно, я существую)» [6, 
с. 3].

Суды обладают особой прерогативой уяснять истинный 
смысл правовых норм и разъяснять истинное содержание 
этих норм для участников правовых отношений. Только ор-
ганический синтез уяснения и разъяснения составляет напол-
няемость толкования правовых норм. 

По мнению С. С. Алексеева «…искусство толкования 
юридических терминов и понятий, есть своего рода вершина 
юридического мастерства, кульминационный пункт юриди-
ческой деятельности» [2, с. 135]. 

А. Ф. Черданцев определяет толкование следующим об-
разом, «с одной стороны, определенный мыслительный (по-
знавательный) процесс, направленный на объяснение знако-
вой системы, а с другой – результат этого процесса» [10, с. 5]. 

На современном этапе развития российского законода-
тельства особую актуальность приобретает судебное толкова-
ние. Высшие судебные органы, такие как Конституционный 
Суд Российской Федерации (далее по тексту – КС РФ или 
Конституционный Суд РФ), Верховный Суд РФ, в интерпре-
тационной деятельности разъясняют сущность терминоло-
гической формы [9, с. 239] выражения исключения в праве, 
что позволяет достичь внесения определенности в регулиро-

вание общественных отношений. Толкование исключений из 
правил направлено на правовую норму, в которую импле-
ментировано исключение, то есть на содержание [3, с. 155]. 

Толкование исключений в праве Конституционным 
Судом РФ занимает особое место при рассмотрении таких 
архиважных вопросах как соответствие Конституции РФ раз-
личных нормативных актов и договоров, а также разрешении 
дел по жалобам на нарушение конституционных прав и сво-
бод граждан.

Конституционный суд неоднократно в позициях при-
знавал, что неоднозначность, неясность, а также противоре-
чивость регулирования правоотношении недопустимы, так 
как затрудняют надлежащее уяснение правовых норм. 

В научной литературе нет единой точки зрения по во-
просу понимания «правовой позиции» Конституционного 
суда РФ. В. О. Лучин определял «правовые позиции» как ито-
говый вывод КС РФ и обоснованную аргументацию по при-
нимаемому решению [8, с. 40]. По мнению Н. А. Власенко и 
А. В. Гринёвой под «правовой позицией» понимается «оцен-
ка фактической реальности и система аргументов, выводов и 
предложений по её правовому урегулированию» [5, с. 27].

Осуществление толкования исключений в правовых 
позициях КС РФ подчёркивается особой важностью разъ-
яснения смысловой нагрузки данного феномена в контексте 
правовой нормы, а также необходимостью интерпретации 
последней не только для обеспечения единообразного пони-
мания, но и для правильного применения законодательных 
положений.

Анализ судебной практики позволяет сделать вывод о 
том, что суды пытаются дать оценку таким терминам как «ис-
ключительные обстоятельства», «исключительные случаи».

Например, обратимся к Кодексу РФ об административ-
ных правонарушениях (далее по тексту – КоАП РФ). В ст. 27.3. 
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(Административное задержание) регламентируется положе-
ние об ограничении свободы физического лица (то есть ад-
министративное задержание), в исключительных случаях 
(выделено – М.А.), а именно, когда необходимо обеспечить 
правильное и своевременное рассмотрение дела об админи-
стративном правонарушении или исполнение постановле-
ния по делу об административном правонарушении. 

Однако, как справедливо отметил Европейский Суд по 
правам человека1 законодатель, вводя в норму данной статьи 
формулировку «в исключительных случаях» не определил, 
возможно ли применить административное задержание в 
исключительных случаях для целей ст. 27.1. (Меры обеспече-
ния производства по делу об административном правонару-
шении) КоАП РФ.

Недостаточная содержательная определенность нормы 
права создает условия для неограниченного усмотрения в 
процессе правоприменения, что неизбежно ведет к наруше-
нию прав и свобод человека и гражданина, а значит и к по-
пранию принципа верховенства закона [7, с. 309].    

Конституционный суд РФ в п. 3 Постановления от 
17.11.2016 г. № 25-П разъяснил требование об «исключитель-
ном случае», что внесло ясность и определенность в примене-
нии уполномоченными лицами ст. 27.3. КоАП РФ. 

В данном постановлении КС РФ указал, что требование 
о возможности применения исключительного случая озна-
чает, что лицо, в отношении которого ведется производство 
об административном правонарушении, может быть подвер-
гнуто административному задержанию, если необходимость 
продиктована конкретной правоприменительной ситуаци-
ей, а также без применения данной меры административно-
го принуждения невозможно установить личность наруши-
теля, выявить обстоятельства правонарушения, правильно и 
своевременно рассмотреть дела об административном пра-
вонарушении и исполнить принятое по его результатам по-
становление2.

Конкретизация КС РФ исключительных случаев приме-
нения административного задержания позволяет исключить 
возможность злоупотребления реализации указанной выше 
нормы уполномоченными на то субъектами, а также устано-
вить пределы деятельности правоприменителя.

КС РФ, сформулировав уточняющие положения в ука-
занном выше постановлении, устранил недостаток, несовер-
шенство формулировки правовой нормы. 

В данном случае интерпретационному воздействию 
подвергается не нормативный акт (КоАП РФ), а норма, оли-
цетворяющая собой исключение из правил. Судебная интер-
претация КС РФ правовой нормы позволила устранить не-
ясности и неопределенности в правоприменении указанных 
положений.

Конституционный Суд РФ в Определении от 23.04.2020 
г. № 1045-О3 высказал позицию о том, что «исключительный 
случай» в целом, как и любое оценочное понятие, наполня-
ется смысловым содержанием в зависимости от конкретных 
обстоятельств дела. 

Тем самым, конституционное логико-правовое обосно-
вание [9, с. 274] оценочных понятий позволяют правоприме-
нителю стремиться к оптимальному балансу как прав и сво-
бод субъекта правовых отношений, так и общего интереса, 

1	 Постановление	 Европейского	 Суда	 по	 правам	 человека	 от	
10.04.2018	 г.	 Дело	 «Цветкова	 и	 другие	 (Tsvetkova	 аnd	 Others)	
против	РФ»	(Жалоба	№	54381/08	и	пять	других	жалоб)	(Третья	
секция)	 //	 Бюллетень	 Европейского	 Суда	 по	 правам	 человека.	
Российское	издание.	№	7/2019.

2	 Постановление	Конституционного	Суда	РФ	«По	делу	о	проверке	
конституционности	ч.	4	 ст.	27.5	Кодекса	РФ	об	административ-
ных	правонарушениях	в	связи	с	жалобой	гражданина	Е.	С.	Сизи-
кова»	//	Вестник	Конституционного	суда	РФ.	-	2017.	-	№	1.

3	 Определение	 Конституционного	 Суда	 РФ	 от	 23.04.2020	 г.	 №	
1045-О	 «Об	 отказе	 в	 принятии	 к	 рассмотрению	 жалобы	 граж-
данина	 Нахлупина	 Виталия	 Германовича	 на	 нарушение	 его	
конституционных	прав	положениями	ч.	2	и	3	 ст.	 109	УПК	РФ»	
//	Сайт	Конституционного	Суда	РФ.	[Электронный	ресурс].	–	Ре-
жим	доступа:	http://www.ksrf.ru	(дата	обращения:	02.03.2022).

определяемого в эффективной защите личности, общества и 
государства от нарушений норм права. 

Судебное толкование исключений в праве призвано не 
только быть ориентиром при определении и уяснении под-
хода к разрешению конкретного дела, находящегося в про-
изводстве, но и сдерживать вариативность судейского усмо-
трения, для обеспечения гарантий защиты и восстановления 
нарушенных прав.

Кроме того, сама многогранность жизни и разнообразие 
обстоятельств и ситуаций делает невозможным установле-
ние исчерпывающего перечня последних в законе. Тогда как 
толкование правовых исключений, имплементированных 
в правовую норму, санкционировано (на законных основа-
ниях), предоставляют возможность выверено и эффективно 
применять данные положения к неограниченному числу, но 
в конкретных ситуациях и обстоятельствах.

Правовые позиции Конституционного суда РФ конкре-
тизируют исключение из правила, имплементированные в 
юридическую норму, уточняя её содержание. В решениях 
КС РФ, связанных с толкованием исключений в праве, объ-
ясняется и детализируется применение оценочных понятий 
исключительного случая.

Толкование судом правовых исключений заключает-
ся в формулировании развивающих правовых положений, 
что позволяет конкретизировать существующие правовые 
нормы, а значит избежать широкого усмотрения в процессе 
правоприменения. 
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В эпоху провозглашения доминирования принципов 
демократии в подавляющем числе стран мира уже ни у 
кого не возникает сомнений относительно значимости та-
кого юридического феномена как права человека и граж-
данина и необходимости определения его теоретико-пра-
вовой модели. Признание прав человека и гражданина в 
качестве высшей ценности, а также создание эффективного 
механизма защиты является одной из основополагающих 
обязанностей государства. Объем, реализация и гарантии 
прав человека в конкретно-определенной стране во многом 
зависит от исторического пути развития этого государства, 
характера общественно-политических, социальных, эконо-
мических, факторов, национальных, культурных и право-
вых традиций и пр. 

Истоки признания прав человека уходят в естественное 
право, согласно которому человек, являясь частью органиче-
ского мира, с момента своего рождения наделен природой 
рядом неотчуждаемых прав, позволяющих ему гармонично 
существовать в этом мире и продолжать свой род. А.Б. Ба-
рихин под естественным правом определяет совокупность 
принципов, прав, ценностей и правил, установленных при-
родой человека и, следовательно, независящих от законо-
дательного признания в каком-либо государстве [1, с. 239]. 
В отличие от прав человека, права гражданина являются 
вторичными, обретают юридическую природу позитивного 
права, обличают содержание естественных предписаний в 
правовую форму. Взаимосвязь прав человека и гражданина 
отражена в конституциях (основных законах) многих стран, 
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где центральное место занимают права человека и граждани-
на, являясь основой их конституционного статуса.

Не является исключением и Конституция Российской 
Федерации. В соответствии со статьей 2 Конституции России 
человек, его права и свободы признаны высшей ценностью 
в государстве1. Таким образом, основной закон России де-
кларирует приоритет прав и свобод человека и гражданина 
в обществе, устанавливает гарантии их защиты, закрепляет 
принципы правового социального государства.

Сущность правового института прав человека и гражда-
нина выражена в нормативном закреплении конституцион-
но-правового статуса личности, на основе формальных гаран-
тий, как обществу, так и отдельной личности от возможного 
произвола государственной власти. Конституционно-право-
вой статус человека и гражданина является более конкрети-
зированным по сравнению с общим правовым статусом, так 
как оформлен в конституционных нормах государства.

Вместе с тем, права и свободы человека не являются 
«свойством» какого-либо определенного государства или на-
циональности. Общий правовой статус человека и граждани-
на реализуется на принципах международного и внутригосу-
дарственного права [2, с. 105].

Под конституционными правами и свободами понима-
ются только наиболее значимые права и свободы человека 
и гражданина, которые отражают естественное состояние 
свободы и находятся под высшей юридической защитой [3, 
с. 181]. Права и свободы человека и гражданина подразумева-
ют юридически закрепленную возможность указанных субъ-
ектов правоотношений самостоятельно выбирать вид своего 
поведения. При этом, являясь схожими понятиями, права и 
свободы не тождественны друг другу. Свобода устанавливает 
более широкий спектр возможного поведения лица, нежели 
его право. Свобода изначально присуща человеку и не тре-
бует какой-либо правовой регламентации дозволенного по-
ведения. Основная задача государства при реализации свобо-
ды человека – не вмешиваться в этот процесс, в то время как 
посредством установления права субъекту правоотношений 
могут быть дозволены определенные варианты поведения. 
По мнению Е.А. Лукашевой термин «свобода» подчеркива-
ет более обширные возможности индивидуального выбора, 
не ограничивая конкретного его результата, в то время как 
юридическая категория «право» определяет конкретные дей-
ствия лица [4, с. 143].

Конституционные права и свободы, а также конституци-
онные обязанности в своей взаимосвязи образуют конститу-
ционные правоотношения, которые возникают между госу-
дарством и гражданином. Такая совокупность прав, свобод 
и обязанностей образует конституционно-правовой статус 
человека и гражданина, под которым следует понимать меру 
свободы, то есть сочетание возможного и должного поведе-
ния субъекта правоотношения [5, с. 60]. Особенностью кон-
ституционного статуса личности в правовом государстве яв-
ляется равенство граждан перед законом и судом независимо 
от их пола, вероисповедания, национальности или матери-
ального положения.

Конституционные права и свободы человека и гражда-
нина обладают особыми признаками, которые отличают их 
от иных прав и свобод, не установленных Конституцией. К 
таким признакам можно отнести:

фундаментальность – конституционные права и свобо-
ды служат правовой основой, источником для других прав 
и свобод;

1	 Конституция	Российской	Федерации.	Принята	всенародным	го-
лосованием	 12	 декабря	 1993	 г.	 с	 изменениями,	 одобренными	в	
ходе	общероссийского	голосования	1	июля	2020	г.	//	Российская	
газета.	04.07.2020.	№	144.

общность правовых норм для всех субъектов правоот-
ношений, их конкретизация осуществляется посредством от-
раслевых норм;

верховенство над другими правами и свободами, кото-
рые должны им соответствовать;

постоянство – конституционные права и свободы могут 
быть ограничены только в установленных законом случаях и 
мере;

повышенная государственно-правовая защищённость;
права и свободы человека и гражданина образуют серд-

цевину конституционно-правового статуса человека и граж-
данина.

При всей своей фундаментальности права и свободы, за-
крепленные в конституциях государств, не должны умолять 
или отрицать другие общепризнанные права и свободы че-
ловека и гражданина.

Классификация указанных прав и свобод не имеет чет-
ких критериев и является условной, вместе с тем, все кон-
ституционные нормы, регламентирующие права и свободы 
человека и гражданина можно разделить по сферам жизне-
деятельности, в которых они применяются. 

Исходя из содержания российских конституционных 
норм, можно выделить следующие категории прав:

личные права, которые основаны на естественных правах 
человека и отражают индивидуальность личности, составля-
ют основу ее правового статуса. К таким правам относятся: 
право на жизнь, достоинство, неприкосновенность личности, 
частной жизни и жилища, защиты своей чести и достоинства 
и т.п.;

политические права, устанавливающие меру участия 
граждан в политической жизни общества. В эту группу прав 
входят: право на проведение мирных митингов, собраний, 
шествий и демонстраций, право на участие в делах государ-
ства, право избирать и быть избранными и т.п.;

экономические права, отражающие материальные по-
требности индивидов. К таким правам относятся: право соб-
ственности, право наследования, право на труд и выбор ра-
боты и т.п.;

социальные права, обеспечивающие социальные по-
требности, социальную защищенность и достойный уровень 
жизни личности. К ним относятся: право на защиту семьи, 
охрану материнства и детства, право на жилище, право на со-
цобеспечение, право на медицинскую помощь и т. п.;

права в сфере культурной деятельности, обеспечиваю-
щие потребность людей в их духовно-культурном развитии: 
свобода творчества, право на доступ к культурным ценно-
стям и участие в культурной жизни и т.п.;

экологические права, выражающие потребность чело-
века в экологически безопасных условиях существования. 
В частности, право на благоприятную окружающую среду, 
право на возмещение ущерба, причиненного экологическим 
правонарушением и пр.;

информационные права, представляющие возможность 
использования объективной информации (право на поиск 
и распространение информации посредством любого не за-
прещенного законом способа).

Права и свободы гражданина и человека в зависимости 
от количества правореализующих субъектов могут подразде-
ляться на индивидуальные и коллективные. К коллективным 
конституционным правам и свободам можно отнести право 
на объединение, забастовку, свободу демонстраций, митин-
гов, шествий, собраний, права коренных малочисленных на-
родов, и т.п.

Кроме того, конституционные права и свободы человека 
и гражданина в зависимости от их устойчивости можно раз-
делить на две группы:

абсолютные (неизменные), которые не полежат ограни-
чению в независимости от каких-либо условий или обстоя-
тельств. Такие права и свободы определены частью 3 статьи 



82

Евразийский юридический журнал № 9 (172) 2022

56 Конституции РФ (право на жизнь и достоинство личности, 
судебную защиту);

относительные, то есть подлежащие при определенных 
условиях ограничению (свобода передвижения, тайна пере-
писки, право собственности и ряд других). Такие права могут 
быть ограничены только на законодательном уровне и лишь 
в той мере, которая предусмотрена законом. Как правило 
такие ограничения связаны с обеспечением обороны и без-
опасности государства, защитой здоровья, прав и законных 
интересов граждан и конституционного строя страны. После 
закрепления в Конституции РФ (ч. 1 ст. 56) особой правовой 
нормы, фиксирующей возможность ограничения прав и сво-
бод человека и гражданина, данный аспект правого статуса 
стал предметом повышенного внимания в обществе [6, с. 190].

Несмотря на возможность классифицировать права и 
свободы человека по определённым группам ни одна из этих 
групп не является более или менее важной. Права и свобо-
ды человека взаимосвязаны и только в единстве могут объ-
ективно отражать конституционно-правовой статус человека 
и гражданина. При этом само декларирование приоритета 
прав и свобод личности в конституции государства являет-
ся лишь формальной гарантией и не может в полной мере 
характеризовать такое государство как демократическое. 
Права и свободы человека и гражданина мало нормативно 
провозгласить, их реализацию необходимо обеспечить. Под 
обеспечением следует понимать процесс, гарантирующий 
эффективное выполнение задач для достижения определен-
ных целей [7, с. 278]. В целях обеспечения реальных гарантий 
конституционных прав и свобод государство обязано созда-
вать эффективные административно-правовые институты, 
способствующие их реализации. Для этого, в частности, при-
нимаются соответствующие конституции нормативные пра-
вовые акты, направленные на развитие ее положений, кон-
кретизацию условий и порядка реализации прав и свобод, а 
также их защиту. Создаются судебные, правоохранительные 
органы, вводится специальная государственная должность 
«уполномоченный по правам человека», в компетенцию ко-
торой входит защита и восстановление нарушенных прав и 
свобод человека. 

Необходимо также обратить внимание, что в условиях 
активно меняющейся социально-экономической и военно-
политической обстановки в стране и в мире, Президентом 
России в 2020 г. было принято обоснованное и своевременное 
решение о необходимости внесения существенных поправок 
в Конституцию Российской Федерации. Они были одобрены 
большинством населения России и, касались значимых прав 
и свобод граждан. Так, статья 69 Конституции была допол-
нена частями 2 и 3, в соответствии с которыми государство 
теперь обязано защищать культурную самобытность всех на-
родов России, а также гарантировать сохранение языкового, 
этнического и культурного многообразия.

Данные изменения обосновали с юридической точки 
зрения государственную политику по недопущению дискре-
дитации традиционных для России духовно-нравственных 
ценностей:

сохранение общероссийской гражданской идентично-
сти и культуры;

незыблемость исторической правды и памяти;
сохранение исконных общечеловеческих принципов 

единства народов России;
сохранение и развитие системы отечественного образо-

вания, обучения и воспитания, а также общественно значи-
мых ориентиров социального развития;

укрепление культурного суверенитета государства.
Все соотечественники, проживающие за рубежом, могут 

рассчитывать на поддержку со стороны России в осущест-
влении их прав, обеспечении защиты их интересов и сохра-
нении общероссийской культурной идентичности. Помимо 
указанных изменений, в Конституцию Российской Федера-

ции были внесены изменения, прямо или косвенно затра-
гивающие политические права граждан и направленные на 
укрепление общественной и государственной безопасности. 
Например, председателю Правительства России, руковод-
ству федеральных органов власти, главам субъектов РФ, се-
наторам, депутатам и судьям запрещено иметь иностранное 
гражданство или вид на жительство.

Таким образом, теоретико-правовая модель институ-
та прав человека и гражданина, базируется на нормах есте-
ственного права, которые являются основой конституцион-
но-правового статуса гражданина. Наличие эффективного 
государственно-правового механизма реализации прав чело-
века и гражданина, когда они не только декларируются, но 
и гарантируются – отличительная черта правового демокра-
тического государства. При этом ограничение конституцион-
ных прав и свобод должно иметь место только в исключи-
тельных случаях, прямо предусмотренных Конституцией.

Внесение изменений в Конституцию России (в 2020 
году), касающихся прав и свобод человека и гражданина, 
было обусловлено необходимостью продолжения курса на 
укрепление внутреннего единства и политической стабиль-
ности, укрепление суверенной государственности, и пре-
следовало цели эффективного противостояния попыткам 
внешнего давления, обеспечения гармоничного сочетания 
сильной державы и благополучия человека. 
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Развитие, уточнение и модификация экологического 
права как одного из ключевых видов отраслей материального 
права, обусловлено тем, что начиная с XIV в. вопросы защиты 
окружающей среды и обеспечения гармоничного взаимодей-
ствия между обществом и природой являются приоритет-
ными в контексте волеизъявления законодателя. Особенно 
остро вопрос экологии стоит в современное время, много-
численные экологические катастрофы, халатное отношение 
органов государственной власти к вопросам рационального 
использования природных ресурсов, низкий уровень эколо-
го-правового сознания граждан. Все это приводит к истоще-
нию природных ресурсов и загрязнению окружающей среды 
целых регионов. В свою очередь, активная гражданская по-
зиция населения, заинтересованного в благоприятных усло-
виях хозяйствования, продвижение и защита «зеленых идей» 
со стороны институтов публичной власти – в совокупности 
указанные факторы становились доминантными при совер-
шенствовании экологического законодательства в части госу-
дарственного регулирования. 

Реализация государственно-правовой политики в обла-
сти охраны окружающей среды и рационального использо-
вания природных ресурсов, является важнейшей составной 
частью реализации экологической функции государства. Го-
сударственно-правовая политика в сфере экологии включа-
ет в себя создание эффективного механизма регулирования, 
включающее в себя выработку приемов и способов, позволя-
ющие в свою очередь обеспечить реализацию экологических 
прав человека и гражданина, закрепленные Конституцией 
РФ. Также правовая политика государства обеспечивает фор-
мирование системы органов государственной власти, способ-
ствующие реализации важнейших экологических задач по 
охране окружающей среды и рационального природополь-
зования. Одним таким элементом государственного регули-
рования экологических отношений является экологическое 
лицензирование, создающее основу для приобретения права 
природопользования и осуществления ряда видов деятель-
ности, связанных с охраной окружающей природной среды. 

Институт экологического лицензирования в этом смыс-
ле представляет собой совокупность норм, исходящих от 
соответствующих органов государственной власти, предме-

том которых является выдача лицензий (разрешений) орга-
низациям, деятельности которых связана с осуществлением 
природопользования или охраной окружающей среды. В 
этом смысле Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ, детер-
минирующий специфику осуществления государственной 
политики в сфере окружающей среды, определяет, что кон-
кретные виды деятельности в области природоохраны и при-
родопользования подлежат обязательному лицензированию 
(ст. 30) [7]. В свою очередь Федеральный закон от 04.05.2011 № 
99-ФЗ (далее - Закон № 99-ФЗ) [6] устанавливает, какие хозяй-
ственные инициативы в рамках национальной экономики 
и правового пространства РФ подлежат лицензированию с 
тем, чтобы установленные отечественным законодательством 
права и свободы граждан были реализованы в полном объ-
еме и при этом не противоречили интересам как самих чле-
нов общества, так и конъюнктуре окружающей среды. Как 
отмечает Торочкова Д. А. в проводимом ею исследовании, 
лицензирование обуславливает определенные границы, за 
пределами которых субъект права может подлежать юри-
дической ответственности [9, с. 241]. В этом смысле процесс 
лицензирования направлен на предупреждение и своевре-
менное устранение нарушений тех требований, которые си-
стематизированы в Законе № 99-ФЗ. 

В таком случае, резюмируя вышесказанное, можно ут-
верждать, что институт экологического лицензирования по 
своему содержанию направлен на пресечение таких видов 
деятельности, которые могут повлечь за собой причинение 
вреда обществу и окружающей природной среде. Поскольку 
лицензирование в целом относится к достаточному явному 
и жесткому способу вмешательства государства в обществен-
ные отношения, реализуемые между различными субъекта-
ми права, то, как следствие, экологическое лицензирование 
затрагивает ключевые отношения, права и интересы, регу-
лируемые экологическим правом [4, с. 16]. По своей основе 
экологическое лицензирование преследует цель не только 
снизить степень негативного влияния на окружающую при-
родную среду, но и обеспечить рациональное использование 
природных ресурсов. Также институт экологического лицен-
зирования способно осуществлять предупреждение проник-
новения в пространство Российской Федерации субъектов, 
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ведущих опасную для среды обитания и прав (свобод) чело-
века и гражданина деятельность. 

По замечанию Коршунова М. П., многообразие лицен-
зий в секторе природопользования, можно условно класси-
фицировать на следующие подвиды: 

1. выдаваемые для целей осуществления природополь-
зования;

2. лицензии, наличие которых связано фактом существо-
вания природных ресурсов и их компонентов; 

3. лицензии, разрешающие воздействие на окружаю-
щую среду [5, с. 111-112]. 

Задворьева А. Ю. конкретизировала предложенный пе-
речень и предложила в проводимом ею исследовании следу-
ющую типологию экологических лицензий: 

– обусловлены деятельностью, прямо воздействующей 
на пользование природными ресурсами и их компонентов 
(лесопользование, земле, - и водопользование, защита и обо-
рот животных, занесенных в Красную книгу РФ и т.д.); 

– регламентирует деятельность, которая связана с при-
родопользованием и природоохраной опосредованно (кос-
мическая деятельность, утилизация отходов в промышлен-
ном секторе, строительство и т.д.) [3, с. 19].

С учетом сказанного целесообразным будет деление 
экологических лицензий в зависимости от направленности и 
характера последствий, провоцируемых фактом осуществле-
ния какой-либо деятельности: 

– лицензирование размещения отходов;
– лицензирование деятельности по сбросу сточных вод; 
– лицензирование деятельности по загрязнению атмос-

феры вследствие функционирования стационарных источ-
ников; 

– лицензирование изъятия компонентов природной 
среды;

– лицензирование иных видов деятельности, оказываю-
щих влияние на окружающую среду.

При этом важно дифференцировать лицензии на те, ко-
торые интерпретируются в качестве экологических, и те, ко-
торые связаны с эксплуатацией компонентов окружающей 
среды. В данном случае речь идет о таких вспомогательных 
видах деятельности, как: 

1) хранение химического оружия;
2) проведение картографических работ;
3) осуществление геофизических процессов; 
4) производство маркшейдерских работ;
5) гидрометеорология и т.д. [8, с. 219].
Вместе с тем стоит понимать, что вне зависимости от 

уточнения приведенных дефиниций, в обоих случаях за-
конодатель посредством закрепления ст. 49 ГК РФ предо-
ставляет юридическому лицу посредством выдачи лицен-
зии право на осуществление специализированных видов 
деятельности, входящих в исчерпывающий перечень За-
кона № 99-ФЗ [1]. В данном случае у субъекта права по-
является специальная правоспособность, связанная с реа-
лизацией хозяйственных инициатив, прямо или косвенно 
воздействующих на окружающую среду и природные 
ресурсы [2, с. 72]. Также особенностью регулирования от-
дельных видов экологических правоотношений является 
установление дополнительного способа, заключающий-
ся в заключении договора на основе выданной лицензии 
на право пользования отдельными объектами природы. 
Такая практика призвана реализовать конституционные 
права граждан в сфере экологии, а также обеспечить эко-
логическую безопасность государства. Лицензирование и 
развитие договорных отношений в сфере природополь-
зования и охраны окружающей природной среды имеет 
некоторые особенности, обусловленные спецификой ли-
цензируемых видов деятельности по использованию при-
родных ресурсов.

Таким образом, экологическое лицензирование оли-
цетворяет собой как меру государственного управления в 
части обеспечения бережного обращения с окружающей 
средой, так и комплексный институт в сфере экологиче-
ского и природоохранного права. Законодатель, участвуя 
в совершенствовании экологического законодательства 
в целом и института экологического лицензирования в 
частности, встает перед необходимостью гармонизации 
экономико-социальных интересов населения и достиже-

ния его экологического благополучия, обеспечения прав 
участников экономической деятельности, а также без-
опасности общества и государства, в т.ч. в части реализа-
ции и защиты правового статуса всех субъектов права. В 
таком случае у институтов публичной власти возникает 
дилемма. Так, с одной стороны, чрезмерный императив 
норм экологического законодательства может вызвать не 
только излишнюю зарегулированность, присущую данной 
отрасли материального права, но и ухудшить экономиче-
скую ситуацию в стране. Встает извечный вопрос в сфере 
регулирования экологических правоотношений, что пер-
вично экология или экономика. Последнее вызвано тем, 
что предпринимателям, деятельность которых будет ре-
гламентироваться фактом выдачи лицензий, становится 
невыгодным расширять сферу своего функционирования, 
что приводит к снижению инновационности российской 
экономики, пополняемости бюджета за счет налоговых от-
числений, ухудшению инвестиционного климата и т.д. В 
таком случае является важным не только в должной мере 
проработать законодательство в части экологического ли-
цензирования, но и обеспечить симбиоз интересов как 
представителей бизнеса, так и государства и населения в 
совокупности с сохранностью окружающей среды. 
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Малкова Л. Л.

Традиционно, по справедливому утверждению Г. В. 
Атаманчука, исследование организации государственного 
управления ограничивается описанием и анализом струк-
туры его субъекта, т.е. системы государственных органов, 
а то и отдельных из них, например, органов исполнитель-
ной власти, и исчерпывается характеристикой их право-
вых статусов [1, с. 138]. При этом цели государственного 
управления, и государственности, как таковой, становятся 
предметом исследования довольно редко. Тем не менее, 
именно вопрос целей и целеполагания является осново-
полагающим (исходным) при исследовании системы госу-
дарственного управления и многих государственно-право-
вых явлений.

Объективно цели государственного управления фор-
мируются в зависимости от интересов и потребностей 
людей, объединенных в государство, и состоят в создании 
оптимальных условий для достижения определенного со-
стояния общества и государства в соответствии с намечен-
ными перспективами их развития; в обеспечении безопас-
ности и территориальной целостности страны, развитии 
социально-экономической системы, достижении духовно-
го и культурного прогресса общества и т.д. [2, с. 101-102]. 
Следовательно, цели государственного управления состо-

ят, прежде всего, в создании необходимых условий для 
жизнедеятельности общества и граждан, а также условий 
для их свободного развития.

Несмотря на присутствие в научных кругах опре-
деленной дискуссии по поводу целей государственного 
управления, государственности и общественного развития, 
решению данного вопроса на государственно-правовом 
уровне традиционно не уделяется должного внимания. До 
недавнего времени (до принятия поправок в Конституцию 
РФ и ряда иных правовых документов), особых подвижек 
в этом вопросе не было. Еще в 2004 году А. И. Зубков от-
мечал, что «конечная цель нынешней государственности 
не определена, что весьма негативно сказывается не только 
на формировании его основных институтов, но и на пер-
спективах развития России в целом. ... Неопределенность 
в данном вопросе особенно остро проявляется в наши дни, 
когда происходит существенная корректировка политики 
государства по существу во всех сферах деятельности» [3, 
с. 8].

В России идет процесс совершенствования Консти-
туции Российской Федерации и развития прогностиче-
ских теорий, подходов, принципов, механизмов, методов 
и моделей государственного и общественного управления 
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[4, с. 70]. С внесением поправок в Конституцию РФ общие 
целевые ориентиры российской государственности стали 
более четко прослеживаться на конституционно-правовом 
уровне, однако говорить об установлении окончательной 
определенности в данном вопросе пока еще рано. В част-
ности, наряду с признанием человека, его прав и свобод 
в качестве высшей ценности и обязанности государства 
(ст. 2 и ст. 18), закреплением задачи государства по обе-
спечению целостности и неприкосновенности своей тер-
ритории (ст. 4), признанием Российской Федерации со-
циальным государством, политика которого направлена 
на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь 
и свободное развитие человека (ст. 7) и др., в новой редак-
ции Конституции РФ появились нормы, представляющие 
собой попытку законодателя определить некий концепт 
(системообразующую правовую цель) российской госу-
дарственности и жизнедеятельности общества (ст. 75.1 и 
ст. 67.1). Так, в качестве такой цели признано следующее: 
создание условий для устойчивого экономического роста 
страны и повышения благосостояния граждан, для взаим-
ного доверия государства и общества; гарантия защиты до-
стоинства граждан и уважение человека труда; обеспече-
ние сбалансированности прав и обязанностей гражданина; 
социальное партнерство, экономическая, политическая и 
социальная солидарность, а также признание детей важ-
нейшим приоритетом государственной политики России 
(создание условий, способствующих всестороннему духов-
ному, нравственному, интеллектуальному и физическому 
развитию детей, воспитанию в них патриотизма, граждан-
ственности и уважения к старшим). Тем не менее, на наш 
взгляд, данные нормативные установления представлены 
в тексте Конституции РФ довольно разрозненно, в связи с 
чем нуждаются в консолидации и развитии в рамках само-
стоятельной статьи.

Как можно видеть, рассматриваемые нами цели по 
своему содержанию по большей части представляют со-
бой цели-средства (обеспечение прав и свобод человека, 
целостности и неприкосновенности территории, создание 
условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное 
развитие общества, повышение благосостояния граждан 
и др.), устанавливаемые для достижения неких целей-
результатов, отраженных на конституционно-правовом 
уровне лишь фрагментарно. В качестве подобной цели-
результата присутствуют цели всестороннего духовного, 
нравственного, интеллектуального и физического разви-
тия детей. Безусловно, цели-средства и соответствующие 
им критерии-средства важны, но ими не нужно постоянно 
подменять цели-результаты (критерии-результаты), по-
скольку это деформирует механизм оценки эффективно-
сти государственного управления, делает его в определен-
ной степени бессмысленным.

Представляется, что вопрос целей государственного 
управления и государственности необходимо рассматри-
вать во взаимосвязи с содержанием такой категории, как 
общественный прогресс. Понятие и содержание данной 
категории становилось предметом изучения целого ряда 
наук: философии, социологии, культурологии, антропо-
логии, психологии, этики и т.п.

Общественный прогресс или прогресс общества ассо-
циируется, в первую очередь, с научно-техническим про-

грессом, ростом уровня и качества жизни людей, уровня 
их благосостояния (доходов) и социальной защиты. Об-
щественный прогресс предполагает развитие всех сфер 
общественной жизни: социальной, экономической, духов-
ной, политической и правовой. При этом такое развитие 
должно быть пропорциональным и соответствовать объ-
ективным критериям, поскольку то или иное изменение 
может считаться как прогрессом, так и регрессом в зави-
симости от культуры и традиций конкретного общества. 
Например, нельзя следовать в русле научно-технического 
прогресса, допуская, при этом, духовно-нравственную де-
градацию общества, либо деградацию окружающей при-
родной среды. Поэтому, представляется, что создание бла-
гоприятных экономических и научно-технических условий 
для жизнедеятельности общества и человека в государстве 
во многом являются не самоцелью, а, прежде всего, сред-
ствами для прогрессивного общественного развития, со-
стоящего в росте уровня духовно-нравственного и культур-
ного уровня граждан и общества в целом. Действительно, 
прогресс общества не может ассоциироваться исключи-
тельно с созданием достаточных условий для самовоспро-
изводства общества и даже с самим воспроизводством; 
научно-технический прогресс и его продукты-достижения 
(смартфоны, сеть Интернет, новые источники энергии, по-
корение космоса и др.) свидетельствуют об уровне разви-
тия науки и техники, обеспечивают развитие «зоны ком-
форта» жизнедеятельности общества, а не о развитии его 
самого. Истинное развитие человека и социума возможно 
только в духовной сфере: рост уровня общественной нрав-
ственности (духовности) и объема созданных (накоплен-
ных) знаний. Даже при в целом успешном экономическом 
развитии общества, может наблюдаться нравственная де-
градация и социальный упадок. Проще и удобнее идти на 
поводу у устремлений общества к комфорту и свободе, в 
то время как обеспечение общественной нравственности, 
развитие человека-духовного, порой требует от политиче-
ской власти непопулярных решений, требующих тяжелой 
ответственной организаторской и политико-идеологиче-
ской работы на всех уровнях публичного управления и со 
стороны всех общественных институтов. Так, например, из 
принципа приоритета прав, свобод и законных интересов 
граждан перед интересами государства есть исключение, 
которое получило свое конституционное закрепление: ч. 3 
ст. 55 Конституции РФ устанавливает, что права и свободы 
человека и гражданина могут быть ограничены федераль-
ным законам в той мере, в какой это необходимо в целях 
защиты основ конституционного строя, нравственности, 
здоровья, прав и законных интересов других лиц, оборо-
ны страны и безопасности государства. Данное положение 
представляется особенно важным в современных условиях, 
когда граждане и их объединения нередко злоупотребля-
ют правами и свободами, связанными с распространением 
информации, выражением своих убеждений, творческой 
самореализацией в ущерб обеспечению общественной 
нравственности, развитию культурного уровня общества и 
человека. Согласно ст. 14 Федерального закона от 24.07.1998 
№ 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Россий-
ской Федерации», «органы государственной власти Рос-
сийской Федерации принимают меры по защите детей от 
информации, пропаганды и агитации, наносящих вред его 
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здоровью, нравственному и духовному развитию …». По-
ложения данной статьи также конкретизируются и в иных 
нормативных правовых актах. Например, в Федеральном 
законе от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от инфор-
мации, причиняющей вред их здоровью и развитию» со-
держится положение, согласно которому к информации, 
которая запрещена к распространению среди детей, от-
носится информация «отрицающая семейные ценности, 
пропагандирующая нетрадиционные сексуальные отно-
шения и формирующая неуважение к родителям и (или) 
другим членам семьи».

Но здесь есть и другая сторона: всеобъемлющее стрем-
ление к духовному прогрессу общества может привести к 
безграничному «идеологическому рабству» общества и 
человека, к тоталитаризму, о чем в истории есть немало 
примеров. Следовательно, определение содержания обще-
ственного прогресса через идею духовно-нравственного и 
культурного роста социума имеет скорее не идеологиче-
ское значение, а значение некоего содержательного кон-
цепта, который должен быть положен в основу формиро-
вания, как законодательной базы, так и организационной 
практики государственного управления и общественно-
го развития, в целом. При этом важно понимать некор-
ректность подмены идеи общественного прогресса в рас-
сматриваемом нами смысле иными, не менее важными, 
концептуальными идеями и целями государственного (об-
щественного) развития (идеи правового государства, роста 
благосостояния, патриотизма и т.п.).

Попытки определения такого содержательного кон-
цепта в виде национальной (высшей) идеи неоднократно 
предпринимались в истории нашего государства. Так, в 
своей публикации Н. И. Калаков приводит примеры на-
циональной идеи Российской империи («Православие 
– Самодержавие – Народность и Вера в Царя и Отече-
ство») и Советского Союза («Вперед к победе коммуниз-
ма – светлому будущему всего человечества», «От каждого 
по способности, каждому по потребности»), а также под-
черкивает, что будущая национальная идея современной 
России должна стать источником духовного, культурного 
обогащения и формирования демократического и гумани-
стического мировоззрения, высоких гражданских качеств; 
возрождения исторической памяти и национального са-
мосознания, чувства патриотизма, гражданской гордости, 
национально-культурного развития России в межкультур-
ном пространстве; создания условий для концентрации че-
ловеческих ресурсов и духовно-энергетической мобилиза-
ции нации на благо развития страны [4, с. 70]. 

Таким образом, правовое регулирование и государ-
ственное управление в сфере обеспечения и защиты обще-
ственной нравственности приобретают особое значение. 
Вместе тем, юридическое воплощение данных задач реа-
лизуется в настоящее время в основном на подзаконном 
уровне, да и то в значительной мере фрагментарно. Ука-
зом Президента Российской Федерации от 02.07.2021 № 
400 «О стратегии национальной безопасности Российской 
Федерации» в качестве национального интереса и приори-
тета Российской Федерации на современном этапе указаны 
укрепление и защита традиционных российских духовно-
нравственных ценностей, сохранение культурного и исто-
рического наследия (исторической памяти) народа Рос-

сии. Однако в таком стратегическом документе, как Указ 
Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О 
национальных целях развития Российской Федерации на 
период до 2030 года», в числе национальных целей разви-
тия Российской Федерации данные приоритеты не закре-
плены.

На наш взгляд, представляется необходимым закре-
пление на конституционно-правовом уровне целей рос-
сийской государственности (государственного управления) 
и приоритетов развития российского общества, в основе 
которых, наряду с иными целями, должен лежать рост 
духовно-нравственного и культурного уровня граждан и 
общества, в целом. В развитие данных положений полага-
ем востребованным разработку и принятие Федерального 
закона «Об общественной нравственности в Российской 
Федерации», определяющего основные задачи, принципы, 
направления и субъекты деятельности в указанной сфере, 
механизмы ее реализации и контроля.
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Под нормотворчеством понимается определенная форма 
государственной деятельности, которая направлена на создание, 
дополнение и отмену норм права [1, с. 35]. Приведенное опре-
деление в свете общетеоретического подхода позволяет увидеть 
важную деталь – нормотворчество определяется конкретным со-
держанием политики государства по управлению обществом. 
Другими словами, нормотворчество подчинено и в основе своей 
является одной из сторон функционирования институтов поли-
тической власти. 

«Хотя, – как обоснованно подчеркивает проф. Ю. Г. Арзама-
сов, – нормотворческие функции осуществляют органы местного 
самоуправления, а также различные учреждения и организа-
ции». При этом, конечно, нормотворческие функции тесно свя-
заны и с деятельностью судебных органов. Так, если бы характер 
нормотворчества и направления развития законодательства 
автоматически определялись политической деятельностью го-
сударства, то понятие нормотворчества как таковое было бы из-
лишним.

Однако вряд ли нужно доказывать, что правоположения, 
выработанные судебной практикой, не только не оставляют ме-
сто для проявления волевого характера в деятельности инсти-
тутов политической власти, направленной на создание, допол-
нение и отмену норм права, но и позволяют ими пользоваться 
в практических ситуациях для урегулирования общественных 
отношений.

При этом основная проблема нормотворчества как одной из 
форм государственной деятельности это вопрос выбора средств, 
форм и методов юридического воздействия на происходящие в 
стране процессы. Однако жизнь многогранна, невозможно все в 
ней предусмотреть, а тем более законодательно предусмотреть и 
учесть все тонкости общественных отношений [2].

Так, профессор И. Б. Михайловская отмечала, что наличие в 
законе оценочных понятий, возможность восполнения существу-
ющих в процессуальном законодательстве пробелов путем при-
менения аналогии и т. д. – все это поле судебной политики [3]. С 
другого ракурса высказываются С. В. Бошно и Г. Г. Васюта. По их 
мнению, именно судебные органы, непосредственно выявившие 
пробел, сформулировавшие положение, смогут наиболее точно 
передать его в тексте законопроекта [4].

В данном контексте, на наш взгляд, следует привести мнение 
на данную проблему, высказанную «пионерами» экономическо-
го анализа права. Так, рассматривая нормотворческий процесс с 
точки зрения экономики, И. Эрлич и Р. Познер отмечали, что ос-
новная забота состоит в обеспечении правовой определенности 
(точности закона), а не в выборе между правилом и стандартом 
(вопросах соотношения законности и усмотрения) [5].

Этот подход к судебному нормотворчеству исходит из 
сложного соотношения нормативного и индивидуального. Как 
известно, нормативные рамки ограничивают индивидуальные 
акты поведения. Но во многих случаях – при несовершенстве за-
конов, наличии коллизий правовых норм, норм, содержащих 
оценочные понятия и др., в известной мере возрастает регуля-
тивная роль индивидуального над нормативным. 

Однако, как полагал глава Верховного Суда Израиля А. 
Барак, концепция судебной функции не сосредотачивается ис-
ключительно на отношении между общей нормой и индивиду-
альным делом. Она охватывает весь объем судебной функции. 
Считает ли судья своим долгом и своим правом приспосабли-
вать право к изменяющейся реальности и прилагает ли он уси-
лия к тому, чтобы сделать это, или, напротив, он рассматривает 
это как главное осложнение, которого он иногда не может избе-
жать? Считает он частью своей функции применение ценностей 
общества или избегает делать это? Полагает ли он, что судебного 
признания заслуживают только те ценности, в отношении кото-
рых существует согласие в обществе, или он готов выступать в ка-
честве носителя стандартов ценностей, в отношении которых нет 
консенсуса? Ответы на все эти вопросы определяют концепцию 
судебной функции и выбор разумной возможности [5].

В данном контексте В. В. Момотов обращает внимание на 
то, что сформулированные Пленумом Верховного Суда право-
вые позиции становятся основой для дальнейшего развития за-
конодательства и подготовки проектов федеральных законов [6].

Практика Конституционного Суда РФ как органа конститу-
ционного контроля, по нашему мнению, оказывает влияние не 

только на единство судебной практики в правовой системе путем 
формулирования собственных правовых позиций о единстве су-
дебной практики [7], но и имеет особое методологическое значе-
ние для развития законодательства и обеспечения надлежащего 
уровня гарантий права на судебную защиту. 

В частности, в Постановлении от 6 июля 2018 г. № 29-П 
Конституционный Суд РФ отметил, что «если специальное за-
конодательное регулирование ситуаций отсутствует, а судебная 
практика не согласуется с конституционными принципами 
полноценной судебной защиты прав и свобод, обеспечение над-
лежащего уровня гарантий права на судебную защиту возможно 
посредством конституционно-судебного истолкования соответ-
ствующих процессуальных положений»1.

В свою очередь большое количество обращений в Федераль-
ный Конституционный суд и множество отказных определений 
по ним являются аргументами в поддержку расширения прак-
тики солидаризации деятельности Федерации и новых субъек-
тов РФ в сфере нормотворчества по отраслям законодательства, 
которые согласно статье 72 Конституции РФ относятся к совмест-
ному ведению РФ и субъектов РФ.

Сказанное позволяет назвать судебное нормотворчество 
особой формой государственной деятельности, в ходе которой 
новая правовая норма формулируется исходя из разрешения 
судом конкретных дел на основе оценки применения действую-
щего законодательства, содержащего правовые неясности либо 
противоречивости. 

Таким образом, главным преимуществом судебного нор-
мотворчества становится приспособляемость создаваемых в дан-
ном процессе правовых конструкций к меняющимся жизненным 
ситуациям. А рассмотренные выше позиции подтверждают ак-
туальность связи совершенствования федеративного устройства 
государства с потенциалом, которым располагают суды в сфере 
федеративного строительства, а также указывают на растущее 
значение судебного нормоконтроля, осуществляемого в порядке 
конституционного и административного судопроизводств для 
совершенствования федеративной практики в России и новых 
шагов к демократизации сферы федеративных отношений.
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ПРИНЦИПЫВСИСТЕМЕМЕТОДОЛОГИИПРАВОВОГОМОНИТОРИНГА
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Для достижения в полной мере стоящих перед любым государством целей и задач, его 
эффективного функционирования необходима качественная система законодательства и 
продуктивная правоприменительная практика. 

Законодательство не находится в статичном состоянии, изменения, вносимые в 
него, выступают ответом на изменения, происходящие в обществе, государстве, однако 
законодательные преобразования не всегда бывают своевременными (в некоторых случаях 
мы можем говорить о их запоздалости, в других – об опережении реальных требований 
времени) или не происходят вовсе, несмотря на существующую в них потребность. Кроме 
этого, системе законодательства присуще наличие пробелов и коллизий.

Все вышеперечисленное в Российской Федерации связано со спонтанностью 
законодательного процесса, не всегда высоким уровнем его качества, причиной чего 
явилась необходимость создания новой системы законодательства в короткие сроки 
после произошедших радикальных перемен в обществе и государстве в девяностых годах 
двадцатого века.

Названные проблемы требуют решения и определяют актуальность исследования 
законов, их качественных характеристик на современном этапе, выработку методов 
повышения их качества.

Ключевые слова: методология, правовой мониторинг законодательства, принципы, 
закон, законопроект, законодательный процесс, правоприменительная практика, 
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PRINCIPLESINTHESYSTEMOFMETHODOLOGYOFLEGALMONITORINGOF
LEGISLATION

In order to fully achieve the goals and objectives facing any state, its effective functioning requires a high-quality system of legislation 
and productive law enforcement practice.

Legislation is not in a static state, changes made to it are a response to changes taking place in society, the state, however, 
legislative changes are not always timely (in some cases we can talk about their belatedness, in others - ahead of the real requirements 
of the time) or not occur at all, despite the existing need for them. In addition, the system of legislation is inherent in the presence of gaps 
and conflicts.

All of the above in the Russian Federation is associated with the spontaneity of the legislative process, not always a high level of its 
quality, the reason for which was the need to create a new system of legislation in a short time after the radical changes that took place 
in society and the state in the nineties of the twentieth century.

These problems need to be solved and determine the relevance of the study of laws, their qualitative characteristics at the present 
stage, the development of methods to improve their quality.

Keywords: methodology, legal monitoring of legislation, principles, law, bill, legislative process, law enforcement practice, legislative 
initiative.

Тлупова А. В.  

Карчаева К. А.

Организация любой деятельности предполагает реше-
ние ряда вопросов, что обеспечит ее эффективность и резуль-
тативность. В круг вопросов, требующих решения, при орга-
низации правового мониторинга законодательства входят: 
определение понятия правового мониторинга законодатель-
ства, того, что он представляет собой, того, на что он должен 
быть направлен, а также то, кем должен быть реализован, 
определение задач и цели, которые должны быть реализова-
ны и достигнуты в ходе его проведения, а также выбор методов 
и средств, принципов, с помощью которых мониторинговая 
деятельность будет реализована.

Правовой мониторинг законодательства направлен на 
действующие законы, идеи законопроектов и проекты зако-
нов, правоприменение, а также общественные отношения, 

на которые оказывает действие, регулирует закон. Нельзя до-
пускать выпадения хотя бы одного из элементов объекта, так 
как это может привести к искажению информационной кар-
тины, получаемой в ходе мониторинговой деятельности, что 
впоследствии не позволит выработать необходимые способы 
решения имеющихся проблем в законодательстве.

Методы и принципы входят в методологические осно-
вы мониторинга. Так как методология — это совокупность 
методов, приемов и средств, то соответственно и правовому 
мониторингу законодательства свойствен не один метод про-
ведения мониторинга, не один принцип, а система методов и 
система принципов. 

Мониторинговая деятельность представляет собой мно-
госторонний, сложный институт, осуществляемый согласно 
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определенному перечню принципов, соблюдение которых в 
сочетании, не отдельно друг от друга, является гарантией ее 
эффективности и результативности. В научной литературе 
можно найти различные подходы к решению вопроса о том, 
какие принципы должны составлять методологию правового 
мониторинга законодательства [2], [4].

По-нашему мнению, в систему принципов правового 
мониторинга законодательства, которыми необходимо руко-
водствоваться всем субъектам мониторинговой деятельности 
с целью обеспечения ее эффективности и продуктивности, 
должны быть включены следующие принципы: 1) всесторон-
ности; 2) обязательности; 3) комплексности; 4) подчиненности 
закону деятельности субъектов правового мониторинга за-
конодательства; 5) информационной открытости; 6) постоян-
ства; 7) финансовой обеспеченности; 8) научности; 9) практич-
ности; 10) коллегиальности; 11) плановости; 12) заимствования 
и переработки накопленного опыта мониторинговой работы.

Рассмотрим каждый из названных принципов подроб-
нее.

1. Принцип всесторонности, который предполагает ис-
следование действующих и действовавших региональных за-
конов, также законопроектов от стадии внесения законода-
тельной инициативы до стадии официального обнародования, 
действия, применения законов. По нашему мнению, невоз-
можно достичь положительных результатов мониторинговой 
деятельностью, проводя мониторинг только действующих 
региональных законов либо стадий регионального законот-
ворчества. Все эти объекты должны быть исследованы в «ком-
плексе». Так, в рамках проводимого всеми региональными 
управлениями Министерства юстиции РФ мониторинга, ис-
следуются только действующие региональные законодатель-
ные и подзаконные акты, что представляется недостаточным.

2. Принцип обязательности, а в обязательном порядке 
для всех региональных идей законопроектов, проектов зако-
нов и действующих законов. Это вызвано тем, что «точечный» 
осуществляет его выборочно, возможно создание ситуации, 
когда «неправильный» закон, законопроект могут быть упу-
щены из внимания субъектов мониторинговой деятельности. 
Наиболее целостно соблюдение этого принципа можно про-
следить на примере Ставропольского края, где с 2003 года по 
2007 год функционировал Ставропольский центр мониторин-
га права.

3. Принцип комплексности. Данный принцип пред-
полагает применение всей совокупности даст наибольший 
положительный эффект. Выпадение одного из методов 
мониторинговой деятельности может привести к искаже-
нию информационной картины действительного состояния 
регионального законодательства. Наблюдение, анализ и 
оценка действующего закона даст возможность судить нам 
о том, что дало принятие рассматриваемого закона, как он 
действует в настоящее время, однако, нельзя забывать и о 
прогнозировании будущего действия закона, т.к. это в свою 
очередь даст нам возможность во время изменить закон 
либо отменить его.

4. Принцип подчиненности закону важную и значимую 
для общества и государства мониторинговую деятельность, 
ее субъекты должны действовать в рамках закона, подчинять-
ся ему и нести ответственность в случае допуска нарушений, 
ошибок, халатности, предоставления неверной информации.

5. Принцип информационной открытости, который 
предполагает опубликование в СМИ результатов проведенно-
го правового мониторинга законодательства [2, с. 34].

6. Принцип постоянства, который означает непрерывно, 
постоянно, а не урывками, устанавливая временные проме-
жутки для его осуществления в течение «1, 2, 3 лет и т.д.». 

7. Принцип финансовой обеспеченности, который также 
был затронут в работе Горохова Д. Б., Спектор Е. И. и Глаз-
ковой М. Е. Данный принцип перекликается с принципами 
обязательности и постоянства, так как невозможно обеспечить 
осуществление этих двух принципов без финансовой базы, 
которая должна быть обеспечена на федеральном, региональ-
ном и местном уровнях [2, с. 35].

Так в Кабардино-Балкарской Республике многие законы 
финансово не обеспечены, что не позволяет четко реализовать 
положение законов.  Например, Закон КБР «О государствен-
ной промышленной политике в КБР», который впоследствии 
утратил силу.

8. Принцип научности означает всестороннее с использо-
ванием научных методов в познании, изучении, исследовании 
объекта. Как правило, этот принцип выступает основопола-
гающим началом любой деятельности. Мониторинговая де-
ятельность должна руководствоваться научными теориями, 
выводы, результаты, полученные в результате проведенного 
мониторинга.

9. Принцип практичности. Данный принцип рассма-
тривался также Ломтевой В. С. в качестве принципа прогно-
зирования в правотворчестве и определялся ею как принцип 
эффективности [3, с. 90]. Принцип практичности в мони-
торинговой деятельности предполагает достижение целей 
путем минимизации затратного механизма (стоимостные и 
иные ресурсы), а главное – достижение социального эффекта 
от проведенных мониторинговых мероприятий.

10. Принцип коллегиальности означает проведение мо-
ниторинговой деятельности и принятие решений на основе 
полученных результатов коллегиально, не единолично. При-
чем коллегиальность предполагает наличие специалистов 
различных сфер областей знания в мониторинговом органе, 
что даст возможность всестороннего исследования объекта 
мониторинга, а также вынесения решения с учетом различ-
ных областей знаний.

11. Принцип плановости. Рассматриваемый принцип 
очень важен при проведении различных мероприятий, его 
необходимо учитывать и принцип Плановость предполагает 
определение заблаговременно, до начала проведения монито-
ринговых мероприятий, плана осуществления мониторинга, 
что повысит его эффективность и поможет сократить затрачи-
ваемое время, а также затрачиваемые ресурсы.

12. Принцип заимствования и переработки накоплен-
ного опыта мониторинговой работы. Данный принцип был 
выдвинут в качестве принципа законотворчества как прин-
цип заимствования и переработки накопленного опыта за-
конотворческой работы Ж. П. Борсовой [1, с. 16], однако мы 
считаем, что руководство таким принципом необходимо 
не только в законотворчестве, но и в как даст возможность 
создания эффективной мониторинговой системы на основе 
учета прошлого «удачного» и «неудачного» опыта его про-
ведения.

Проблема единства и целостности российской правовой 
системы на сегодняшний день одна из центральных в государ-
ственном управлении. Для обеспечения системного единства 
правового поля Российской Федерации необходимо, в первую 
очередь, обеспечить высокое качество, эффективность россий-
ской системы законодательства.

Однако в процессе осуществления такой деятельности 
нельзя забывать о том, что законотворчество охватывает не 
только федеральный, но и региональный уровень, о том, что 
как Федерация, так и ее субъекты являются двумя частями еди-
ного целого – Российского государства, потому что «жизнь», 
«качество жизни и жизнедеятельности» субъектов говорят о 
«качестве жизни» государства в целом.

Каждая стадия законодательного процесса должна со-
провождаться проведением правового мониторинга зако-
нодательства. Проведение мониторинговой деятельности не 
должно носить необязательный характер, оно должны стать 
неотъемлемой составляющей всей законотворческой деятель-
ности и правоприменительной практики, предполагающее 
руководство конкретными началами и принципами, опреде-
ляющими во многом ее эффективность и результативность. 
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Важным методом эффективных отношений в государ-
ственно-территориальном пространстве является грамотно 
просчитанная, теоретически выверенная правовая практиче-
ская деятельность обеспечения государственной безопасности, 
которая рассматривается нами как система административно-
юридических мер, продуктивно воздействующих на информа-
ционные отношения в общественной системе. Информация, 
как исходный источник для планирования и формирования 
государственной политики и осуществления государственного 
управления в современном мире, является стратегическим ре-
сурсом власти [3]. 

Извлечение информации из определенного источника, ее 
анализ и распространение в выгодном векторе – необходимое 
условие для поднятия рейтингового статуса действующей по-
литической власти. Политический режим, являясь основным 
инструментом государственной власти, активно оперирует 
информационным сегментом и предопределяет его правовую 
защищенность. Необходимо отметить, что информационная 
пространственная структура не имеет четких временных ха-
рактеристик, не ограничивается территориальными государ-
ственными пределами. Сам информационный продукт харак-
теризуется потрясающими особенностями модификации и 
перелицовки при возникновении потребности использования 
его в той или иной степени изложения и толкования, что есте-
ственно стоит в полной зависимости от поставленных перед 
агентами информации целей и задач. Эти и многие другие 
факторы особо проявляются на едином мониторинге возмож-
ностей участников информационного процесса, влияют на 
стабильное развитие политических отношений как в отдельно 
взятом обществе, так и в мире. 

Вокруг современного информационного поля идет актив-
ное соперничество за обладание его ресурсами. Среди развитых 
государств достижение и сохранение информационного пер-
венства в текущей мировой информационной среде, является 

основой геостратегической задачей. На мировой арене продол-
жается формирование ряда геополитических центров силы, 
которое сопровождается борьбой за геостратегические про-
странства, экономические и природные ресурсы. В этой связи, 
современная активная, жесткая, бескомпромиссная война го-
сударств за сферы политического и экономического влияния в 
сфере международных отношений перемещается в стадию ис-
пользования скрытых, гибких, грубых, методов воздействия на 
другие страны. 

Наиболее оптимальным методом, направленным на рас-
пространение контроля на иную государственную территорию, 
является метод внедрения своих агентов (возможностей) в си-
стему управления информационными ресурсами интересую-
щей страны. Гипотетическое развитие современных развитых 
цивилизаций, которые функционирует на основе высоких ин-
формационно-коммуникационных технологий, можно рассма-
тривать в различных направлениях. Первым наиболее распро-
страненным мнением является предположение о позитивности 
процесса, предполагающего отсутствие препятствий доступа 
новых агентов на действующие информационные рынки, что 
способствует повышению эффективности экономической де-
ятельности, уменьшению трансакционных издержек. Именно 
эти действия могут привести к ликвидации монополий, уве-
личат прозрачность политических отношений в государствах и 
в мире в целом. Второй подход прогнозирует ключевую роль 
информационно-коммуникационных технологий в трансфор-
мации обществ, что приведет к регрессу развивающихся стран. 
Обладая худшими стартовыми возможностями, они подвер-
гнутся дальнейшей информационной агрессии с различных, 
четко рассчитанных, выверенных, направлений, обусловив 
ускоренное политическое и экономическое падение государств, 
выбранных для информационной атаки. Сторонники третьего 
подхода считают, что не информационные технологии изме-
няют общество, а само общество адаптирует их в соответствии 
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со сложившимися условиями и появившимися потребностя-
ми. Конечный результат зависит от сложившейся социальной 
структуры общества, вида внедряемых технических инноваций 
и четко разработанной государственной политики по принци-
пу цели задачи запланированный результат. В системе полити-
ческих знаний на сегодняшний день не сформировалось обще-
го понимания специфики информационного политического 
пространства. Каждый из сложившихся научных подходов (ге-
ополитический, ноосферный, семантико-семиологический, 
информационно-коммуникативный и социально-информа-
циологический) имеет свои веские теоретические обоснования 
значимости и роли инфотехнологий в обществе. Но, несмотря 
на действующие различия в трактовке значимости информа-
ционного пространства, необходимо подчеркнуть общие его 
критерии:

1. Взаимодействие существующих в мире политических 
акторов, руководствующихся необходимостью контролировать 
собственный информационный сегмент, эффективно противо-
стоя конкурентам и расширяя границы влияния. 

2. Влияние информационной политики на сознание и 
поведение людей, где допустимы деструктивные последствия 
микро- и макро- манипулирования общественным мнением 
посредством различных технологий. Моделирование гипер-
текстовой структуры, включающей разнообразные концепты и 
образы, знаки, тексты и документы, по поводу которых проис-
ходят действия хранения, кодирования, передачи и интерпре-
тации информационного материала.

3. Системность информационных потоков, которые транс-
лируются по соответствующим информационным каналам 
различными субъектами, где в обязательном порядке учитыва-
ются характеристики информационного пространства, техно-
логии и методы политической коммуникации. 

4. Специфика социально-психологического пространства, 
объектом воздействия которого является человек, его сознание 
и психика. 

5. Масштаб, плотность, скорость, и открытость инфор-
мационных обменов в политическом пространстве; обратная 
связь, недостаточность которой деструктивно сказывается на 
развитии общества. 

6. Стратификация информационного пространства, что 
влечет информационное неравенство и иерархию. Неравно-
мерное распределение политически значимой информации 
часто оказывается результатом целенаправленной политиче-
ской стратегии со стороны соответствующих структур, которые 
используют этот ресурс для достижения поставленных целей. 
Но, от уровня достоверности, полноты и своевременности ис-
пользуемой информации в полной мере зависит качественная 
сторона стабильных отношений в обществе. 

Составной частью политического, социального, эконо-
мического и духовного поступательного развития государства 
является человек, уровень и качество его мировоззренческого 
настроения имеет ключевое значение в показателях нацио-
нальной безопасности страны. В силу чего, без теоретически 
просчитанной, рационально продуманной и профессионально 
смоделированной информационной политики невозможно 
внедрение в общественную систему эффективных решений, 
предполагающих дальнейшее ее развитие. Современное рос-
сийское общество претерпевает качественные изменения во 
всех сферах общественной жизни. Россия и ее информацион-
но-коммуникационное пространство не могут стоять в стороне 
от стремительно развивающейся (даже в период кризисных и 
конфликтных ситуаций) мировой глобализации. Что касается 
процесса развития инфокоммуникационный инфраструктуры, 
составляющей каркас ее информационно-коммуникационного 
пространства, он должен соответствовать общемировым тен-
денциям [1].

Независимо от того на сколько готова наша страна к 
вхождению в мировое коммуникативное поле, идти по это-
му пути необходимо, если придерживаться парадигмы эф-
фективного, цивилизованного, и, самое главное, устойчивого 
(защищенного) развития государства. Обязательным являет-
ся формирование такой политики, в том числе и правовой, 
в информационной сфере, которая будет способствовать 
вхождению Российской Федерации в мировую информаци-
онную среду на условиях равноправного партнерства. При 
этом должны быть учтены как внешние, так и внутренние 
трудности и угрозы, связанные со сложностью процессов 
формирования в России современной среды информацион-
но-коммуникационной системы, нарастание и усугубление 
конкуренции в информационной сфере, осложнение между-
народной обстановки. 

Необходимо назвать три, внедренных в практику направ-
ления, по которым наша страна функционирует в процессе 
действующего глобального информационного простран-
ства: Первое направление – попытка прорыва в российское 
информационное пространство зарубежных медийных ин-
ститутов. Этот процесс допустим, но в обязательном поряд-
ке должен сопровождаться оправданным во времени и по 
действующим обстоятельствам государственным контролем, 
юридической координацией возможностей иностранных 
коммуникаторов, четкого политического расчета (стратегии) 
последствий влияния иностранных информационных ресур-
сов на политическое сознание и поведение населения. Второе 
– «агрессивная», динамичная, прагматически оправданная 
тактика включения в глобальную систему информационно-
коммуникационных технологий. Третье – системное рефор-
мирование традиционных основ внутрироссийских средств 
массовой информации. Необходимо помнить и о том, что 
как действующие в глобальном информационном простран-
стве, так и в определенном территориальном образовании [2] 
информационные технологии включаются в идеологическое 
обеспечение действующего в стране политического режима. 
Роль и задача действующей политической системы не только 
в осуществлении мониторинга, но и использование имеюще-
гося потенциала для наращивания возможностей политиче-
ской власти с обязательным участием институтов правового 
государства и гражданского общества. Основная задача воз-
действие на массовое сознание, ориентируя его на позитив-
ное восприятие действующих в обществе отношений. Цель 
– достижение государством благоприятного, целеоправдан-
ного уровня использования информационных технологий. 
Данную позицию необходимо рассматривать как средство 
обеспечения приоритетного положения того или иного 
субъекта различного рода отношений в эпоху перехода к 
единому информационному пространству. Для достижения 
существенных политических, экономических и иных при-
оритетов необходимо соблюдать  ключевые направления, ко-
торые составляют основу рационального использования ин-
формационно-коммуникационных возможностей, а именно: 
1. Разработка информационных каналов, обеспечивающих 
быстрый, безопасный, надежный и экономичный доступ к 
сетевым технологиям, их обслуживанию и применению. 2. 
Активное, тотальное использование информационно-ком-
муникационных технологий в государственном кластере для 
увеличения уровня доступности власти для всех граждан. 3. 
Создание механизмов, обеспечивающих действенность, ор-
ганизацию, применение законодательной базы в сфере ин-
формационной практики. 4. Последовательное развитие за-
конодательства в сфере информационной политики, в силу 
меняющихся обстоятельств, создание единой концепции ее 
правового обеспечения, в том числе, совместимости и преем-
ственности конституционных, общих и специальных норм. 
5. Соотнесение и анализ международных норм в области ин-
форматизации и отечественного законодательства. 

Необходимо отметить, что неотвратимые мировые про-
цессы, глобализационного характера, ставят перед Российской 
Федерацией многочисленные задачи, не является исключением 
и коммуникативная деятельность. Заметные положительные 
тенденции в развитии информационной политики нашей 
страны нуждаются в расширении спектра ее правового обеспе-
чения. Необходимо продолжить реализацию программы ме-
тодичного освоения не только собственного территориального 
пространства, но и, несмотря на возникающие препятствия, 
мирового информационного поля с целью достижения поли-
тико-идеологических приоритетов, способствующих более эф-
фективному развитию государства.
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Развитие информационных технологий неминуемо приводит к их внедрению во все сферы жизнедеятельности общества, 
включая и судебную систему Российской Федерации, что, безусловно, повышает уровень доступа граждан к правосудию, 
способствует улучшению его качества и одновременно снижению сроков рассмотрения дел в суде.

На сегодняшний день информационные технологии многогранно используются судами во многих аспектах деятельности, в 
том числе для осуществления процессуальных действий судом и участниками процесса. Более того, с каждым днем технологии 
и информационные системы становятся неотъемлемой частью судебного процесса – средой для осуществления участниками 
процессуальных действий. 

Данная работа призвана дать оценку факторам, имеющим место быть при проведении судебного заседания посредством 
использования веб-конференции и потенциально влияющим на принятие решений в цивилистическом процессе, а также 
допустимости их существования в аспекте соответствия базовым принципам правосудия.  
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THEIMPACTOFDIGITALTECHNOLOGYONDECISIONMAKINGINCIVILPROCESS

The development of information technologies inevitably leads to their introduction into all spheres of society, including the judicial 
system of the Russian Federation, which, of course, increases the level of citizens’ access to justice, improves its quality and at the same 
time reduces the time for considering cases in court.

To date, information technology is widely used by courts in many aspects of activity, including for the implementation of procedural 
actions by the court and participants in the process. Moreover, every day technologies and information systems become an integral part 
of the judicial process - the environment for the participants in the proceedings.

This work is intended to assess the factors that take place when the courts use the possibility of holding a court session through the 
use of a web conference and potentially influencing decision-making in the civil process, as well as the admissibility of their existence 
and compliance with the basic principles of justice.
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Действующее правовое регулирование предоставляет 
возможность не только дистанционно подавать в электрон-
ном виде исковые заявления и иные процессуальные до-
кументы, получать информацию о назначении судебного 
заседания, но и участвовать в судебном заседании с исполь-
зованием технологии веб-конференции, находясь в любой 
точке мира при наличии персонального компьютера или 
смартфона, имеющих доступ к сети Интернет. 

Вышеуказанная возможность выступает гарантией реа-
лизации принципа доступности судопроизводства, являет-
ся целесообразной в условиях повсеместной цифровизации 
процессов, эффективной с точки зрения дополнительной 
возможности обеспечения явки участника процесса, а, соот-
ветственно, реализации его права на судебную защиту, одна-
ко содержит в себе определенные риски и проблемы, являю-
щиеся «оборотной стороной медали». 

Как точно отмечено в юридической литературе, спра-
ведливость далеко не всегда сочетается с целесообразностью 
и эффективностью [2, с. 39].

Процессуальное законодательство предусматрива-
ет институт судейского усмотрения, содержание которого 
представляется достаточно многогранным – от применения 
процессуальной аналогии и оценки доказательств, по вну-

треннему убеждению, до определения сумм компенсации 
морального вреда или неустойки за нарушение обязатель-
ства. 

Исследуя обстоятельства дела, судья индивидуально вос-
принимает их и переживает все воспринимаемое. Процесс 
восприятия, усмотрения судьей обстоятельств рассматрива-
емого дела сопровождают эмоции, чувства, которые делают 
его активным, вызывают личное отношение к предмету по-
знания, поведению других людей [5].

Усмотрение судьи составляет важнейший элемент про-
цесса формирования внутреннего судейского убеждения, 
что, в свою очередь, определяет законность, обоснованность 
и справедливость принимаемого судом решения.

Большинством авторов внутреннее убеждение судьи 
рассматривается как результат, итог оценки. Так, например, 
Строгович М. С. рассматривает внутреннее убеждение су-
дей как разумную, осознанную, обоснованную уверенность 
в правильности определенного вывода, опирающуюся на 
объективные факты и достигаемую в результате вдумчивого, 
непредвзятого и всестороннего исследования всех обстоя-
тельств дела [4, с. 310-311].

Возникает вопрос – существуют ли факторы, обусловлен-
ные проведением судебного заседания посредством исполь-
зования системы веб-конференции, влияющие на форми-
рование внутреннего убеждения судьи, которое, безусловно, 
влияет на принятие окончательного решения по делу?

Если ответ на вопрос будет положительным, то содер-
жат ли эти факторы риски нарушения базовых принципов 
независимости и беспристрастности судей, гарантирующих 
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принятие решения, основанного на законе без какого-либо 
влияния эмоций на его принятие?

В первую очередь хотелось бы отметить отсутствие 
комплексных исследований российских ученых-юристов, 
посвященных вопросам психологических особенностей вос-
приятия судьями позиций участников процесса в судебных 
заседаниях. 

Между тем, в психологии существует устоявшаяся теория, 
что человек более толерантен и с большей вероятностью разде-
лит точку зрения человека, к которому он испытывает симпа-
тию, чем человека, к которому он испытывает антипатию. Это 
один из законов психологии убеждающей коммуникации [6].

В немногочисленных работах ученых-юристов также выска-
зывается мнение, что методы убеждения, основанные на симпа-
тии, применимы и в профессиональном взаимодействии судьи с 
участниками судебного разбирательства так же, как и в межлич-
ностном общении [3].

При участии стороны в судебном заседании посредством 
использования веб-конференции существует риск формирова-
ния у судьи негативного восприятия участника процесса, кото-
рое потенциально может отразиться и на результате рассмотре-
ния дела в силу следующего. 

Так, участники судебного процесса, проводимого посред-
ством веб-конференции (онлайн), могут столкнуться с рядом 
технических проблем, таких, как перебои в подключении к сети 
Интернет, технические сбои в работе техники (например, гарни-
туры, микрофона и др.). Учитывая большую загруженность су-
дьи, очевидно, что представление позиции участником процесса 
с постоянными перебоями в речи может вызвать раздражение 
судьи по отношению к такому участнику, по какой-либо при-
чине не обеспечившим свою явку или явку своего представителя 
лично. 

Отечественные и зарубежные исследователи отмечают важ-
ность в установлении зрительного контакта в процессе коммуни-
кации. Авторитетным английским ученым Адамом Кендоном 
выделены ряд функций установления зрительного контакта, в 
том числе особое внимание уделено контролирующей функ-
ции, содержанием которой выступает проверка обратной свя-
зи, заинтересованности, увлеченности и подтверждения факта 
донесения до собеседника информации [7]. Участник процесса, 
установив зрительный контакт с судьей, может убедиться, что все 
доводы его позиции были услышаны и правильно поняты.  

Между тем, возможность установления зрительного кон-
такта между судьей и участником процесса, представляющим 
свои интересы или интересы доверителя посредством веб-
конференции, вызывает сомнения. 

Вышеизложенное относится к одним из наиболее очевид-
ных факторов возможного воздействия участия стороны в судеб-
ном заседании посредством веб-конференции на результат рас-
смотрения дела.

Как отмечает Потеева А. В., одной из сторон онлайн-комму-
никаций является снижение эмоционального взаимодействия 
между участниками - внимание онлайн-слушателей теряется на-
много быстрее - примерно через 10-15 минут. Передача эмоций 
на расстоянии требует дополнительных усилий и определенной 
техники владения аудиторией. 

Изложенная позиция полностью согласовывается с пози-
циями ученых в области психологии, которые подтверждают, 
что решения, принимаемые на онлайн-платформах, принима-
ются в условиях дефицита внимания и концентрации [8].

Однако не только непосредственное представление пози-
ции участника процесса в судебном заседании в режиме «он-
лайн» влияет на восприятие судьи, и, соответственно, на приня-
тие решений, но и интерфейс онлайн-платформы (онлайн-сервиса), 
на базе которой организуется веб-конференция. 

Израильские ученые-юристы представили обширное ис-
следование влияния дизайна и интерфейса цифровой платфор-
мы, посредством которой проводятся онлайн-заседания, на про-
цесс принятия решений [9, p. 127].

Не секрет, что, то или иное оформление пространства (в 
том числе онлайн-пространства) может побудить человека со-
вершить определенный выбор или повести себя определенным 
образом. Общеизвестно, что профессиональные маркетологи ис-
пользуют различные приемы и методы, направленные на «под-

талкивание» человека к приобретению новой вещи или услуги, 
посредством применения тех или иных визуальных решений.  

Одним из тезисов исследования профессора Айелет Села 
является необходимость обязательного учета теоретических и 
эмпирических знаний (в том числе в области психологии) о вли-
янии интерфейса и дизайна платформы, посредством которой 
проводятся судебные заседания в режиме «онлайн», на восприя-
тие участниками процесса информации и принятие ими реше-
ний при создании такой платформы.  

Профессор Айелет Села также дает определение термину 
«Цифровое влияние» - использование элементов дизайна и интер-
фейса для управления поведением людей в цифровых средах пу-
тем настройки визуальных атрибутов с целью повлиять на при-
нимаемые пользователями решения. 

Некорректное оформление платформы может нару-
шать основные принципы правосудия, такие как принцип 
обеспечения права на судебную защиту, принципы незави-
симости, объективности и беспристрастности судей. Целью 
применения знаний в области психологии при разработке 
интерфейса и дизайна платформы, в первую очередь, долж-
на выступать минимизация степени их влияния на принятие 
решений судьей и участниками процесса, и, следовательно, 
обеспечение возможности принимать обдуманные и взве-
шенные решения.

К визуальным решениям при создании и оформлении 
интерфейса Айлет Села относит содержание интерфейса, 
красочность, визуальную сложность и применимые шрифты. 
Между слов стоит отметить, что российские ученые в области 
психологии также отмечают влияние цветового оформления 
на восприятие человека [1].

Вышеизложенное свидетельствует о существовании 
ряда факторов, возникающих при проведении судебного за-
седания в режиме «онлайн» посредством веб-конференции, 
влияющих на формирование внутреннего убеждения судьи. 

Итак, безусловно, в настоящее время назрела потреб-
ность в проведении специальных психологических исследо-
ваний, в результате которых должны быть выявлены фак-
торы, содержащие в себе риск воздействия на внутреннее 
убеждение судьи при проведении заседания в режиме веб-
конференции, а также должны быть выработаны отдельные 
рекомендации по устранению указанных рисков.

Существующие риски, рассмотренные в данной статье, 
нуждаются в предложении грамотных решений, снижаю-
щих или нивелирующих негативные последствия цифрови-
зации.
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В статье рассматривается понятие, сущность и внутренняя структура концепции С. А. Муромцева «организованная 
защита» согласно мнению автора концепции и мнению автора настоящего исследования, анализируются социальные 
взаимоотношения, возникающие в рамках концепции, в частности, регулирующего и регулируемого характера. На основании 
системно-структурного, историко-правового и сравнительного анализа автор приходит к выводу о том, что одна из сильных 
черт концепции С. В. Муромцева заключается в том, что она не игнорирует потребности и интересы отдельно взятого индивида, 
а наоборот, основана на них. Отмечается, что концепция «организованной защиты» затрагивает процессы, в рамках которых 
права и законные интересы возникают не только со стороны государственного аппарата, но и со стороны общественных 
потребностей, причем главная роль в этом процессе, согласно С. А. Муромцеву, отводится судебной инстанции.
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ONTHECONCEPTOF“ORGANIZEDDEFENSE”OFS.A.MUROMTSEV

The article deals with the concept, essence and internal structure of the concept of S. A. Muromtsev “organized protection”, according 
to the author of the concept and the opinion of the author of this study, analyzes the social relationships that arise within the framework of 
the concept, in particular, of a regulatory and regulated nature. Based on the system-structural, historical-legal and comparative analysis, 
the author comes to the conclusion that one of the strong features of the concept of S. V. Muromtsev lies in the fact that it does not ignore 
the needs and interests of a single individual, but, on the contrary, is based on them. It is noted that the concept of “organized protection” 
affects the processes in which rights and legitimate interests arise not only from the side of the state apparatus, but also from the side of 
public needs, and the main role in this process, according to S. A. Muromtsev, assigned to the court.
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По мнению С. А. Муромцева, общность людей не под-
разумевает под собой процесс, в ходе которого индивидуаль-
ные черты и особенности индивида растворяются в указан-
ной группе. Речь идет о том, что каждый отдельно взятый 
человек, находясь в группе, продолжает реализовывать ин-
дивидуальные компетенции, которые построены на субъек-
тивном понимании окружающей действительности. Имен-
но по этой причине существует распространенное мнение, 
разделяемое и самим С. А. Муромцевым, согласно которому 
личные потребности индивида вступают в противоречие с 
интересами группы людей. Более того, одни индивиды мо-
гут игнорировать чужие интересы, продолжая оставаться в 
одной общности. В реальности это происходит практически 
ежедневно, и по этой причине общество старается вырабо-
тать механизм, в рамках которого оно стремится защитить 
права и законные интересы всех участников общественных 
отношений. Поступки отдельно взятых людей, суть которых 
заключается в посягательстве на чужие личные свободы или 
направлены на создание угрозы жизни, выявляются непо-
средственно социумом, им дается оценка, после чего социум 
осуществляет комплекс мероприятий по их нивелированию. 
Исследователь дает название указанному процессу – «отно-
шения защищенности второго порядка». Именно этот про-
цесс – основа правового регулирования. 

Кроме того, автор добавляет, что указанный процесс не 
включает в себя все возможные варианты взаимоотношений. 
Отношения правового характера отличаются от иных меж-
личностных отношений способами, с помощью которых 
происходит реализация защитного механизма. 

С. А. Муромцев полагает, что любые нарушения со сто-
роны индивида по отношению к социальной группе всегда 
заканчиваются наказанием или санкциями. При анализе ука-
занных процессов становится очевидным, что эти наказания 
носят характер хаотичности и непредсказуемости. В качестве 
примера автор обращается к ситуации, в рамках которой 

родители наказывают ребенка за определенный проступок. 
Характер наказания зависит от множества детерминант, сре-
ди которых необходимо отметить как факторы психологиче-
ского характера, так и сугубо социальные. Если обратиться 
в качестве примера к взаимоотношениям, складывающимся 
в трудовом коллективе, то также увидим, что реакция кол-
лектива на обман сотрудника или невыполнение им своих 
должностных инструкций также носит хаотичный характер. 
Именно такой вид защиты Муромцев понимает, как защиту, 
демонстрирующую неорганизованность. В указанных слу-
чаях защитные механизмы устанавливаются в зависимости 
от ряда случайных причин в зависимости от обстоятельств, 
имеющих место в актуальный временной момент [1, с. 120]. 

При этом необходимо добавить, что в концепции С. В. 
Муромцева другая часть отношений демонстрирует такие 
механизмы, которые автор обозначает как носящие характер 
организованности. Речь идет о том, что в них существует по-
рядок действия или наложения санкций, который был пред-
усмотрен заранее, и, возможно, был зафиксирован в норма-
тивно-правовых актах. С. А. Муромцев утверждает, что когда 
наказание со стороны общности людей закреплено в пись-
менные формы, которые ранее были выработаны путем об-
ращения к обычаю или привычке, то возникает определен-
ность относительно соотносимости наказания и поступка, 
определения критериев проступка и так далее. Также автор 
обращается к ситуации, в рамках которой требования одного 
индивида к другому сопровождаются подачей искового за-
явления и последующим его рассмотрением в судебной ин-
станции. Тогда, по мнению исследователя, необходимо гово-
рить о способах защиты, которые демонстрируют характер 
организованности [2, с. 8-10]. 

Необходимо говорить также о том, что государственный 
аппарат – далеко не единственная инстанция, которая спо-
собна вырабатывать защитные правовые механизмы в рам-
ках защиты организованного характера. Автор обращается 
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к феномену обычая, утверждая, что он имел место также в 
догосударственную эпоху. По этой причине следует вывод 
о том, что организованные формы защиты существовали 
до формирования власти государственного характера. Не-
обходимо добавить, что история XXI века подтверждает 
указанный тезис. Например, если в Российской Федерации 
функцию исполнения наказания осуществляет Федеральная 
Служба Исполнения Наказаний, то в Соединенных Штатах 
Америки отсутствует орган исполнительной власти, регу-
лирующий указанные процессы. Да, судебные органы США 
выносят обвинительный приговор, но функция исполнения 
наказания лежит на частных тюремных компаниях. Таким 
образом, указанная ситуация подтверждает тезис С. А. Му-
ромцева о том, что не всегда государственный аппарат берет 
на себя функции организованной защиты. При этом необхо-
димо указать, что в своих работах автор обращается именно 
к процессам, имевшим место в Российской Империи XIX-XX 
вв., и по этой причине он утверждает, что на момент напи-
сания работ именно власть государственного характера осу-
ществляет большую часть функций организованной защиты, 
среди которых необходимо выделить, например, создание 
нормативно-правовых актов. 

Кроме того, необходимо отметить, что защита, осущест-
вляемая организованно, обладает еще одной характерной 
чертой. Потребность обращения к этой особенности возни-
кает при ситуации, в рамках которой социум стремится за-
щитить такие отношения, которые сами по себе не обладают 
достаточной степенью защиты. Нравственные и моральные 
ориентиры, чувство чести и долга, чувства религиозного ха-
рактера – вот некоторые из компетенций, не нуждающиеся 
в дополнительной защите со стороны государственного ап-
парата. Это происходит по той причине, что общество, об-
ращаясь к эвристическим методам, регулирует исполнение 
указанных компетенций самостоятельно, не обращаясь за 
помощью к властным структурам. С другой стороны, права 
и законные интересы, которые не основаны на авторитете ре-
лигии, нравственности и морали, требуют дополнительной 
помощи со стороны государства. По этой причине Муромцев 
полагает, что защита организованного характера становится 
наиболее актуальной в таких ситуациях, которые предпола-
гают введение социумом в практическое поле новых норм, а 
также в ситуации столкновений между интересами различ-
ных социальных групп или отдельно взятых граждан [3, с. 4]. 

Полагаем, что указанная ситуация, при которой власть 
поддерживает нормативно-правовые акты, потребность в ко-
торых гипотетически общество может не испытывать, проис-
ходит по следующим основаниям. Прежде всего, необходимо 
определиться с тем, что представляет собой власть сама по 
себе. Через несколько лет после С. А. Муромцева исследова-
тели в сфере философских наук отмечали, что власть – это та-
кие насильственные действия, которые предпринимаются с 
целью ущемления одного социального слоя другим [4, с. 140-
145]. Полагаем, что Муромцев в своей концепции косвенно 
выражает схожую с Марксом точку зрения, причем происхо-
дит это завуалированно. Таким образом, Муромцев утверж-
дает, что организованная защита с точки зрения властных 
структур – это способ удержания собственного авторитета. 
При этом необходимо отметить, что с точки зрения самого 
социума это не всегда однозначно негативный процесс. Об-
щество, в котором имеет место динамика, демонстрирующая 
нарушение законов и преобладание насильственных престу-
плений, нуждается в регулировании сложившихся взаимо-
отношений со стороны государственных органов, способных 
оказать правовую и физическую защиту отдельно взятых ин-
дивидов путем изоляции преступников от этого социума. 

С. А. Муромцев полагает, что проведение политики за-
щиты организованного характера опосредует существование 
двух возможных типов отношений, возникающих в социуме. 
В рамках первого типа наблюдаются защищаемые отноше-
ния, к которым мы обращались ранее. В рамках второго типа 
имеют место отношения юридического характера, которые 
стремятся защитить отдельно взятых индивидов. Когда про-
исходит синтез двух указанных видов взаимоотношений, воз-
никает правопорядок. 

Необходимо акцентировать внимание на том, что С. В. 
Муромцев обращался к концепции организованной защиты 
с целью ответить на вопрос: «Что является предметом право-
ведения?». Таким образом, два указанных вида отношений 
представляют собой предмет изучения юридической науки. 

Автор исходит из предположения, что общество – это 
динамически развивающаяся система, в которой происходят 
постоянные изменения. Следовательно, правоведение, пред-
метом в котором являются социальные взаимоотношения, 
стремится найти детерминанты закономерного характера, 
что возможно осуществить путем изучения различных спо-
собов осуществления их организованной защиты в контексте 
исторического процесса, актуального для указанного обще-
ства. Исследователь утверждает, что правоведам надлежит 
осуществлять поиск наиболее разумных и справедливых со-
четаний, возникающих между социальными условиями и 
формами защиты. От успешности результатов такого поиска 
зависит степень понимания закономерностей, справедливых 
для социальной жизни. В рамках исторического процесса 
часть отношений перестанет быть актуальной, другая часть, 
наоборот, будет демонстрировать свою полезность и своев-
ременность.  

Таким образом, на основании вышеизложенного прихо-
дим к выводу о том, что, согласно концепции С. А. Муромце-
ва, первостепенная роль в научных исследованиях, имеющих 
отношение к правоведению, должна принадлежать истории 
права, цель которой заключается в подробном изучении 
уже имевших место сочетаний тех или иных форм органи-
зованной защиты общественных отношений с различными 
условиями социальной среды. Данная отрасль правовой на-
уки должна не только способствовать сбору достоверного 
материала об этих сочетаниях, но и отслеживать результаты 
использований различных юридических средств в отличаю-
щихся обстоятельствах места и времени. Обладая знаниями 
в этой области, общество сможет путём грамотного и своев-
ременного изменения способов защиты отношений избегать 
таких негативных и разрушительных явлений, как падение 
нравов, идеологические и экономические кризисы, разруше-
ние семей, корпораций и даже государств.

Полагаем, что одна из сильных черт концепции С. В. Му-
ромцева заключается в том, что она не игнорирует потреб-
ности и интересы отдельно взятого индивида, а наоборот, 
основана на них. Концепция затрагивает процессы, в рамках 
которых права и законные интересы возникают не только со 
стороны государственного аппарата, но и со стороны обще-
ственных потребностей. То есть, речь идет о том, что «орга-
низованная защита» стремится к сохранению и защите от 
нарушений потребностей социума, причем главная роль в 
этом процессе, согласно С. А. Муромцеву, отводится судеб-
ной инстанции. 
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ИСТОРИЯГОСУДАРСТВАИПРАВАИСТОРИЯГОСУДАРСТВАИПРАВАИСТОРИЯГОСУДАРСТВАИПРАВА

Газизова Л. М.  

Рудман М. Н.

Исторически сложившиеся идейно-теоретические ос-
новы русской государственности неизбежно опирались на 
доктрины унаследованного от ордынского периода самодер-
жавия и следующего из него принципиального неприятия 
западного рационализма. Распространение идей Рефор-
мации и Просвещения воспринималось культурным слоем 
российского общества как угроза «латинства», сама сущность 
которого на иррациональном уровне отторгалась как непри-
емлемая угроза русской культуре и русской государственно-
сти. Очевидно, что присущий России комплекс враждебного 

окружения, унаследованный как из византийской государ-
ственной традиции, так и от политических традиций ордын-
ских государственных образований, является наглядным про-
явлением такого подхода.

Наглядность исторического сравнения двух тяжелейших 
испытаний самобытной русской культуры – «татарского ига» 
и «романо-германского ига», начавшегося с реформ Петра I, 
при свежести разрушительных последствий европеизации 
в виде начавшегося в России «коммунистического шабаша» 
ведет к обращению к далекому прошлому ордынского гнета, 



ГазизоваЛ.М.,РудманМ.Н.

99

которое подвергается идеализации: «Большевизм есть такой 
же плод двухсотлетнего романо-германского ига, как москов-
ская государственность была плодом татарского ига. Боль-
шевизм показывает, чему Россия за это время научилась от 
Европы, как она поняла идеалы европейской цивилизации 
и каковы эти идеалы, когда их осуществляют в действитель-
ности. По этому плоду и надо судить о благотворности или 
вредоносности романо-германского ига». 

Очевидно, что пережитые лично лишения и террор 
Гражданской войны, воспринимаемые как следствие евро-
пеизации, сами по себе переключают внимание на влияние 
ордынского периода, который евразийцы признают великой 
движущей силой создания Московского самодержавного го-
сударства, «упорядочившего» жизнь и быт русского народа: 
«Пример монголо-татарской государственности (Чингисха-
на и его преемников), сумевшей овладеть и управиться на 
определенный исторический срок огромной частью Старого 
Света, несомненно сыграл большую и положительную роль в 
создании великой государственности русской» [1, с. 101].

«И когда сопоставишь друг с другом эти два аттестата - 
аттестат татарской школы и аттестат школы романо-герман-
ской, то невольно приходишь к тому заключению, что татар-
ская школа была вовсе уж не так плоха» [2, с. 59-76].

Искажение необходимого для обществоведа, незави-
симо от исторической, философской, правоведческой или 
культурологической специализации, стремления к ис-
тинной картине социальных процессов можно объяснить 
шоком пережитых в военные и революционные годы по-
трясений. Но оно уводит евразийцев в традиционную для 
российских, и не только российских консерваторов сферу 
«разочарованных заблуждений». Классическое с периода 
идейного противостояния Великой Французской Револю-
ции осуждение европейского влияния приводит к восхи-
щению образом допетровской русской государственной 
культуры: «появился Петр Великий и «прорубил окно 
в Европу». Через окно подули европейские идеи. … Та 
стройная «подсознательная философская система», ко-
торая в Московской Руси объединяла в одно целое рели-
гию, культуру, быт и государственный строй и на которой 
держалась вся русская жизнь, стала подрываться и раз-
рушаться. А вследствие этого основой государственности 
неизбежно должна было стать голая сила принуждения» 
[2, с. 76]. 

Провал в логических построениях, характерный для ев-
разийцев, представляется характерным для государственни-
ческой идеологии России, начиная с Петра I до настоящего 
времени. И на той самой практике, которой формально рос-
сийские лидеры от «птенцов гнезда петрова» до большеви-
ков и постсоветских реформаторов и стабилизаторов, при-
дают столь большое значение, отказывая уделять внимание 
философским абстракциям, это  всегда вело к практическо-
му краху национального масштаба. Поэтому есть основания 
для критики идеализированного представления о прошлом, 
представляемом как «подсознательная философская систе-
ма».

Именно философия стала духовной основой западной 
цивилизации, вне усвоения которой теряется стимул как к 
индивидуальному, так и коллективному социальному твор-
честву, утрата которого вновь и вновь возвращает общество 
к паническому состоянию утраты ориентиров. И с культуро-
логической точки зрения, объединяющей евразийцев с гер-
манскими культурологами, причина этой экзистенциальной 
пустоты кроется в отторжении философской картины мира.    

Философское осмысление окружающей природной и 
социальной реальности, выраженное в наполненном рели-
гиозным по накалу рвением поиска истины, требует неисто-
вой религиозной по содержанию веры. К этому выводу Л. П. 
Карсавин пришел как историк, увлеченный исследованием 
«средневековой религиозности». В 1927 году, то есть в период 
максимальной публикационной активности евразийцев, они 
писал: «Только если истина есть сам Бог, т.е. всему дает на-
чало, все усовершает и все в себе содержит, истина содержит 
в себе и признание ее со стороны верующего, и его станов-
ление истинным. Только тогда истина делает познающего ее 
свободным, ибо она-то, будучи всеобъемлющей, ничем не об-
условлена. И только при действительном соединении верую-
щего со всецелой и свободной Истиной может стать свобод-
ным его стремление к ней, ибо тогда оно есть и как бы само 
свободное раскрытие Истины в верующем» [3, с. 2].

Здесь не надо путать состояние веры, которое Л. П. Кар-
савин как идеолог евразийства называл «религиозностью», 
и ее объект. В его качестве может выступать всеединый Бог-
Творец, как это было при становлении великих религиозных 
систем, или индивидуальный Разум и творческая личность 
как его носитель, что, в свою очередь, имело место в эпоху 
Возрождения и Просвещения. Именно смена ориентации с 
абстрактного Царства Божьего на человека, наделенного по-
требностью в поиске истины, как единственного источника 
социальной справедливости и свободного творчества, при-
вела к расцвету западной цивилизации и претензиям на рас-
ширение ее влияния до «Большой Европы», охватывающей 
все страны, так или иначе принимающие западные ценности 
и достижения. Сложность предлагаемого западной циви-
лизацией пути, как это выражено в учениях и судьбе фило-
софов, положивших начало европейской картине мира, в 
индивидуальной ответственности, возлагаемой на каждого. 
И она предполагает неустанные эксперименты в решении 
конфликта между предлагаемым философией идеальным 
устройством индивидуальной или коллективной души и 
окружающей ее социальной практикой. И непременным 
условием такой борьбы является явное отсутствие гарантий 
успеха в построении «Царства Божьего» или идеального го-
сударства. Но любые философские построения, присущие 
западной цивилизации, с усвоения которых начиналось 
классическое университетское образование, которое прошли 
и будущие евразийцы, начинается с построения идеальной 
картины общества и поиска пути ее создания в социальной 
реальности. И на этом основано развитие всего современного 
обществознания, начавшегося с классического платонизма, 
выраженного в «Идеальном государстве». Он рационально 
оценил политическую реальность в первой типологии форм 
государства, противопоставив им как «неправильным фор-
мам» свою модель политического идеала. 

Уделявший огромное внимание истории философии 
Л. П. Карсавин, подчеркивал заслугу Платона как основопо-
ложника самой идеи философского познания мира в том, 
что «Он понял, что идеальный образ вещи предшествует са-
мой вещи, то есть относительному и множественному бытию 
предшествует его абсолютное основание, и «предшествует» 
надо понимать не во времени, а онтологически - в отношении 
порядка бытия» [4, с. 67].

Отсюда и признание универсальности мирового идеала 
античной философии, основанной сначала на греко-римской 
этике, которая затем доведена до совершенства, по мнению 
Л. П. Карсавина, в христианстве: «Рим реализует идеал ми-
ровой империи полнее, чем это когда-либо удавалось. В об-
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ласти этики выработан идеал человеческой жизни, с одной 
стороны, у стоиков, с другой - у христиан. Культура слова 
оставляет образцы, которые столетиями служат примером 
для подражания [4, с. 67].

Влияние философии на практику развития общества и 
государства всегда обусловлено степенью притягательности 
или универсальностью того или иного философского идеала. 
Если при этом такой идеал еще и «зажигает» потребность в 
деятельности, тогда философия становится идеологией раз-
вития исторически конкретного общества. Такое обобщение 
пока находило подтверждение в развитии исторических 
культур, которые, начиная с европейского Нового време-
ни, так или иначе находятся под влиянием проявившего в 
античности и «воскресшего» в эпоху Возрождения и Нового 
времени, находятся под влиянием тенденции к интеграции, 
ставшей возможной именно благодаря религиозно-фило-
софской потребности к абсолютности предлагаемых истин. 
Абсолютность означает универсальность. Но ее принятие 
индивидами и народами сталкивается с потребностью каж-
дой исторической культуры в индивидуализме. Его мощное 
влияние порождает мощное психологическое отторжение 
предложенных философией Нового времени идей идеалов 
равенства и прогресса. Западный универсализм, включая 
стремление к выработке универсальной этики и основанного 
на ней универсального права, вынужден сталкиваться с ир-
рациональными в своей основе барьерами, которые в плане 
освоения породили трагическую историю «национализмов». 
Национальная культура сосредоточена на выражении своей 
уникальности, борьба за которую включает аналогично ир-
рациональную готовность к любым жертвам, только бы не 
становится «как все». Примечательно, что у всех национализ-
мов общим идеологическим основанием является опора на 
собственное историческое прошлое, которое охотно ставится 
на место универсальных религиозных идей. Историческое 
прошлое как определяющий фактор объединяющей кол-
лективную общность духовной культуры становится осно-
вой национальной идеологии, сопровождая развитие любой 
исторической культуры. Примечательно, что основателями 
классической культурологии XIX века стали германские уче-
ные, обществоведческие усилия которых психологически 
подпитывались отторжением универсализма Просвещения, 
который привел к Великой Французской революции. Убеж-
дение в том, что своя историческая реальность является глав-
ным фактором истории, стало мощным пропагандистским 
фактором становления  русского, германского и других   на-
циональных культуры и государства как реакции сопротив-
ления на интеллектуальное давление идей Просвещения, об-
условивших мировое лидерство английского и французского 
универсализма конца XVII-XIX вв. И именно стремление к 
универсальности предлагаемых ими этических установок, 
и следующих из них политических и экономических прин-
ципов обеспечили рост их совокупного влияния в XIX веке 
практически в мировом масштабе.  

Философско-религиозное обоснование признания окру-
жающего мира, состоящего в уникальном сочетании при-
родных и социально-исторических факторов, получило в 
блестящем изложении германских культурологов «уклон» 
в постановку на первое место именно исторических факто-
ров. В результате евразийский национализм в противовес 
универсальности Просвещения получил мощную интел-
лектуальную основу, в определенной степени концентриро-
ванно выражающей содержании мирового конфликта уни-
версализации индустриального общества с национальными 

идентичностями всех народов, вынужденно оказавшихся в 
положении «догоняющего развития». Его вершинами стали 
революции второй половины XIX века, влияние которых при-
вело к распространению явления «буржуазно-демократиче-
ской революции», разрушающих традиционные общества 
в странах «востока». Еще большей «вершины» они достигли 
в результате кризиса самого индустриального общества в 
Европе, приведшего к двум мировым войнам. Но в рамках 
предложенной евразийцами, как и многими другими куль-
турологами, пережившими этот кризис, исторической «кон-
цепции культуры», эти войны вполне можно рассматривать 
как восстание национально-культурных идентичностей, ли-
дирующее положение среди которых занимала Германская 
Империя, а затем Третий Рейх, против доктрины общечело-
веческих ценностей, предложенной в рамках идеологии Про-
свещения Великой Французской Революцией.

Все ее достижения и трагедии этой эпохи воплощены в 
конфликте общечеловеческой этики, в которой в равной сте-
пени объединялись библейские заповеди с претендующим 
на универсальность западным рационально обоснованным 
и потому именно всеобщим «правом», с этикой националь-
ной, всегда исходящей из субъективного понимания нацио-
нальных интересов. Надо отметить, что как только идеологи 
евразийцев понимали, что их движение может быть исполь-
зовано в государственных интересах, исторический опыт и 
личная этическая позиция позволяли им сделать выбор в 
пользу общечеловеческих ценностей. Это означало разрыв с 
евразийством как политическим движением в среде русской 
эмиграции, которое может быть использовано большевист-
ским режимом для усиления своего влияния в странах Евро-
пы.

Именно глубокое знакомство с историей культуры, рас-
крывающей обаяние этических идей общечеловеческого 
масштаба, позволяло им увидеть неизбежный провал как 
большевистского, так и националистического эксперимен-
тов. Объяснить такое предвидение в примитивной форме 
можно тем, что огромный багаж знаний в области истории 
европейской цивилизации, как и всех иных исторических 
культур, позволял сделать вывод о том, что не ограниченное 
просветительским гуманизмом увлечение национальной 
идеей заставляет уходить от логической осторожности на-
столько далеко, что это всегда ведет к историческому краху. 
И острота этого конфликта стимулов и эффективности при-
вела к жертвам и шоку Первой Мировой войны, которая 
велась с применением все достижений европейского рацио-
нализма, что почти привело его к краху. Рационализм Но-
вого времени, выражавший самую сущность европейской 
цивилизации, был предельно опозорен практикой Первой 
Мировой войны. И если ощущение «заката Европы» возник-
ло у европейской интеллигенции, то в еще большей степени 
это разочарование пережила интеллектуальная элита стран, 
прежне ориентировавшихся на ценности западной цивили-
зации. Социокультурная травма «заката Европы» порождает 
по содержанию средневековое стремление вернуться к исто-
рическим корням «доевропейской» эпохи, которые подвер-
гаются безоговорочной идеализации. 

Предельное разочарование евразийцев в европейской 
цивилизации, усугубленное как обстоятельствами их эми-
грации, так и раздражением от европейцев, погруженных 
или в аналогичные разочарования, или в уход от политиче-
ской реальности, толкает их в обоснованный таким образом 
поиск оправдания большевистского режима. Они стремятся 
сделать это на фоне той же исторической обусловленности в 
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сочетании с характерным для имперских государственников 
нежеланием принимать просветительские уравнивающие 
человечество идеалы в качестве своих, пригодных в качестве 
ориентиров для будущего русской культуры. 

Идеализация доиндустриального прошлого, связанного 
с завоеваниями степных орд, может рассматриваться в каче-
стве первой фундаментальной ценностью евразийской эти-
ки. Ее культурно-историческое основание позволяло им при-
мириться с действительностью установления в России нового 
государственного режима, в котором они усматривают спа-
сительные для русской национально-культурной идентич-
ности черты.  На фоне угрозы потери культурной иден-
тичности, которая, по их мнению, была реальной все два с 
лишним столетия усвоения западного влияния, начавшегося 
по воле Петра I, основной заслугой большевистского режима 
они считали принципиальную готовность на любые жертвы 
ради сохранения возможностей проводить независимую от 
лидирующих на «западе» стран либеральной демократии. 
Иррациональные по содержанию ненависть и презрение ко 
всем идеям и ценностям либерализма, включая неприкосно-
венность прав индивида и процедурные стороны либераль-
ной демократии, с самого установления большевистского 
режима, с откровенным удовольствием демонстрировались 
лидерами большевистского режима. Именно эти черты с 
их позиций преклонения перед идеалом неограниченной 
власти и готовности к насилию и жертвам обесценивали во-
енно-техническое могущество западного мира, ослабляя его 
возможности к мобилизации и борьбе с предельно центра-
лизованной системой государственного управления, на кото-
рую изначально опиралась большевистская власть. Расчет на 
то, что либерально-демократические институты сделают за-
падные страны беспомощными перед рвущейся «на Берлин» 
Красной армией, энтузиазм которой подогревался идеями 
Мировой Революции, нацеленной на уничтожение собствен-
ников в мировом масштабе, определял стратегию большеви-
ков до поражения Западного фронта в Польше в 1920 году. 
И это презрение к «буржуазности» евразийцы психологи-
чески считали наиболее подходящей чертой характерных 
с их точки зрения для всех евразийских народов ценностей 
отторжения индивидуального эгоизма и собственности. 
Можно определить эту черту как коллективизм, изначаль-
но противопоставляемый индивидуалистическому западу. 
Готовность и потребность действовать и жертвовать индиви-
дуальными интересами во имя своей историко-культурной 
общности – рода, народа, нации, представляется на богатом 
историческом материале России и других стран Востока в ка-
честве второй фундаментальной основы евразийской этики. 
Обратим внимание на то, что как только обозначить это же 
состояние словом «патриотизм» надуманность такого проти-
вопоставления станет очевидной, но ее можно не замечать!  

Евразийское отрицание индивидуалистической мора-
ли, объяснялось преклонением перед родовой этикой тради-
ционных обществ допетровской Руси, остававшейся под вли-
янием военизированных степных сообществ, возводивших 
свои родовые линии к потомкам чингизидов. Именно ее они 
считали опорой таких специфических ценностей евразий-
ских народов как преданность государю, воспринимавшему-
ся в патриархальной традиции в качестве отца-покровителя 
большой семьи, награждающего за покорность своим по-
кровительством и защитой. Как само собой разумеющиеся 
черты такой модели отношений предполагались компетент-
ность такого монарха как «великого отца» и отождествление 
его воли как государя с «государством». Естественно, что из 

такого признания следовало требование готовности каждого 
подданного к безоговорочному и полному подчинению его 
воле, включая готовность к самопожертвованию. 

И из этой готовности следует третья фундаментальная 
ценность евразийской этики – искреннее и безоговорочное 
подчинение государственной дисциплине на уровне «лич-
ной веры»: «Личной веры недостаточно. Верующая личность 
должна быть соборна» [1, с. 110]. Недостаточность личной 
веры в государство считается чертой характерной для «Евро-
пы», которой исходя из требования доверия и подчинения 
государю (или государству) противопоставляется принцип 
неограниченного подчинения государству в надежде, что оно 
будет облагорожено стремлением к согласию с Православ-
ной Церковью. В этой идее игнорируется исторический опыт 
противостояния Государства и Церкви, составляющий одно-
временно исторический процесс становления европейской 
цивилизации. От индивидуальной личности требуется не 
просто личная вера, как этой было характерно для новейших 
течений протестантизма, определивших мощное влияние 
протестантской этики на социальный прогресс стран запад-
ной цивилизации, но именно личная вера в государство. При 
этом остается за рамками обсуждения вопрос государствен-
ного произвола, неэтичных приказов, некомпетентности вла-
сти, ее равнодушия к социальной справедливости.

В качестве универсальной евразийской религии, дока-
завшей исторически свою абсолютную значимость для со-
хранения человеческой свободы и культурной идентичности, 
евразийцы с той или иной степенью насыщенности религи-
озного чувства,  утверждают Православную церковь: «Евра-
зийцы - православные люди. И Православная Церковь есть 
тот светильник, который им светит; к Ней, к Ее Дарам и Ее 
Благодати зовут они своих соотечественников; и не смущает 
их страшная смута, по наущению атеистов и богоборцев под-
нявшаяся в недрах Православной Церкви Российской. Верят 
они, что хватит духовных сил и что боренье ведет к просвет-
ленью» [1, с. 110].

Но в категориях традиционного неприятия западного 
«латинства» они обосновывают преимущества православия 
именно сравнением с западными вероучениями: «Православ-
ная Церковь есть осуществление высшей свободы; ее начало 
- согласие; в противоположность началу власти, господству-
ющему в отделившейся от Нее Римской Церкви» [1, с. 110]. 
П.Н. Савицкий подчеркивает, что Православная церковь 
«долгие века светила только тем народам, которые остались 
Ей верны; светила истинами своего вероучения и подвигами 
своих подвижников. Ныне, быть может, наступают иные сро-
ки: современная Церковь Православная, продолжая преем-
ство древней Церкви Восточной, получила от нее как основ-
ное начало своего бытия полную непредвзятость в подходе 
к формам экономического быта (столь противоположную 
приемам Западной Церкви, долгие века боровшейся, напри-
мер, против взимания заемного процента) и к достижениям 
человеческой мысли. И потому, быть может, именно Церковь 
Православная в наибольшей мере призвана в рамках новой 
религиозной эпохи осенить своим покровом достижения но-
вейшей хозяйственной техники и науки, очистив их от иде-
ологических «надстроек» -  «воинствующего экономизма», 
материализма и атеизма [1, с. 111].

Главным злом, которое, по их мнению, привело к рево-
люционному краху русской государственности и культуры, 
объявляется присущий европейскому мышлению «воин-
ствующий экономизм», распространившийся в России из Ев-
ропы. Его «звериным» воплощением считается большевизм, 
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а единственным способом противостояния этому западному 
«злу» евразийцы считают системное обращение к правосла-
вию на уровне общества и государства. 

Классическим для национального консерватизма пред-
ставляется надежда на религию, способную удержать обще-
ство в рамках «здорового социального общежития», которое 
«может быть основано только на неразрывной связи чело-
века с Богом, религией; безрелигиозное общежитие, безре-
лигиозная государственность должны быть отвергнуты; это 
отвержение ничего не предрешает относительно конкретных 
конституционно-правовых форм; в качестве такой формы в 
представлении евразийцев может существовать безвредно в 
известных условиях, например, и «отделение церкви от госу-
дарства» [1, с. 108]..

В годы расцвета евразийских иллюзий, их сторонников 
объединяли вдохновляющие идеи служения культурной 
уникальности, которую они обнаруживали в исторически 
образовавшейся общности славянских племен и степных 
народов, породившей самодержавное русское государство 
с характерным для него культом самодержавной и опираю-
щейся в управлении на ресурсы неограниченного военного 
насилия власти. Характерным для имперской интеллиген-
ции является осуждение в европеизированной Российской 
Империи культа милитаризма и насилия при отрицании 
аналогичного состояния допетровской Руси и классическим 
нежеланием рассматривать основы европейской цивилиза-
ции без искажений, навеянных привычностью русской моде-
ли взаимоотношений государственной власти и церкви. 

П.Н. Савицкий в программном очерке «Евразийство» 
опирается на сравнительно-исторический и одновременно 
сравнительно-правовой тезис о том, что идея свободы сове-
сти наряду с согласием верующих являются историческим 
принципом Православной Церкви. Наряду с ним россий-
ское самодержавие оправдывается сложностями «мирской» 
жизни: «в суровых делах мирских не обойтись без суровой 
власти; но в делах духовно-церковных - только благодатная 
свобода и согласие суть благие руководители. «Европа» же 
в некоторых своих частях, в делах мирских разрушает дей-
ственность власти, и в делах церковных вводит тираническую 
власть...» [1, с. 110].

Очевидное в этой фразе, как и во многих других отсыл-
ках к истории взаимоотношений самодержавия и церкви, 
искажение исторической истины можно понять и объяс-
нить жаждой обнаружить достойный религиозный ориен-
тир в актуальном  для русской эмиграции состоянии выбора 
«меньшего зла». Выбирать приходилось между зверствами 
большевиков, включая террористический погром Русской 
Православной Церкви, и ненавистным «латинством» стран 
Западной Европы. Но это понимание не должно заслонять 
присущего евразийцам нежелания видеть в происходящем 
коммунистическом антицерковном и антирелигиозном 
«шабаше» последствий религиозной политики русского са-
модержавия, которое с XVI века контролировало Русскую 
Православную Церковь путем государственного террора. Ее 
сторонники были «голым принуждением» вынуждены под-
чиняться русскому царю и императору также, как русские 
князья были вынуждены склониться перед монголами. И 
это привело к утрате организацией Русской Православной 
Церкви функций поддержания социальной справедливости 
и воспроизводства творческого потенциала общества. Имен-
но эти функции взяла на себя католическая церковь в эпоху 
Средневековья, заложив идеологические и интеллектуаль-
ные предпосылки будущего Возрождения, Реформации и 

Просвещения. Религиозно окрашенное стремление к исти-
не как высшей ценности сделало европейские университеты 
центрами поиска универсальных ответов на вечные запросы 
социальной справедливости и индивидуальных свобод. И 
одной из фундаментальных истин открытых университет-
скими богословами европейского Средневековья являлось 
признание главного порока любой неограниченной вла-
сти – утраты стремления к социальной справедливости и 
деградации политических качеств. Когда неограниченная 
власть папства неизбежно привела к таким последствиям, 
христианство стран Западной Европы оказалось способным 
на творческое сопротивление неправедной власти римского 
«латинства». Именно христианское мировоззрение, сосре-
доточенное на поиске истины как религиозном долге ве-
рующего, породило национальные движения европейских 
народов, давших миру универсальные, или претендующие 
на эту роль, идеи гуманистического Возрождения, Рефор-
мации и Просвещения. Эти вехи религиозной истории за-
падной цивилизации, подготовившей становление этики 
«общечеловеческих ценностей» и основанного на ней запад-
ного права как выдающегося достижения европейской ци-
вилизации, претендуют на общечеловеческую значимость. 
Игнорирование евразийцами, как и многими другими тео-
ретиками национальной исключительности, рациональной 
неопровержимости идей социальной значимости индиви-
дуальной свободы как единственного пути формирования 
в обществе индивидуальной ответственности, ведет к само-
обману. И он сам по себе является объективным признаком 
идеологической, экономической и политической несостоя-
тельности. Стремление не замечать объективных достиже-
ний столь ненавидимой «Европы» именно в вопросах со-
циальной справедливости, которая может стать реальной 
перспективой только на основе свободы мысли и следующе-
го из нее научно-технического прогресса, сделало этику ев-
разийцев лживой. Общечеловеческая этика, считающаяся 
сторонниками европеизации абсолютной ценностью, при-
знается относительной теорией. И изначальное сомнение во 
всех достижениях европейской цивилизации также можно 
отнести к фундаментальным ценностям евразийской этики. 
П.Н. Савицкий, выражая распространенное в условиях «за-
ката Европы» мнение, писал: «Независимо от воззрений, 
высказанных в Германии, (Шпенглер) и приблизительно 
одновременно с появлением этих последних, евразийцами 
был выставлен тезис отрицания «абсолютности» новейшей 
«европейской» культуры, ее качества быть «завершением» 
всего доселе протекавшего процесса культурной эволюции 
мира (это же утверждение слепо принималось на веру выс-
шими кругами общества «европеизованных» народов и, в 
частности, большинством русской интеллигенции). Этому 
утверждению евразийцы противопоставили признание от-
носительности многих, и в особенности идеологических и 
нравственных достижений, и установок «европейского» со-
знания [1, с. 104].

В качестве промежуточного обобщения выстраивается 
ряд фундаментальных положений евразийства, которые, в 
силу того, что они по смыслы не имеют отношения к этике, 
должные ее заменить в качестве духовно-идеологической 
основы евразийской государственности: идеализация про-
шлого в форме преклонения перед самодержавно-родовы-
ми обычаями, усвоенными первыми русскими монархами 
от Золотой Орды, в качестве фундаментальных основ обще-
ственного строя, коллективизм, соборность которая при бли-
жайшем рассмотрении может определяться как личная вера 
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в государство, рассматриваемое в качестве одного целого с 
Православной Церковью, относительность западной фило-
софии. На фоне этой относительности первые три элемента 
предлагаются в качестве абсолютных, логическим образом, 
следующих один из другого.

Стремление заменить этику «служением», нравствен-
ный характер которого должен поддерживаться «православ-
ным духовно-нравственным менталитетом» в условиях раз-
грома русского православия в самой России, не могло иметь 
политической перспективы и ярко отражало присущий в 
эти десятилетия самой Европе кризис либерально-демокра-
тической цивилизации. Ненависть к «Европе», которой Рос-
сия не желает стать ни при каких обстоятельствах заставляет 
евразийцев искать союза с большевистским режимом, кото-
рый изначально не признает союзников именно в силу свое-
го антилиберализма, настолько близкого евразийцам. Такое 
сотрудничество могло выражаться только в использовании 
большевистским государством евразийского движения для 
«завоевания» русской эмиграции.  Поэтому такой союз был 
обречен, что обуславливает интеллектуальный и политиче-
ский крах движения. 

Если опираться при анализе этико-правовых основ евра-
зийства на индивидуализм, как условие научной объективно-
сти, то личные этические установки идеологов евразийства, 
характеризующиеся как раз индивидуальной ответственно-
стью за возможные политические последствия своей дея-
тельности, не позволили им перейти черту, которая сделала 
бы их прямыми соучастниками большевистской экспансии 
к Европе. 

На первый взгляд, ориентация на православный духов-
но-нравственный менталитет, требующая абсолютного до-
верия к государственной бюрократии, не могла позволить 
сформировать в программных сочинениях евразийцев пра-
вовые установки. В процитированном выше отрывке из «Ев-
разийства» П.Н. Савицкого отмечается наличие в будущей 
России наличие «конкретных конституционно-правовых 
форм». То есть какая-то форма конституционного правления 
предполагается, но она не считается настолько важной, что 
ее принципы необходимо конкретизировать  в актуальной 
политической программе.  Это отношение к конституцион-
ным ценностям как второстепенным и «служебным» относи-
тельно фундаментальной «государственности», рассматрива-
емой в качестве ценности абсолютной сближает евразийцев 
с большевиками.

Эти оценки касаются попыток евразийцев сформулиро-
вать политическую программу в период расцвета «евразий-
ского соблазна» в 1920-х – начале 1930-х гг. По мере отхода от 
евразийства как движения, поставленного под контроль со-
ветским правительством, в публикациях евразийцев отмеча-
ется без преувеличения объективный взгляд на тоталитарные 
попытки решить кризис современной государственности. В 
качестве примера служит творчество Л.П. Карсавина в 1930-
х гг. Относительно тоталитарного эксперимента в Италии и 
России он писал: «Народ-государство растет сам по себе; в 
этом ему вряд ли в состоянии помочь и теоретики, и поли-
тические деятели. А вот повредить могут. Большевикам было 
нетрудно написать новую конституцию, но они не смогли, 
уничтожив большинство старых социальных групп, создать 
новые, способные к творчеству жизни группы. Тогда чего сто-
ит такая конституция? Ведь и Муссолини пытается создать 
новые группы - трудно сказать, на что он рассчитывает. Ясно 
пока одно: знание того, что такое народ-государство, не дает 
еще права самим создавать это государство, но без этого зна-

ния нельзя помочь народу творить его и преобразовывать» 
[5, с. 183-193].

Евразийство остается важнейшим эпизодом россий-
ской «истории идей», уникальной главой в истории русской 
эмиграции, которая еще не получила достойного внимания 
в самой России, но отступление от интеллектуальной чест-
ности, которое неоднократно допускается в стремлении обо-
сновать этические положения и политическую концепцию 
евразийцев, разрушает их историософскую и практическую 
политическую значимость. В этом смысле евразийство в пла-
не содержания идеологии имеет объективную историческую 
ценность как источник по истории отечественного самодер-
жавия, породившего большевизм, так и в плане выявления 
предпосылок последующего краха советского эксперимента. 
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The article discusses the prerequisites and main provisions of the judicial reform in Russia 
in 1864, the urgent need for which was caused by the peasant reform of 1861, which is the 
“locomotive” of the subsequent bourgeois reforms. In fact, the revolutionary changes have led to 
the further development of democratic society and the state system. The study of the conditions for 
the creation and functioning of new judicial institutions (magistrates ‘ courts, jurors, etc.), as well as 
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impact of the bureaucratic state apparatus.
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Жамборов А. А.

Лащенко Р. А.

К середине 19 столетия в России сложились обществен-
но-политические предпосылки буржуазного реформирова-
ния. Крепостное право являлось сдерживающим фактором 
для формирования рыночных отношений среди крестьян-
ских и помещичьих хозяйств, многие из них не смогли адап-
тироваться к новым экономическим условиям, лишались 
собственных земельных участков, оказавшихся в залоге.

История, это не только лишь совокупность познаний о 
минувшем, но и мышление, позволяющее:

– понять состояние современного общества, и свое место 
в нем;

– четко выражать собственное мнение и гражданскую 
позицию;

– выработать подходы к принятию решений, предвари-
тельно выявляя и раскрывая суть вопроса.

По мнению В. О. Ключевского, каждый обязан быть в 
определенной степени историком, для того чтобы стать со-
знательным гражданином [5, c. 997].

Отмечается, что социальная заинтересованность граж-
данина к общественной жизни существенно увеличивается в 
критические периоды истории, если развертываются актив-
ные события, касающиеся судьбы народов. В данный период 
у людей появляется природное стремление отыскать схожие 
факты минувших времен, провести сравнение, предвидеть 

будущее. Конечно, история самостоятельно не предоставля-
ет рецептов, избавляющих от проблем, но по мнению Т. Н. 
Грановского, может помочь в понимании современных со-
бытий.

Немецкий мыслитель Г. В. Лейбниц отметил, что реаль-
ность правильно осмысливается по её причинам, т.е., для 
того чтобы правильнее осознать проблемы нашего времени, 
необходимо разобраться в их первопричинах [8, c. 234].

Такие историки как В. Г. Солодовников, Н. Верт, Л. И. 
Гумилев отмечали, что Крымская война спровоцировала ак-
тивное формирование индустриальной промышленности, 
но и в свою очередь выявила низкую эффективность системы 
государственного управления России [2, c. 780].

Начиная с 1856 года по 1860 год в России число учреж-
денных акционерских обществ, превысило их количество за 
двадцать предшествующих лет. Кризисная обстановка вы-
разилась в нарастании крестьянских волнений и формиро-
вании революционных настроений, достигших своего пика в 
1859-1861 годах.

В феврале 1855 годы на трон взошел император Алек-
сандр II, после чего в изданном им манифесте от 19 мар-
та 1856 года были указаны невыгодные для России условия 
«Парижского мира», определены начальные этапы госу-
дарственного реформирования. В своем выступлении перед 
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столичным дворянством, на тему отмены крепостного пра-
ва, император изрек: «Значительно правильнее, чтобы дан-
ное случилось сверху, нежели снизу». После чего появляется 
множество предложений и проектов отмены крепостного 
права, т.к. в 1860-е годы политическая и экономическая ситу-
ация в России диктовала необходимость переломить рабское 
положение крестьянства и осуществить массовые перемены в 
общественной жизни.

На активизацию реформирования судоустройства ко-
ренным образом повлияла отмена крепостного права, но 
подготовительный этап начат с середины девятнадцатого 
века, когда в Государственный совет России внесли четыр-
надцать законопроектов Судебной реформы, закрепляющие 
принципы устности, состязательности, гласности, сокраще-
ния количества судебных инстанций.

В конце 1862 года в суды различного уровня поступил 
законопроект «Основных положений судоустройства», в ко-
тором закладывались принципы бессословности, состяза-
тельности, независимости (в определенной степени), введен 
институт мировых судей и присяжных заседателей. Проект 
был подвергнут большой критике, в отзывах были отмече-
ны недостатки в части слабой регламентации деятельности 
мировых судей, полномочий следователей и присяжных по-
веренных. Широко дискутировался вопрос о системе суда 
присяжных, был выбор между английской («Совершал ли 
подсудимый преступление»?) и континентальной («Виновен 
ли он»?), которая и была выбрана. 

К 1864 году на утверждение были представлены ключе-
вые законопроекты: «Учреждения судебных установлений», 
уставы «Уголовного судопроизводства» и «О наказаниях, на-
лагаемых мировыми судьями». Было предложено двухси-
стемное судоустройство (общие и местные суды), отдельную 
юрисдикцию составили духовные, военные, коммерческие 
суды. Местные были представлены волостными, мировыми 
и съездом мировых судей. Земские уездные собрания и го-
родские думы были уполномочены избирать судей с учетом 
возросших требований к образованию и социальному по-
ложению (запрет на избрание судей из низших сословий). 
В качестве примера, оплата должности почетного мирового 
судьи не производилась, и занимали её только финансово 
независимые граждане. Структурно, система мирового суда 
состояла из мирового округа, в который входили мировые 
участки, и съезда мировых судей, выполняющего кассацион-
ные функции.

Законом была разграничена юрисдикция мировых су-
дей в части рассмотрения дел «о менее важных преступле-
ниях и проступках», с санкциями: арест на срок до трех ме-
сяцев, помещение в «работный дом» до одного года, штраф 
не более 300 рублей. В области гражданского права мировые 
суды рассматривали дела по договорам и обязательствам до 
300 рублей, причинения ущерба до 500 рублей.

В систему общих судов входили: окружные суды, судебные 
палаты, кассационные департаменты сената. Судебный округ 
объединял несколько уездов и возглавлялся председателем. 
При рассмотрении категории дел, предусматривающих лише-
ние всех основных и особенных прав, предполагалось участие 
присяжных заседателей. Из основных требований к ним явля-
лись возраст (25-70 лет), оседлость не менее двух лет, имуще-
ственное положение (доход или недвижимость). Исключалось 
назначение граждан, проходящих военную службу, учителей, 
священнослужителей. Из списка граждан, привлекаемых к вы-
полнению обязанностей присяжных заседателей, по жребию 
выбиралось тридцать основных, а также 6 резервных, из числа 
которых в суде участвовали 12, включая старшину.

Порядок судопроизводства с участием заседателей был 
следующим: Председателем суда доводились факты, обсто-
ятельства и доказательства по преступлению. После чего 
проходило их обсуждение заседателями и голосование по 
конкретному вопросу или окончательное по приговору боль-
шинством голосом. 

В случае несогласия с приговором председателя суда, 
по его мнению, считавшего, что присяжными осужден не-
виновный, дело могло быть направлено новому составу засе-
дателей, принимающих окончательное решение. По итогам 

рассмотрения, до голосования, председателем суда разъ-
яснялась ответственность за «пристрастие в обвинении или 
оправдании» [7, c. 900].

При окружных судах действовал институт следователей, 
осуществляющих расследование на закрепленных участках 
под надзором прокуратуры. До реформирования эти функ-
ции осуществлялись управами благочиния и земскими суда-
ми. Суд фактически являлся стороной обвинения, т.к. обви-
нительное заключение составлялось в канцелярии суда.

Судебными палатами, как апелляционной инстанцией, 
рассматривались протесты, жалобы на решения окружных 
судов, а также категория дел о должностных и государствен-
ных преступлениях. Рассмотрение дел происходило при 
участии представителей сословий, дворянства, городского 
губернского головы и старшины волости. 

Департаменты Сената осуществляли кассационное 
рассмотрение жалоб на нарушение законодательства, пере-
смотр приговоров, вступивших в законную силу, и по вновь 
открывшимся обстоятельствам. В целях рассмотрения особо 
важных политических дел в 1872 году было образовано осо-
бое присутствие Сената. 

На подготовительном этапе реформы предлагалось 
создание должности областного главного судьи, имеющего 
право назначения на должности судей и общее руководство 
судопроизводством. Но правительство отвергло эту идею, 
опасаясь утраты управляемости судебной системы. Анало-
гичной критике подверглось предложение о допуске защиты 
на стадии предварительного следствия [9, c. 456].

В целом формирование новой системы судоустройства 
столкнулось с внушительными проблемами. Заложенные 
реформаторами принципы – публичность, состязательность, 
несменяемость, независимость – не могли не вызвать беспо-
койство и скрытую угрозу в бюрократической государствен-
ной машине. На первом этапе реформы были созданы (в 
апреле 1866 годы) только 2 судебных корпуса (Московский и 
Петербургский), остальные создавались на протяжении до-
вольно длительного времени.

Таким образом, существенными достижениями судебной 
реформы 1864 г., которые были закреплены в уставах, являются: 
бессословность и относительная независимость, гласность, состя-
зательность, несменяемость, внедрение суда присяжных, адвокату-
ры, судебного следствия. Утверждение руководства окружных су-
дов и судебных палат осуществлял император, а Сенат – мировых 
судей. После процедуры утверждения отстранение от должности 
или увольнение судьи могло иметь место только по решению 
суда, в случае совершения уголовного преступления.
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Завурбеков Ф. З.

Исмаилитский мазхаб – относительно распространенная 
система права внутри исламской юриспруденции. Интерес к 
ее исследованию обусловлен не только чисто теоретически-
ми, но и сугубо практическими факторами. Без тщательного 
изучения особенностей и роли исмаилитского права в жизни 
фатимидского общества невозможно дать адекватную оцен-
ку современному исламскому праву, в особенности семейно-
му и наследственному. 

Рассматривая главенствовавшую в Фатимидском хали-
фате исмаилитскую правовую школу следует иметь в виду, 
что в ней, как и в других исламских течениях, теснейшим 
образом переплетались религиозные и правовые нормы, за-
крепленные в конкретных источниках. Последние являлись 
важным элементом правовой системы, поскольку содержа-
ли в себе фундаментальные идеи, принципы, положения об 
идеологической и политической структуре общества. 

Фатимидские правители, устанавливая четкую иерар-
хию исмаилитских источников права, документально за-
фиксировали ее в указе о назначении главного судьи Кади 
ан-Нумана, в котором говорится: «Опирайтесь в своих поста-
новлениях и суждениях на Книге Божью… Всякий раз, когда вы не 
находите решения относительно чего-либо в Божьей Книге или 
в Практике праотца Повелителя Правоверных, Мухаммада, По-
сланника Аллаха, да благословит его и его семью Аллах, Господь 
всех Поколений, ищите его среди мнений и действий имамов из 
его чистого потомства., набожных и праведных, предков Повели-
теля Правоверных» [1, p. 34].

Данный документ в совокупности с другими историче-
скими свидетельствами, а также исмаилитскими трактатами, 
позволяют выделить следующие виды источников фатимид-
ского права: Коран, Сунна Пророка и изречения имамов. 
Рассмотрим каждый по отдельности. 

Важнейшим источником права, согласно исмаилит-
ской доктрине, является Священная книга (Коран).  Кади ан-
Нуман писал: «Бог объявил, что Он все объяснил в Своей Книге 
и что Он вообще ничем в ней не пренебрег. Это в Его слове ука-
зывается на то, что все религиозные обязанности, которые Он 
возложил на Свое творение, а также вопросы того, что законно, а 

что нет, суждения и постановления, включены и объяснены в Его 
книге.» [1, p. 32]. Коран, по мнению фатимидских юристов, 
содержал в себе ответы на абсолютно все вопросы бытия [4, p. 
66]. Он устанавливал для мусульман нормы поведения, опре-
делял поступки и характер отношений между людьми. Более 
того, основатель исмаилитского фикха ан-Нуман критико-
вал суннитских правоведов за их порочную, по его мнению,  
практику выведения новых норм на основе личного мнения 
(рай), зачастую без ссылок на Коран или Сунну Пророка [2, p. 
317]. Совершенно неприемлемой, по мнению Нумана, была 
практика выведения новых норм из шариата людьми, не об-
ладающими для этого соответствующими атрибутами или 
полномочиями (например, ан-Нуман, ссылаясь на ряд хади-
сов подвергает критике такой источник как «таклид». По его 
мнению, этот источник права предполагает «слепое следова-
ние наставлениям юристов и лидеров общины». Между тем, 
Аллах обязал верующих следовать только за Своим Послан-
ником и «ули’л-амр», т.е. людей которых Аллах назначил ру-
ководителями общины) [2, p. 313]. Все производные от этой 
деятельности нормы воспринимались фатимидским правом 
как нелегитимные [4, p. 49].

Неудивительно, что данные положения создавали про-
странство для полемики с суннитскими школами права, 
которые включали в шариат такие источники как кияс и 
иджма, и не наделяли божественными свойствами толкова-
телей Корана (для ханафитского мазхаба, например, было 
достаточно, чтобы толкователь был муджтахидом (высоко-
поставленным богословом) и мусульманином) [5, с. 68]. Ан-
Нуман писал: «Коран не упускает из вида ничего важного каса-
тельно религии и жизни обычных людей.  Священная Книга это 
писание не имеющее недостатков, а потому не нуждается в до-
полнении или усовершенствовании» [2, p. 330].

Фатимидская юриспруденция, в лице Кади ан-Нумана, 
ссылаясь на ряд коранических аятов (67:13; 5:48; 65:18) рас-
сматривала шариат как совокупность божественных запове-
дей, толкователями которых могли быть люди, обладающие 
особыми духовными свойствами. Первым из них был Про-
рок Мухаммед, который посредством «насс», передал боже-
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ственный свет (нур) последующим имамам [4, p. 49]. Важ-
ность роли имамов заключается в том, что благодаря своим 
свойствам они способны разъяснить положения шариата, 
которые на взгляд обычного человека могут показаться не-
логичными или неполными. Священный текст (Коран) – это 
божественный подарок, суть которую можно понять только 
будучи имамом. 

Другой, упоминаемый в фатимидских правовых трак-
татах источник, это «контекст» Писания, т.е. Сунна Проро-
ка. Кади ан-Нуман писал: «Запреты и дозволения не должны 
быть сделаны иначе, как следуя прямому тексту из Корана 
или хадиса. Тот, кто действует вопреки этому, разрешая или 
запрещая то, что не было упомянуто в обоих источниках, 
создает новый, не сниспосланный Аллахом, или не утверж-
денный им. Тот, кто следует или действует согласно этому 
источнику, ничем не лучше его (создателя источника)» [1, p. 
70]. Исмаилитская юриспруденция соглашалась с опреде-
лением Сунны, как сборника хадисов (преданий) о жизни 
и деяниях Пророка Мухаммеда, делая, однако, оговорку, 
что степень легитимности того или иного сборника хади-
сов напрямую зависит от личности не столько составите-
лей сборников, сколько передатчиков хадиса. Фатимиды, в 
русле общешиитского подхода [7, с. 98], признавали толь-
ко те хадисы о жизни пророка, передатчиками которых яв-
лялись имамы [6, с. 230] и отвергали общеизвестные в сун-
нитских правовых школах сборники (такие как, например, 
Сахих аль-Бухари, Сахихи аль-Муслим, Сунан ан-Насаси, 
Сунан абу-Дауда и др.). Фатимидский правовед Кади ан-
Нуман писал: «Только имамы могут быть легитимными 
знатоками и передатчиками Сунны и хадисов Пророка, по-
скольку сказанное (кауль) Имамами обладает «бесспорно-
стью» (худджа)» [1, p. 75]. В отличие от суннитов, которые 
выделяли 5 степеней достоверности хадисов, исмаилиты 
не подвергали предания сомнению, если они исходили из 
уст исмаилитских имамов [6, с. 294], предопределяя отсут-
ствие в исмаилитском праве такой дисциплины как хади-
соведение. 

При классификации источников фатимидского права 
необходимо выделить особый вид источника, имеющее ме-
сто в шиитской религиозно-правовой традиции и не имею-
щуюся в суннитских школах права. Речь идет об Имамах и 
их толкованиях.  Верховное положение Имамов в политико-
правовой структуре общества, выражавшееся в аллегории 
«говорящий Коран», являлся ключевым принципом фа-
тимидской правовой системы. Так, в приказе о назначении 
главного судьи от 954 халиф-имам ал-Муизз называет себя 
«амир ал-муминин», т.е. повелитель правоверных, утверж-
дая, таким образом, что Аллах назначил его руководить об-
щиной, так как в нем содержится «частица божественного 
Cвета»; что он является «вехой, поворотным пунктом творе-
ния, проводником Его дела, тем кто усиливает фундамент ре-
лигии, кто укрепляет веру мусульман… Кто ясно проявляет 
путь (шариат) предшественника, Пророка Мухаммеда.» [4, p. 
66]. Согласно фатимидской доктрине Имам являлся облада-
телем подлинного знания, единственным лицом, толковате-
лем Шариата, толкователем его внутреннего (батин) и внеш-
него (захир) смыслов. Фатимиды называли Имама ал-Куран 
ан-натик (то есть «провозглашающий», «говорящий Коран»), 
обозначая, что только через его уста и действия можно по-
нять истинный смысл Священного текста, который сам по 
себе является «безмолвным» (ал-Куран ас-самит) [3, p. 25-27].

Ранние исмаилиты считали, что буквальные положения 
Откровений (захир) изменчивы в зависимости от эпохи и 
Пророков, в то же время батин (то есть внутренний смысл, 
дух нормы) остается неизменной, поскольку содержит в себе 
священную духовную истину (хака’ик). Вопрос о внутреннем 
и внешнем смысле Корана имеет давнюю историю и берет 
свое начало с первых дискуссий о природе Священного тек-
ста. Известно, что сразу после того, как третий халиф, Усман, 
утвердил официальную версию Корана, два выдающихся 
переписчика Корана, которым доверял пророк Мухаммад – 
Ибн Масуд и Убайй ибн Кааб – выступили против проекта ко-
дификации. С тех пор мусульмане расходятся во мнениях по 
поводу смысла и толкования Корана во многих отношениях. 

Самый популярный жанр комментариев к Корану называ-
ется «тафсир», который состоит из юридических, этических, 
исторических, контекстуальных и религиозных объяснений 
внешнего и буквального значений Корана. Одна из областей 
разногласий между мусульманскими толкователями Корана 
заключается в том, имеет ли Коран эзотерический, скрытый 
или духовный смысл, который выходит за рамки буквального 
и поверхностного значения арабских слов. Большинство тол-
кователей Корана из мутазилитов, шиитов-имамитов, суфи-
ев, философов и исмаилитов-шиитов утверждали, что Коран 
действительно имеет скрытые (батини) духовные значения 
и эзотерические толкования (та’виль). Только буквалисты 
и ханбалиты не согласились с этим.  Согласно фатимидам, 
внутренний смысл шариата доступен только элите человече-
ства (хавасс), в отличие от массы заурядных людей (аввам), 
которые в состоянии воспринять только явное (захир), т.е. 
внешний мир благодаря органам восприятия. Чтобы стать 
членом хавасс необходимо воспринять исмаилизм, признать 
руководства Пророка и его преемника (васи) Али ибн Абу Та-
либа и легитимных имамов времени [6, с. 181].

В фатимидский период положение о неразрывности 
внешней стороны религиозно-правовых норм (захир) от их 
внутреннего содержания сохранилось.

Нуман писал: «Захир это вещь познаваемая через органы 
чувств, в то время как батин понятие включающее в себя захир и 
которое является объектом истинного знания» [4, p. 42].

Вместе с тем, фатимиды подчеркивали равнозначность 
обоих феноменов, поскольку опасались, что чрезмерное уве-
личение доктриной батин приведет к обесцениванию офи-
циального права и закона [3, p. 53]. По мнению Ф. Дафтари, 
это опасение было небезосновательным, поскольку множе-
ство внутриисмаилитских расколов происходили по иници-
ативе сторонников усиления батин [6, с. 293].

В своих трактатах главный судья государства писал, что 
Имамы – это не правоведы (фукаха), а «ули’л-амр», то есть 
люди, которых Пророк наделил правом руководства мусуль-
манской общиной: «Имамы безгрешны и являются храните-
лями тайного знания. Это знание они передают из поколения в 
поколение и не прибегают к рай, иджтихаду, киясу или истих-
сану» [2, p. 319]. Согласно исмаилитскому праву, толкование 
Имамов являлось неотъемлемой частью шариата и в систе-
ме норм и догматов занимало иногда большее значение, чем 
сами Священные тексты.

Таким образом, мы видим, что фатимидское право при-
знавало три источника: Коран, Сунна и изречения(толкования) 
имамов. Последние не являлись по форме законами, однако 
имели их силу. 
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Ланцева В. Ю.

Законодательное регулирование торгового морепла-
вания занимало важное место в правотворческой деятель-
ности всех морских держав. Для России данный вопрос об-
рел актуальность в связи с выходом к морям посредством 
завоевания прибрежных территорий. 

Единый законодательный акт, регулирующий морскую 
торговлю в России, был принят лишь в 1781 г. под названи-
ем «Устав купеческого водоходства по рекам, водам и мо-
рям» [1, с. 157]. Две части Устава были приняты с разницей в 
пять месяцев. Первая часть Устава состояла из 9 глав. Первая 
глава «О водоходстве» посвящалась постройке и свидетель-
ствованию судов, общим положениям о найме командного 
состава, приводился текст присяги корабельщика/судовщи-
ка, кормчего/штурмана. Вторая глава регламентировала ста-
тус корабельщика/судовщика (заключение договора найма 
с корабельщиком/судовщиком, его права и обязанности до, 
во время и после плавания, ответственность) [2, с. 353]. Так-
же глава содержала положения о корабельных документах, 
встречающиеся до того фрагментарно, например, в указах 
1739, 1741, 1767 годов. Положения указа 1754 г. об оснащении 
купеческих судов дровами и лесом в Уставе были обобщены 
и регулировали уже оснащение судов всем необходимым для 
плавания. Третья и четвертая главы описывали обязанности 
штурмана/кормчего и плотника соответственно.

Пятая глава посвящалась подробному описанию 
должности корабельно-го/судового служителя и водоход-
ца. Причем правила, касающиеся их сословной принад-
лежности, установленные ранее изданными указами Сена-
та не вошли в Устав. Особое внимание уделялась вопросам 
оплаты труда корабельных служителей и водоходцев [3, 
с. 175]. Также не нашли в Уставе отражения положения, 
предъявляющие требования к возрасту и национальности 
членов экипажа. Отсутствуют в Уставе и положения о при-
знании причин уважительными при просрочке паспортов 
шкиперами и другими работниками купеческих судов. В 
шестой главе приводился образец договора корабельщика 
с корабельными служителями или водоходцами.

В седьмой главе впервые нашел законодательное за-
крепление договор найма корабля или судна. В ст. 127 
Устава были перечислены существенные условия договора. 
Подробно описывались условия выплаты пени.

Восьмая глава, посвященная судовладельцам, уста-
навливала организационную форму совладения судном – 
товарищество, распределение прибыли и убытков между 
собственниками корабля, порядок выхода из товарище-
ства, обязанности начального товарища (один из судовла-
дельцев, которому по общему согласию всех хозяев судна 
вверялось распоряжение им).
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Девятая глава обобщала особенности правового стату-
са маклера.

Вторая часть Устава разделялась на четыре главы. Де-
сятая глава содержала вопросы страхования судна и гру-
за. В ней подробно регламентировались условия выплаты 
страховых сумм, а также приводился текст типового дого-
вора страхования «против всех опасностей».

В одиннадцатую главу были включены положения о 
конвое или защите купеческих судов военными судами и 
об объединении нескольких судов для защиты, если в пор-
ту не оказывалось военных кораблей для осуществления 
защиты.   

Двенадцатая глава регламентировала распределение 
убытков при аварии. Законодатель выделял четыре вида 
аварии или приключения: 1) простая и частная; 2) боль-
шая и общая; 3) малая; 4) взаимный вред. Наиболее под-
робно описывалось распределение убытков при большой 
и общей аварии.

В тринадцатой главе приводилось понятие крушения 
или гибели корабля или судна, порядок извещения орга-
нов власти о случившемся крушении и порядок выплаты 
вознаграждения за спасание судна и груза. Заключитель-
ные статьи посвящались лоцманской проводке.

В Своде законов Российской империи регламента-
ции торгового мореплавания была посвящена книга тре-
тья Свода Учреждений и Уставов торговых «О договорах 
и обязательствах особенных по торговому судостроению 
и мореплаванию». По сравнению с Уставом купеческого 
водоходства в отношении нового Устава следует отметить 
более подробное дробление правовых норм на главы.

Первый раздел включал три главы: 1) «О построении, 
свидетельствовании и оснащении торговых судов»; 2) «О 
покупке и продаже торговых судов»; 3) «О товариществе 
в построении, покупке и содержании кораблей». Второй 
раздел Свода Учреждений и Уставов торговых включал 
семь глав. В основу первой главы «О праве мореплавания» 
легли положения дополнительного постановления о тор-
говом судостроении и мореходстве. Вторая глава «О кора-
бельных документах» относила к таковым крепость, патент 
на плавание и поднятие российского купеческого флага и 
таможенный паспорт. 

Третья глава «Об экипаже на Российских торговых су-
дах» регламентировала требования, предъявляемые к чле-
нам экипажа, объединение вольных матросов в общества, 
количественное соотношение российских и иностранных 
матросов на торговых судах, а также условия службы воен-
ных матросов и унтер-офицеров на торговых судах. Право-
вые нормы были восприняты из дополнительного поста-
новления о торговом судостроении и мореходстве, Устава 
купеческого водоходства, указа «О даче матросов и унтер-
офицеров на суда Российского купечества». 

Четвертая и пятая главы отражали правовой статус 
членов экипажа, дублируя положения Устава купеческого 
водоходства. Исключением являлись положения об уволь-
нении русских матросов с российских кораблей в ино-
странных портах, заимствованные из вышеназванного по-
становления о торговом мореходстве.

Шестая глава посвящалась заключению, исполнению 
и ответственности по договору найма кораблей и судов 
под груз, закрепляла права и обязанности корабельщика и 

нанимателя корабля. В главу включались положения Уста-
ва купеческого водоходства, Морского Торгового Регла-
мента или Устава и Таможенного Устава по Европейской 
торговле.

Седьмая глава «О защите торговых судов и кораблей» 
была разбита на четыре отделения: «О военном конвое», 
«О договоре взаимной защиты купеческих кораблей и су-
дов», «О морском разбое и праве обороны», «О купеческих 
судах». Первые три отделения дублировали положения 
Устава купеческого водоходства, четвертое же основыва-
лось на положениях «Правил о призах, военными судами 
делаемых», и именно – второго отделения с одноименным 
названием.

Третий раздел «О бодмерии и авариях или морских 
убытках» содержал шесть глав. Первые пять глав также 
воспроизводят положения Устава купеческого водоход-
ства. Незначительные изменения в ст. 825 и ст. 826 чет-
вертой главы были внесены указом от 17 мая 1832 г. Срок 
подачи протеста об аварии был увеличен до 7 дней по 
прибытии в порт, но 24-часовой срок явки к публичному 
нотариусу сохранялся. Шестая глава «О крушении кора-
блей или судов и спасании, и о лоцманах», основываясь 
на положениях Устава купеческого водоходства, была 
конкретизирована положениями указа «О такелажах и 
товарах, спасаемых с разбивающихся и ставших на мель 
кораблей» касательно иностранных товаров. Положения 
о лоцманах были обособлены в отделение, куда были 
включены нормы из первой и второй частей Устава о ку-
печеском водоходстве.

Четвертый раздел «О застраховании морском» вклю-
чал четыре главы: «О лицах, имеющих право принимать 
на страх, и предметах морского застрахования», «О состав-
лении договора морского застрахования» и др. Особенно-
сти относительно Устава купеческого водоходства касались 
лиц, имеющих право принимать на страх. В соответствии 
с параграфом 1 дополнительного постановления «Об 
устройстве гильдий и о торговле прочих состояний» иметь 
страховые конторы позволялось только купцам 1-й гиль-
дии. А статья 887 первой главы четвертого раздела Свода 
Учреждений и Уставов торговых позволяла страховым 
обществам устанавливать характерные для только данных 
конкретных обществ правила. 

Рассмотрим нормативные акты, внесшие изменения в 
III книгу Свода Учреждений и Уставов торговых на момент 
переиздания Свода законов Российской империи в 1842 г.

Положения об экипаже на российских торговых судах 
подверглись изменению и дополнению, в частности, следу-
ющими нормативно-правовыми актами: положением «О 
дозволении выдавать паспорты на отплытие Российских 
судов, хотя бы на оных и не было установленного числа 
Русских матросов», положением «О дозволении некото-
рым таможням до 1846 года выдавать паспорты на отплы-
тие Российских судов за границу».

Глава седьмая второго раздела в редакции 1842 г. была 
приведена под названием «О спасании кораблей и судов, 
претерпевших крушение или гибель». Положения Устава 
купеческого водоходства, регулирующие данные отноше-
ния в предыдущей редакции СЗРИ, были отредактирова-
ны в соответствии с «Правилами о спасании кораблей и су-
дов, претерпевших крушение или гибель» от 21 мая 1836 г.
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Была добавлена глава «О принадлежности потоплен-
ных мореплавательных вещей, поднимаемых при очище-
нии рейдов и о вознаграждении за поднятие сих вещей» 
под номером восемь, вобравшая в себя положения указа 
«О вознаграждении за поднятие при очищении рейдов, 
потерянных якорей» и положения указа «О принадлеж-
ности потопленных орудий, поднимаемых при очищении 
рейдов».

Положения о лоцманах были выделены в девятую гла-
ву, не претерпев изменений в содержании, за исключени-
ем переложения на серебро выплат лоцманам [4, с. 67].

При переиздании СЗРИ в 1857 г. положения III кни-
ги Свода Учреждений и Уставов торговых претерпели ряд 
изменений. Вторая глава «О покупке и продаже торговых 
судов» была дополнена указом «О продаже иностранных 
судов Русским подданным».

Ответственность за нарушение правил о морской тор-
говле стала устанавливаться на основании статей Уложе-
ния о наказаниях уголовных и исправительных [5, с. 10].

В 1887 г. Устав Торговый был переработан. Новая ре-
дакция Устава состояла из трех книг. II книга «О морской 
торговле» также включала шесть разделов. Структура 
Устава не претерпела изменений. А вот в редакции 1903 г. 
во II книгу «О морской торговле» было добавлено четыре 
раздела: «О местном управлении приморскими торговы-
ми портами», «О взимании корабельнаго и попуднаго сбо-
ров», «Положение о съездах судовладельцев», «Положение 
о Добровольном флоте». Были изданы отдельные норма-
тивные акты, практически полностью заменившие отдель-
ные главы предшествующей редакции Устава Торгового: 
«Положение о морских лоцманах», указ «О форме присяги 
для лоцманов» , «Положение о морских призах», «Прави-
ла для предупреждения столкновения судов в море», «По-
ложения о порядке производства дел о крушении и по-
вреждении судов», указ «О преобразовании взимаемых в 
Империи портовых сборов», «Положение о добровольном 
флоте».

Таким образом, законодателям так и не удалось соз-
дать единый кодифицированный акт по морской торгов-
ле. В 1902 г. Николаем II было учреждено Особое совеща-
ние по выработке «Уложения о торговом мореплавании». 
Совещанием был подготовлен проект Уложения к 1909 г. 
Однако принято Уложение не было, кодификация норм о 
морской торговле в Российской империи так и не успела 
осуществиться.

Проведенный анализ позволяет сделать вывод об от-
сутствии необходимых для успешной работы торгового 
флота условий в законодательстве в рассматриваемый 
период. В частности, закон не знал понятия морской ипо-
теки, и, соответственно, к морским судам применялись 
общие правила о залоге движимого имущества, предпола-
гавшие передачу заложенного судна кредитору. Однако та-
кое положение залогодателя было предельно невыгодным, 
т.к. главный источник заработка средств для удовлетворе-
ния долга оказывался недоступен. На практике стали со-
вершаться фиктивные сделки купли-продажи или аренды 
в обход закона. В вопросе формирования квалифициро-
ванного кадрового состава для комплектования экипажей 
морских торговых судов правительство действовало обры-
вочно, давая возможность для обучения и объединения в 

сообщества, но не идя далее того, не делая профессию при-
влекательной для квалифицированного и благонадежного 
населения, социальное обеспечение моряков, нормирова-
ние условий их пребывания на торговых судах отсутствова-
ло в законодательстве. 
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Отечественная особенность урбанизационного процес-
са вобрала в себя комплекс таких факторов, как историче-
ская обусловленность, географическая специфика, природ-
но-климатическая заданность, геополитическая стратегия, 
цивилизационный подход и т.д. Особым признаком градо-
строительной политики Советского Союза, как и всей его 
общественной системы, была директивно-плановая палитра 
решения государственных задач. Исходным документом, 
определившим активную фазу урбанизационного процесса в 
Башкирии в первой половине ХХ столетия стала резолюции 
XVII съезда ВКП (б) 1934 г. «…об изживании хозяйственной и 
культурной отсталости национальных республик и областей 
и приближения промышленности к источникам сырья» [1]. 
Съезд одобрил создание новых индустриальных векторов в 
восточных районах Союза (Урал, Западная и Восточная Си-
бирь, Башкирии). На платформе Совета народных комисса-
ров СССР и Центрального Комитета ВКП (б) в марте 1938 г. 
было принято постановление «О развитии новых нефтяных 
районов. Постановление скорректировало конкретные зада-
чи перед трестом «Башнефть» [2]. ХIХ областная партийная 

конференция (25 – 28 февраля 1939 г.) предопределила основ-
ные векторы экономического развития башкирской терри-
тории. В принятой резолюции подчеркивалось, что основой 
промышленного сектора автономии будет являться «…все-
мерное развитие нефтяной отрасли, как нефтедобывающей, 
так и нефтеперерабатывающей, превращение Башкирии в 
республику нефти» [3]. В военное лихолетье, в связи с оккупа-
цией промышленных предприятий прифронтовых зон Со-
внаркома СССР и ЦК ВКП (б) 16 августа 1941 г. принимает 
постановление «О военно-хозяйственном плане на четвертый 
квартал 1941 г. и на 1942 г. для районов Поволжья, Урала (Та-
тарской и Башкирской АССР …)» [4], которое определяет 
меры, связанные с переводом на указанные территории про-
мышленных предприятий с передачей им соответствующих 
помещений. Сессией Верховного Совета республики в мар-
те 1947 г., в связи с принятием советским правительством 
Закона о послевоенном пятилетнем плане восстановления 
и развития народного хозяйства страны, были поставлены 
конкретные задачи его выполнению [5]. Строительство про-
мышленных предприятий, крупнейших гидротехнических и 
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энергетических систем и иных индустриальных объектов ре-
спублики имело крупные масштабы. Стратегические цели, 
направленные на создание индустриального комплекса, спо-
собствовали быстрому росту производительных сил. Пере-
численные факторы предопределили беспрецедентный в 
истории Башкортостана рост как городского населения, так 
и городских зон проживания. Функционирование, в большей 
степени, тяжелой индустрии предопределило привлечение 
дополнительных трудовых ресурсов. Значительное количе-
ство людей различных профессиональных навыков приехали 
на стройки пятилеток, видоизменяя национальную, гендер-
ную, возрастную структуру населения. Важным фактором, 
определявшим кардинальные изменения в городской си-
стеме проживания Башкирии, явился политический режим 
советского государства, его правовая база, которые обеспечи-
вали взаимосвязь и взаимообусловленность всех сфер обще-
ственных отношений.

Преобразования в обществе, проходившие на протяже-
нии всего анализируемого периода, привели к колоссальным 
изменениям характеристик городского населения республи-
ки. В результате интенсивного развития промышленного 
комплекса были видоизменены базовые значения населения 
по месту и условиям проживания и социального статуса.  На 
основании чего мы можем сделать вывод, что история раз-
вития народонаселения башкирского края имела как гори-
зонтальный (территориальный), так и вертикальный (соци-
ально-статусный) тип онтогенеза. Базовыми направлениями 
развития городского населения автономии являлись: 

1. Четко организованная в республике политика инду-
стриализации; 

2. Видоизменение городских пограничных линий; 
3. Активное строительство новых городских зон прожи-

вания; 
4. Естественный прирост городских жителей (за исклю-

чением военного времени); 
5. Механическое воспроизводство городского населения 

из других регионов государства; 
6. Специфика коллективизации в стране, которая спо-

собствовала перемещению сельчан в города республики. 
В Башкирии народонаселенческие процессы имели свой 

исторический почерк.
Произошло изменение сложившихся традиции разме-

щения людей по месту проживания относительно их этнона-
циональных характеристик. Траектория развития урбаниза-
ционных процессов и роль в этих процессах отдельно взятых 
территорий на различных этапах политико-экономического 
развития автономии постоянно видоизменялась.

Подсистема индексационных расчетов доказала разли-
чие данных, характеризующих уровень развития отдельно 
взятых городских поселений Башкортостана и их жителей. 
До недавнего времени преобладало утверждение, согласно 
которому, первоочередной движущей силой, предполагаю-
щей неравномерный рост городского населения, в рассма-
триваемый работе период, является неравномерный процесс 
развития индустриального комплекса. Безусловно, данный 
фактор является одним из решающих по воздействию на чис-
ленную структуру горожан, но не единственным. Численную 
и качественную составляющую городского населения важно 
рассматривать во взаимосвязи интегративного сочетания как 
механического, так и естественного движения населения.

Обобщенный подход в анализе количественных характе-
ристик городского населения Башкирской автономии в 1939-
1959 гг. выявляет особые типы территориального расселения: 

1. Функционирующие городские зоны, где достаточно 
высокий естественный прирост народонаселения сопрягался 
с его низкой миграционной активностью (города, располо-
женные в Зауралье); 

2. В республике имел место быть определенный ряд го-
родских поселений с невысоким естественным приростом 
жителей, которые пополнялись за счет ограниченного ми-
грационного потока (например: г. Бирск); 

3. Городские поселения, которые характеризовались 
динамичным внешним восполнением населения. Людей ак-
тивно привлекали для работы на ведущие предприятия ре-
спублики (города Уфа, Ишимбай, Октябрьск, Стерлитамак 
и т.д.); 

4. Города с относительно невысокими параметрами раз-
вития промышленности, с небольшим естественным при-
ростом горожан, что не восполняло кадровые потребности 
городской народно-хозяйственной системы и требовало до-
полнительного внешнего привлечения людского потенциала 
(г. Давлеканово).

С течением времени под влиянием многочисленных 
политических, социальных, экономических факторов базо-
вые составляющие воспроизводственного процесса горожан 
(рождаемость, смертность, миграция) претерпели большие 
изменения. Модернизация репродуктивного поведения, 
произошедшая в процессе развития городского народона-
селения республики (в пределах рассматриваемых нами на-
правлений), выразились в том, что: 

1. Брачные союзы поэтапно стали приобретать вид эга-
литарной семьи; 

2. Наблюдается переход от ортодоксального к новому 
виду репродуктивного поведения. Внутрисемейное регули-
рование рождаемости становится распространенным в го-
родской среде и превращается в общепризнанный стандарт 
образа жизни в городе; 

3. Этап возникновения данного перехода в городских 
поселениях республики приходится на послевоенные годы, 
а его полное внедрение в сознание граждан страны началось 
с конца 1950-х гг.; 

4. Двухдетная модель городской семьи в 50-е гг. прошло-
го столетия становится доминирующей; 

5. II мировая война интенсифицировала начавшееся в 
1930-е гг. сокращение уровня рождаемости в городах респу-
блики. 

В результате гибели мужчин на фронтах войны серьез-
но был дестабилизирован брачный рынок и нарушена тра-
диционная организация семейных отношений, значительно 
было видоизменено соотношение половозрастных групп в 
обществе. В целом по Башкирии компенсаторный послево-
енный подъем рождаемости, продолжавшийся до конца 40-х 
годов ХХ века не смог воспроизвести показатели довоенного 
уровня. Но, важно отметить, что коэффициент рожденных 
детей на 1000 населения в городах восстановил довоенные по-
казатели уже к началу 1950-х гг. и вплоть до начала 60-х гг. 
имел индексационное повышение (с некоторыми колебания-
ми). Численные характеристики населения Башкирии в годы 
Второй мировой войны имели неустойчивые показатели. 
Вследствие организованной убыли населения (мобилизация 
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людей на войну) и своеобразию входящей миграции (эваку-
ация – в тыл страны), которые в военные годы доминирова-
ли над самостоятельными видами мобильности населения, 
численность городских жителей претерпела значительные 
изменения. В частности, население Башкортостана в целом 
к завершению Великой Отечественной войны уменьшилось в 
1,3 раза. Численность горожан, при их низкой рождаемости в 
последний год войны и достаточно высокой смертности, воз-
росла в 1,1 раза.

Характеристики потерь людского потенциала Башки-
рии в годы Второй мировой войны и по настоящее время 
вызывают у специалистов серьезные дискуссии. Правдивая 
оценка погибших затруднена как недостатком достоверной 
информации, так и рядом иных причин. Мы исходим из 
того, что из-за отсутствия надежных, подлинных сведений, 
невозможно учесть все потери горожан автономии в годы во-
енного лихолетья. Важно, в людские потери в военные годы 
необходимо включить и ту часть населения, которая умерла в 
результате значительного ухудшения условий жизни и меди-
цинской помощи. Великая Отечественная война видоизмени-
ла общественное развитие края, реконструировала естествен-
ное и механическое движение горожан [6]. Миграционные и 
расселенческие процессы органично связаны между собой. 
Эту взаимосвязь можно заметить, с одной стороны, в изме-
нении характеристик корреляции городского и сельского на-
селения, а также в соотношении населения, проживающего в 
городских поселениях различного типа (крупнейших, круп-
ных, средних, малых городов, рабочих поселков). С другой 
стороны, в смене актуальности и востребованности механи-
ческого передвижения населения в стране для действующего 
политического режима. В Башкортостане расселенческие и 
миграционные процессы были обусловлены действующими 
политическими и социально-экономическими факторами, 
которые закреплялись в правовой системе государства. Ме-
ханическое движение городского населения Башкортостана 
имело неоднозначные и неравномерные характеристики. 
Данная специфика проявилась не только на показателях от-
дельных крупных районов республики, но и на показателях 
жизнедеятельности различающихся по типам городских по-
селений. Многомерный, сложный и противоречивый харак-
тер в рассматриваемый период имела миграция населения 
и миграционно-правовая политика государства. Миграция 
воздействовала на показатели численности населения, его 
расселения, половозрастную структуру, характер семей-
но-брачных отношений, национального состава населения. 
Преобразования в демографической структуре населения 
городов Башкирии происходили и в силу модификации ад-
министративно-территориальных границ определенных на-
селенных пунктов, когда население, не меняя места житель-
ства, путем перевода населенных пунктов в статус городских 
поселений, переводилось в разряд горожан. 1930 – 1950-е гг. 
вошли в историю как время гигантских по значимости мо-
дификаций в стране. Башкирия из аграрной административ-
ной структуры СССР перешла на уровень урбанизированной 
территории, с колоссальным по возможностям и востребо-
ванности промышленным комплексом. По скорости вос-
производства городского населения Башкирия значительно 
опережала соседние территориальные единицы и некоторые 
центральные города государства. В рассматриваемый период 
в планировании градостроительной политики превалировал 

технократический, с позиции экономической выгоды и целе-
сообразности подход. 

Рассмотренный в работе исторический этап развития 
Российского государства, на примере Республики Башкорто-
стан, был временем неоднозначных, противоречивых и в то 
же время новоцивизационных преобразований. В контексте 
правового обеспечения индустриальной политики страны 
произошла революционная, глобальная реформа перерас-
пределения населения по месту проживания и отношению к 
средствам производства. Современные соответствующие по-
казатели и характеристики спроецированы, в значительной 
степени, системными переменами второй половины ХХ в. 
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Гаврикова А. М.

Верховная власть — это господствующая власть в госу-
дарстве, принадлежащая высшим его органам и являющаяся 
основой полномочий данных органов.

Верховная власть в России исследуемого периода пред-
ставлена абсолютным воплощением самодержавия – вла-
стью императора. В чем сущность самодержавной власти и 
ее главная отрицательная черта? В том, что судьба государ-
ства находится в руках всего одного человека. От того, на-
сколько устремления этой персоны направлены на развитие 
государства, зависит многое. Но еще больше судьба страны 
зависит от того, кто придет на смену правителю, сможет ли 
продолжить и развить начатое, или же похоронит все благие 
намерения своего предшественника и будет просто наслаж-
даться владычеством.

Что касается инструментов ограничения верховной вла-
сти в России, такие повороты во взглядах царствующих особ 
на управление государством случались неоднократно.

Возможно, реализация планов по превращению России 
в парламентскую монархию заключалась в системе сдержек 
и противовесов, которые возникают при данной форме орга-
низации государства – показаны на рисунке 1.

Однако такие варианты распределения власти между 
монархом, парламентом и правительством даже не предпо-
лагались российским монархам в период с конца XVIII и до 
начала XX века.

Система сдержек и противовесов власти – это баланс 
между исполнительной, законодательной, судебной властью, 
который осуществляется за счет правовых мер и через вза-
имодействие и взаимоограничение между ветвями власти в 
рамках правовых условий, установленных в государстве.

Такая система обеспечивается за счет следующих условий:
• компетенции между ветвями власти распределены 

в соответствии с исполняемыми ими функциями, каждая 
ветвь имеет собственный объем полномочий;

• органы власти имеют разные сроки своих полномо-
чий;

• все ветви власти формируются из разных источников 
формирования;

• узурпация власти со стороны одной из ее ветвей не-
возможна.

Природа верховной власти двойственна. С одной сто-
роны, она должна обеспечивать реализацию и защиту прав 

ИМПЕРАТОР ПРАВИТЕЛЬСТВО ПАРЛАМЕНТ

Власть ограничена, не 
включает функции разработки 
законодательства
Государь выполняет в основном 
представительские функции, 
служит символом единства нации 
(Великобритания, Япония)

Формируется парламентом, 
выполняет функцию 
исполнительной власти
Несет ответственность перед 
парламентом

Формирует правительство, выполняет 
контролирующую функцию
За счет избирательной системы представляет 
интересы того класса, который участвует в 
выборах
Выполняет законодательную функцию

Рисунок 1. Реализация системы сдержек и противовесов в парламентской монархии
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граждан. С другой стороны, власть должна обладать доста-
точной жесткостью, чтобы уметь защитить законные интере-
сы личности и ее права через возможное применение средств 
государственного принуждения.

Верховная власть нуждается в ограничении, так как без 
этого существует риск перерождения власти в явление, ко-
торое не управляется и перестает служить интересам обще-
ства и граждан. Ограничения, которые сдерживают власть от 
такого перерождения, имеют вполне определенные формы.

В различные эпохи формы ограничения власти тракто-
вались по-разному. 

Так, Фома Аквинский считал, что верховная власть прави-
теля ограничивается другой властью – божественной. В эпоху 
просвещения пришло понимание, что верховная власть имеет 
другую природу ограничения – учредительную. Один из фило-
софов Просвещения, разработчик модели парламентской мо-
нархии Дж. Локк, трактовал учредительную природу власти в 
том смысле, что власть в тот период в Великобритании станови-
лась представительской, избираемой. То есть, фактически учре-
дителем данной власти становится тот класс, который избирает 
ее, учреждает. И именно перед этим классом власть несет ответ-
ственность за свои действия, что ее ограничивает. Позднее Жан 
Жак Руссо развивает мысль о том, что ограничением власти 
является власть народная. Но это все равно несет в себе черты 
учредительного характера ограничения власти.

Следующий инструмент ограничения власти, который 
рассматривается философами многих эпох – способность 
власти к самоограничению. Об этом писали Аристотель и 
Эпикур, Полибий, позднее Дж. Локк, Ш. Л. Монтескье, М. 
Падуанский и другие. Идея самоограничение власти вопло-
щается позднее в практическом разделении власти на не-
сколько ветвей.

Третья форма ограничения власти – государственное 
право. Верховенство права является тем принципом, кото-
рый обеспечивает ограничение власти в соответствии с зако-
нодательством страны. Однако правовое ограничение власти 
имеет и свои недостатки, так как по выражению Томпсона, 
оно «создает формальное равноправие». При этом несмотря 
на то, что происходит формирование сознания, которое раз-
деляет право и политику, цели от средств их достижения, 
процессы от результатов, однако человек, его судьба отдается 
во власть бездушных форм, которые не учитывают страдания 
человека, его эмоции, побуждения и т.п.

Четвертая форма, которая ограничивает верховную 
власть государства - права человека. В правовом государстве 
права человека являются основой всей системы. Права че-

ловека являются средством борьбы со злоупотреблениями 
властью, именно они являются той ограничивающей силой, 
которая из вне контролирует деятельность власти, через 
гражданское общество, выражением которого и должна яв-
ляться власть.

Таким образом, существующие и признаваемые сегодня 
формы правового ограничения власти можно представить в 
форме схемы, приведенной на рисунке 2.

Рассматривая российскую верховную власть в период 
с конца XVIII века по 1906 год, можно отметить, что из всех 
форм, которые приведены на рисунке 2.5, монархическая 
власть ограничивалась:

• божественной природой данной власти, главным ее 
учредителем являлся Бог;

• стремлением к самоограничению у правителей, мыс-
ливших наиболее прогрессивно, здесь можно, в качестве при-
мера привести фигуру Александра I, который осознавал, что 
сосредоточение власти в руках одного человека является не 
правильным, требует изменения, что толкало его на поиск 
форм правления, которые позволили бы реализовать дан-
ную идею в условиях российской действительности;

• с точки зрения права монархическая власть являлась 
незыблемой и единственно правильной;

• права личности рассматривались в большинстве слу-
чаев только как права дворянства, которым то раздавались 
привилегии, то ограничивались.

Таким образом, до 1906 года правовых форм, которые 
по-настоящему могли бы ограничить верховную власть – 
власть императора, не было. Император руководствовался 
соображениями собственной совести (божественная линия 
ограничения) и соображениями пользы для государства.
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Рисунок 2. Формы ограничения верховной власти
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КОНСТИТУЦИОННОЕПРАВО

Наиболее неоднозначным субъектом в механизме обе-
спечения защиты прав и свобод человека и гражданина яв-
ляется Уполномоченный по правам человека в Российской 
Федерации, должность которого впервые была введена Кон-
ституцией России 1993 г.

Если в российской практике этот институт является от-
носительно новым, то в зарубежных странах он был известен 
еще с XIX века. Местом зарождения должности омбудсмена 
считается Швеция [1, с. 132], в дальнейшем ее опыт был за-
имствован другими европейскими странами. Активное раз-
витие института уполномоченного по правам человека на-
чалось после завершения Второй мировой войны, что было 
обусловлено всеобщей сосредоточенностью на защите прав 
человека, стремительным развитием международного гума-
нитарного права и рядом других факторов.

В научной литературе появление института Уполномо-
ченного по правам человека оценивается как результат раз-
вития классической теории разделения властей Ш. Л. Мон-
тескье, в которой омбудсмен рассматривается как «субъект, 
препятствующий основным ветвям власти выйти за свои 
пределы» [2, с. 46].

Правовой основой деятельности Уполномоченного по 
правам человека являются Декларация прав и свобод чело-
века и гражданина 1991 г., федеральная Конституция 1993 г., 

Федеральный конституционный закон от 26.02.1997 № 1-ФКЗ 
«Об Уполномоченном по правам человека в Российской Фе-
дерации». Данный перечень нормативно-правовых актов, 
безусловно, не является исчерпывающим, прямо или косвен-
но вопросы реализации омбудсменом своей правозащитной 
функции отражены во многих законодательных актах и до-
кументах подзаконного характера [3, с. 119].

В отношении Уполномоченного установлен заявитель-
ный порядок обращения. Средством обращения к нему слу-
жит жалоба, отвечающая следующим требованиям: обжалу-
емые действия (бездействие) органов публичной власти и их 
должностных лиц ранее обжаловались заявителем в адми-
нистративном и судебном порядке, но он не согласен с при-
нятыми по ним решениями (п. 1 ст. 16); предметом жалобы 
не являются решения палат парламента и законодательных 
(представительных) органов субъектов РФ; жалоба подана не 
позднее истечения года со дня нарушения прав и свобод за-
явителя или с того дня, когда ему стало известно об их нару-
шении (п. 1 ст. 17); жалоба должна содержать сведения о за-
явителе и изложение существа нарушения его прав и свобод, 
к ней также должны быть приложены копии обжалуемых 
решений (п. 2 ст. 17).

Тот факт, что обратиться к Уполномоченному можно 
только после применения административных и судебных 
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процедур по восстановлению нарушенных прав и свобод, го-
ворит о дополнительном (субсидиарном) характере деятель-
ности этого должностного лица. Отсутствие данного правила 
привело бы к массовым обращениям в адрес омбудсмена и 
могло бы подорвать авторитет юрисдикционных органов. 
Как верно отметила А. К. Поповская, институт уполномо-
ченного не подменяет и не заменяет собой органы судебной 
системы [4, с. 211]. Такое уточнение весьма уместно, учиты-
вая, что есть страны, где омбудсмен вправе вмешиваться в де-
ятельность судебной ветви власти, например, в Финляндии.

Статистические сведения свидетельствуют о возрас-
тающей популярности института Уполномоченного среди 
населения. По данным ежегодного Доклада о деятельности 
Уполномоченного по правам человека в РФ в 2018 году уро-
вень доверия населения к институту омбудсмена вырос в два 
раза1. За 2018 год к Уполномоченному поступило 38 698 об-
ращений, в 2020 году показатели значительно выросли, ко-
личество обращений увеличилось до 44 087 тыс., а в 2021 году 
в аппарат Уполномоченного поступило 59 407 обращений 2.

При определении статуса Уполномоченного по правам 
человека важно уяснить, что его полномочия по защите прав 
и свобод человека и гражданина не являются императивны-
ми, своими действиями он лишь может побудить другие ор-
ганы и должностных лиц принять соответствующие меры по 
восстановлению нарушенных прав, но это не гарантирует по-
ложительный исход в каждом конкретном случае, поскольку 
суд или иной орган публичной власти могут прийти к иным 
выводам. На эту особенность института Уполномоченного 
обращают внимание Г. М. Мусаева и В. К. Гаджимахадов, го-
воря, что в его арсенале отсутствуют силовые функции, по-
зволяющие выносить государственно-властные решения. В 
связи с этим авторы приходят к выводу, что в деятельности 
омбудсмена определяющим фактором является его личный 
авторитет [6, с. 47].

В исследованиях, посвященных правовому статусу 
Уполномоченного по правам человека, не раз упоминалась 
проблема дефицита компетенции омбудсмена [2, с. 47]. Не 
можем не согласиться, что отсутствие у Уполномоченного 
по правам человека «власти силы» во многом препятству-
ет осуществлению эффективной защиты нарушенных прав 
граждан. По мнению А. М. Сухаревой, имеется объективная 
потребность в придании решениям омбудсмена статуса ос-
нования пересмотра судебных актов по новым обстоятель-
ствам, в связи с тем, что в настоящее время заключение о до-
пущенных нарушениях прав человека не имеет обязательной 
силы для суда. С подобным заявлением в 2012 году выступал 
сам Уполномоченный по правам человека, но эта инициати-
ва так и не была реализована [7, с. 49-50].

С момента принятия Федерального конституционного 
закона «Об Уполномоченном по правам человека в РФ» про-
шло много лет и отдельные его положения больше не отве-
чают запросам современного общества и состоянию прав и 
свобод граждан, они нуждаются в пересмотре с учетом ми-
ровых тенденций в сфере защиты прав человека. На данный 
момент в арсенале Уполномоченного по правам человека 

1	 Доклад	о	деятельности	Уполномоченного	по	правам	человека	в	
РФ	в	2018	году	//	Текст:	электронный.	[Электронный	ресурс].	–	
Режим	 доступа:	 https://ombudsmanrf.org/upload/files/docs/lib/
doclad_2018.pdf	(дата	обращения:	15.10.2021).

2	 Доклад	о	деятельности	Уполномоченного	по	правам	человека	в	
РФ	в	2020	году	//	Текст:	электронный.	[Электронный	ресурс].	–	
Режим	 доступа:	 https://ombudsmanrf.org/upload/files/docs/lib/
doclad_2020.pdf	(дата	обращения:	15.10.2021).

нет властных полномочий, посредством которых он мог бы 
обязывать должностных лиц или органы публичной власти к 
устранению допущенных нарушений. В связи с этим надле-
жит внести изменения в Федеральный конституционный за-
кон, регламентирующий его правовой статус, повышающие 
эффективность института омбудсмена посредством прида-
ния ему «силовых функций».

Стоит также рассмотреть возможность наделения Упол-
номоченного по правам человека правом законодательной 
инициативы и внесения соответствующих поправок в Кон-
ституцию Российской Федерации.

Таким образом, можно сделать вывод, что в сложивших-
ся условиях, нестабильной военно-политической обстановке, 
должность Уполномоченного по правам человека занима-
ет важное место в механизме защиты прав личности и вы-
полняет роль дополнительного правозащитного института, 
доверие населения к которому с каждым годом только воз-
растает. В целях повышения эффективности правозащитных 
функций омбудсмена считаем целесообразным усовершен-
ствовать его правовой статус, закрепив за ним более широ-
кий круг властных полномочий.
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Особенностями конституционно-правовых норм и институтов является их основополагающее значение для общественной 
жизни и государства в целом. Этой уникальностью вызвана острота проблемы коллизий, возникающих в области правотворчества 
и правоприменения, а также конституционного правопонимания. Особый системный характер конституционно-правовых 
норм, определяющий основные положения и цели функционирования Российского государства в современный период и 
его национальную систему права, устанавливает чрезвычайно высокую планку для правоприменительной и правотворческой 
техники. В статье рассматривается пример коллизии конституционно-правовой нормы, возникшей после конституционной 
реформы 2020 года. В результате исследования авторы пришли к выводу о том, что в законодательных актах выявляются 
пробелы – недостачи норм, регулирующих ситуации, входящие в сферу правового воздействия, а также коллизии – разногласия 
между избранными юридическими нормами. Через анализ норм, регламентирующих законодательный процесс, авторы выявляют 
причины возникновения юридических коллизий, а также предлагают обоснованную авторскую позицию о совершенствовании 
механизма предотвращения и выявления юридических коллизий в конституционном праве.
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The peculiarities of constitutional and legal norms and institutions are their fundamental importance for public life and the state as a 
whole. This uniqueness caused the acuteness of the problem of conflicts that arise in the field of lawmaking and law enforcement, as well 
as constitutional law understanding. The special systemic nature of constitutional and legal norms, which determines the main provisions 
and goals of the functioning of the Russian state in the modern period and its national system of law, sets an extremely high bar for law 
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 Развитие отечественного конституционализма, сопрово-
ждаемое различными, зачастую противоречивыми полити-
ческими, доктринальными и законотворческими тенденци-
ями; модернизация конституционно-правовых институтов, 
происходящая в реалиях кардинальных перемен в экономи-
ческой, социальной, духовной системах общества – все эти 
условия создают немало проблем в конституционно-право-
вых отношениях. Конституция – эта основная правовая га-
рантия стабильности политического и общественного строя. 
Она образует фундаментальную нормативную основу изме-
няющегося мира. Постоянно развивающиеся общественные 
отношения, несомненно, требуют отображения изменений 
в основном законе государства. Однако частые и серьезные 
изменения Основного закона страны предписывают стреми-
тельное приведение действующего законодательства в соот-
ветствие с нормами обновленной Конституции. В противном 
случае, высока вероятность появления большого количества 
юридических коллизий в отечественной системе права. 

Вопросами разрешения правовых противоречий и 
юридических коллизий, занимались такие авторы как С. 
С. Алексеев, И. В. Аленина, М. Т. Баймаханов, М. И. Бай-
тин, О. В. Брежнев, А. Ю. Буяков, Н. А. Власенко, Р. А. Гон-
чаров, В. В. Денисенко, Е. К. Замотаева, А. В. Иньков, М. Н. 
Марченко, Н. И. Матузов, Л. А. Морозова, З. А. Незнамо-
ва, В. В. Пономарев, И. Н. Сенякин, И. А. Стародубцева, Э. 
В. Сухов, Ю. А. Тихомиров, Н. И. Хлуденева, А. С. Шабу-
ров, В. М. Шакун и др. Ученые-государствоведы заложи-
ли прочный теоретический фундамент для исследования 
указанных проблем, дальнейшего развития и совершен-
ствования разрешения и преодоления конституционных 
коллизий [1]. Однако, на сегодняшний день в науке не 
сложилось единого мнения, касательно определения по-
нятия юридической коллизии. Наличие представлений о 
сущности юридических коллизий, в большей степени от-
личающихся друг от друга, свидетельствуют о достаточно 
сложном и многогранном понятии. 
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Так, в достаточно широком аспекте профессор Тихо-
миров Ю. А. определяет юридические коллизии не исклю-
чительно как противоречие между правовыми актами и 
нормами, но и как «противоречие между существующим 
правовым порядком и намерениями и действиями по его из-
менению»[2, с. 35]. В данной трактовке юридическое проти-
воречие видится не только в столкновении правовых актов, 
но и выражается в неправомерных действиях публичных об-
разований (государственных и межгосударственных органов, 
общественных институтов). 

Более узкое, но весьма содержательное определение 
юридических коллизий выдвинул профессор Н. И. Матузов. 
Так, по его мнению, под юридическими коллизиями сле-
дует понимать «противоречие правовых норм в различных 
актах, регулирующих схожие общественные отношения вну-
три одного государства, а также противоречия, вызванные 
результатом правоприменения, толкования норм права и 
различных судебных решений компетентными органами 
государства» [3]. В данной дефиниции в первую очередь 
отражается противоречие между существующими право-
выми актами и нормами, поэтому, на наш взгляд, для про-
водимого исследования следуют исходить именно из такого 
определения, благодаря которому можно более точно по-
казать наличие коллизий в процессе правоприменительной 
деятельности. Ведь именно противоречия правовых норм и 
нормативно-правовых актов непосредственно влияют на воз-
никновения коллизий правоприменения и порождают раз-
ногласия компетентных органов власти и должностных лиц 
при осуществлении своих полномочий.

В юридической литературе также весьма обширны ос-
нования классификации и видов коллизий. Примечательно, 
что среди юридических коллизий особое место занимают 
конституционно-правовые коллизии, отражающие противо-
речия между правовыми явлениями, затрагивающие пред-
мет конституционного права и имеющие свои особенности 
[4]. Если же говорить о юридической природе коллизий, то в 
настоящей статье следует отталкиваться от коллизий между 
нормами Конституции РФ и федеральными законами.

Одной из причин возникновения конституционно-пра-
вовых коллизий, на наш взгляд, является отсутствие долж-
ного нормативно-организационного механизма выявления 
и предотвращения юридических коллизий. Под норматив-
ным аспектом выявления и предотвращения юридических 
коллизий следует понимать совокупность норм, регулирую-
щие порядок выявления коллизий и наличие самих колли-
зионных норм в конституционном праве. Если говорить об 
организационном аспекте механизма, то для должного вы-
явления и предотвращения коллизий необходим механизм 
контроля за соответствием правовых норм и актов, а в случае 
возникновения коллизий - механизм разрешения разногла-
сий между органами публичной власти. Рассмотрим на сле-
дующем примере. 

Конституционными поправками 2020 года внесены уточ-
нения в порядок формирования Счетной палаты Российской 
Федерации. Счетная палата РФ как высший орган внешнего 
государственного аудита (контроля) осуществляет организа-
цию и контроль за целевым и эффективным использовани-
ем средств федерального бюджета, аудит реализуемости и 
результативности достижения стратегических целей соци-
ально-экономического развития Российской Федерации [5, 
с. 205]. Пункт «е4» статьи 83 Конституции РФ закрепляет за 
Президентом РФ право участия в определении кандидатур 
на должности Председателя Счетной палаты, его заместите-
ля и аудиторов. Вместе с тем изменились также редакции п. 
«и», ч. 1, ст. 102 и п. «д», ч. 1, ст. 103 Конституции РФ об уча-
стии палат парламента в формировании состава Счетной Па-
латы РФ. В частности, произошла «рокировка» полномочий 
Государственной Думы ФС РФ и Совета Федерации ФС РФ. В 
прежней редакции Конституции РФ Советом Федерации на-
значался и освобождался от должности заместитель Предсе-
датель Счетной палаты, а сам Председатель Счетной палаты 
назначался и освобождался Государственной Думой. Данные 
конституционные изменения значительно расширяют сферу 
ответственности данного органа в части большой подотчет-

ности органам власти и ориентации деятельности на реали-
зацию интересов общества.

Если обратиться к действующему Федеральному закону 
от 5 апреля 2013 года № 41-ФЗ «О Счетной палате Российской 
Федерации» (ред. от 30.04.2021 г.), то можно отметить, что в 
статьях 7 и 8 данного закона порядок назначения и освобож-
дения от должности Председателя Счетной Палаты РФ и его 
заместителя остался прежним. Учитывая, что конституцион-
ные поправки вступили в силу 4 июля 2020 года, а послед-
няя редакция ФЗ «О Счетной палате Российской Федерации» 
датируется апрелем 2021 года, возникает вопрос о несоот-
ветствии вышеназванного федерального закона положениям 
Конституции Российской Федерации.

Данный пример отражает коллизию между Конститу-
цией РФ и федеральным законом в сфере компетенционных 
отношений между органами государственной власти.

Согласно п. «в» ч. 1, ст. 105 Регламента Государствен-
ной Думы при внесении законопроекта в ГД ФС РФ среди 
документов должен быть представлен «перечень законов 
Российской Федерации и законов РСФСР, федеральных кон-
ституционных законов, федеральных законов и иных нор-
мативных правовых актов РСФСР и Российской Федерации, 
подлежащих признанию утратившими силу, приостанов-
лению, изменению или принятию в связи с принятием дан-
ного федерального конституционного закона, федерального 
закона»[6]. Как известно, изменения в Основной закон стра-
ны в 2020 году вносились Законом Российской Федерации о 
поправке к Конституции РФ от 14 марта 2020 г. № 1-ФКЗ «О 
совершенствовании регулирования отдельных вопросов ор-
ганизации и функционирования публичной власти». 

Если обратиться к прилагаемому к Закону РФ о поправ-
ке перечню нормативно-правовых актов, подлежащих при-
знанию утратившими силу, приостановлению, изменению 
или принятию, то можно увидеть, что в данном перечне от-
сутствует закон «О Счетной палате РФ». 

Вместе с тем, п. «в» ч. 3 ст. 112 Регламента Государствен-
ной Думы обязывает Правовое управление ГД ФС РФ прове-
рять перечень актов, подлежащих признанию утратившими 
силу, приостановлению, изменению или принятию в связи 
с принятием законопроекта. В случае, если приведен непол-
ный перечень актов, то в заключении по итогам правовой 
экспертизы следует отразить данный факт и указать акты, ко-
торые в этом перечне не приведены. Однако, по итогам всех 
трех чтений данного законопроекта, в заключениях Правово-
го управления замечания не были выявлены. 

Также можно сделать вывод, что несоответствие в на-
стоящее время федерального закона «О Счетной палате РФ» 
Конституции РФ обусловлено некачественным проведени-
ем правовой экспертизы законопроекта и его документов. 
Не смотря на подробную регламентацию законодательного 
процесса, в действующем законодательстве отсутствует ка-
кая-либо ответственность органов, участвующих в законот-
ворческом процессе, тем самым обуславливая появление 
юридических коллизий. 

Нельзя обойти вниманием и тот факт, что рассматривая 
нами коллизия, касающаяся компетенций Совета Федера-
ции и Государственной Думы Федерального Собрания РФ, 
выражается не только в несоответствии федерального зако-
на Конституции РФ, но и несоответствии подзаконных актов 
Конституции РФ. В частности, не были внесены изменения 
в главу 26 Регламента Совета Федерации ФС РФ (в ред. от 13 
апреля 2022 года) и в статью 93 Регламента Государственной 
Думы ФС РФ (в ред. от 5 июля 2022 года) по вопросу назначе-
ния и освобождения Председателя Счетной палаты РФ и его 
заместителя. 

Конечно, приведенные примеры на практике правопри-
менения не будут порождать появление разногласий ком-
петентных органов власти и должностных лиц при осущест-
влении своих полномочий, так как Конституция Российской 
Федерации обладает высшей юридической силой, однако 
сам факт наличия противоречий действующего российского 
законодательства Основному Закону страны ярко демонстри-
рует нам отсутствие механизма предотвращения и выявле-
ния юридических коллизий.
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Основным «хранителем» и гарантом верховенства и 
прямого действия Конституции РФ, несомненно, выступает 
Конституционный Суд Российской Федерации. В соответ-
ствии со ст. 125 Конституционный Суд РФ «является высшим 
судебным органом конституционного контроля, осущест-
вляющим судебную власть посредством конституционного 
судопроизводства в целях <…> обеспечения верховенства и 
прямого действия Конституции Российской Федерации на 
всей территории Российской Федерации» [7]. Однако, про-
верка конституционности законов Конституционным Судом 
РФ осуществляется по запросам Президента РФ и органов 
государственной власти, перечисленных в части 2 статьи 125 
Конституции РФ. 

Согласно ст. 80 Федерального конституционного закона 
от 21 июля 1994 года № 1-ФКЗ (ред. от 01.07.2021) «О Консти-
туционном Суде Российской Федерации» устанавливается 
обязанность государственных органов и должностных лиц 
по приведению законов и иных нормативных актов в соот-
ветствие с Конституцией РФ в связи с решением Конститу-
ционного Суда РФ, «если решением Конституционного Суда 
РФ нормативный акт признан не соответствующим Консти-
туции РФ полностью или частично либо из постановления 
Конституционного Суда РФ о признании нормативного акта 
либо отдельных его положений соответствующими Консти-
туции РФ в данном Конституционным Судом РФ истолкова-
нии вытекает необходимость устранения пробела или проти-
воречий в правовом регулировании» [8].

Таким образом, федеральный закон «О Счетной палате 
РФ» либо его отдельные положение могут быть изменены в 
императивном порядке только в случае, если поступит за-
прос в Конституционный Суд РФ о проверке данного закона 
(что мало вероятно, так как предмет рассматриваемой кол-
лизии это компетенции ГД ФС РФ и СФ ФС РФ) и данный 
закон, либо его отдельные положения будут признаны не со-
ответствующими Конституции РФ. 

Подводя итог, считаем, что в целях совершенствования 
нормативно-организационного механизма выявления и пре-
дотвращения таких коллизий необходимо предусмотреть 
появление правовых норм, регулирующих своевременное 
приведения законодательства в соответствии с Конституци-
ей РФ органами государственной власти и должностными 
лицами (например, установление разумных сроков такого 
приведения в соответствие). Вместе с тем, обязанность по 
приведению законов и иных нормативных актов в соответ-
ствие с Конституцией РФ должна быть общей, а не только 
по решению Конституционного Суда РФ. Такая обязанность 
должна быть необходимым условием деятельности для всех 
органов, участвующих в нормообразовании. Для эффектив-
ного исполнения данной обязанности имеет место расшире-
ние полномочий органа конституционного нормоконтроля 
и наличие конституционной ответственности за несвоевре-
менное приведение законов и иных нормативных актов в со-
ответствии с Конституцией Российской Федерации. Деталь-
ная регламентация таких механизмов могла бы содержаться 
в федеральном законе «О нормативных правовых актах Рос-
сийской Федерации», который упорядочит виды и формы 
издаваемых нормативных правовых актов и установит их 
чёткое соотношение между собой, что приведёт к значитель-
ному уменьшению количества юридических противоречий 
в законодательстве, а также может служить правовым обе-
спечением реализации Федерального закона от 28 июня 2014 
г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской 
Федерации», Указов Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 
«О национальных целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024 года» и от 21 июля 
2020 г. № 474 «О национальных целях развития Российской 
Федерации на период до 2030 года» и позволит обеспечить 
неукоснительное соблюдение законодательства, а также 
прочный фундамент правотворческой и правоприменитель-
ной деятельности.

Необходимо понимать, что противоречия, какими бы 
они ни были, являются основной движущей силой соци-
ального развития. Правовая система, отвечая на запросы 
общества, подвержена изменениям, в процессе которых не-

избежно возникают различные конфликты. В целом такое 
явление как коллизии оказывают негативное влияние на про-
цесс конституционализации отечественной правовой систе-
мы. Они нарушают единство и взаимосвязь существующие 
в рамках системы права Российской Федерации. Несмотря 
на разногласия ученых о влиянии коллизий на право, суще-
ствует неоспоримый факт, с которым сходятся абсолютно все 
– коллизии в праве необходимо разрешать. Профилактика 
конституционных коллизий обеспечивается не только орга-
нами конституционного контроля, но и является результатом 
системной и совместной деятельности всех органов публич-
ной власти, направленной на неукоснительное соблюдение 
норм Конституции РФ и их адекватное и точное отражение 
в правотворческой и правоприменительной практике. Таким 
образом, появление новых правовых норм, регулирующих 
способы разрешения конституционно-правовых коллизий, 
способствует не только совершенствованию организацион-
но-правового механизма по выявлению и сокращению коли-
чества коллизий в конституционном праве, но и комплексно-
му развитию коллизионного права в целом. 
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Федерализм – это явление в теоретическом плане несо-
мненно – новое. А в политическом плане оно уходит далеко 
корнями в историческое и политическое прошлое. Разные 
племена на территориях современных государств,  облада-
ли определенной долей самостоятельности. Имели возмож-
ность самостоятельно решать вопросы местного значения. 
Собственно, это и определяло федеративный характер, даже, 
древних государственных образований. В эпоху нового  вре-
мени федерализм был теоретически обоснован и был сделан 
вывод о том, что  это ничто иное, как  демократия в террито-
риальном измерении. 

По мнению А. Токвиля, демократия – это фактически 
явление искусственное [1, с. 52]. Народ никогда не управлял и 
не будет управлять сам собой. Формируемые им даже выбор-
ные органы имеют свои интересы, как правило, действуют 
исходя из личной заинтересованности тех или иных долж-
ностных лиц, а также тех элит, которые стоят за ними. 

Термин «федерализм» предполагает фактическое раз-
деление элитного сообщества на три большие группы это: 
федеральные, региональные, местные. Федерализм предпо-
лагает их как относительную самостоятельность, так и отно-
сительное равенство [2, с. 47]. 

Федеративному устройству России посвящена гл. 3 Кон-
ституции РФ. В ней  установлено, что основы отечественного 
федерализма – это государственная целостность, единство 
системы государственной власти, разграничение предметов 
ведения и полномочий между органами государственной 
власти Российской Федерации и органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации, равноправие и са-
моопределение народов в Российской Федерации (ст. 5 Кон-
ституции РФ)1.

1	 Конституция	Российской	Федерации	(принята	всенародным	го-
лосованием	12.12.1993	с	изменениями,	одобренными	в	ходе	об-
щероссийского	голосования	01.07.2020)	//	Российская	газета	от	
25	декабря	1993	г.	№	237.

На самом деле, оценивая политическую реальность, ана-
лизируя политические процессы можно предположить, что 
никакой самостоятельности ни местных, ни региональных 
властных структур не существует, так как федеральный уро-
вень заинтересован в продвижении государственной власти 
регионального уровня, а последние, в свою очередь заинтере-
сованы в продвижении властных структур местного уровня. 

Объективный взгляд на политические процессы позво-
ляет теоретически отклонить понятие «федерализм», и оно 
в свою очередь, противится иным механизмом контроля 
властных структур, и, обеспечения, рекрутирования элит-
ного сообщества (процесса поиска и подбора кандидатов у 
власти). Собственно, что и было предложено в проекте новой 
Конституции РФ. Но при этом термин «федерализм» из про-
екта новой Конституции РФ исключается как несоответству-
ющий политической реальности. 

Как нам известно, в 2020 году в Конституцию РФ были 
внесены поправки. В частности, наиболее спорные и осуж-
даемые в народе поправки, в главу 3 «Федеративное устрой-
ство».

Многие вопросы с момента образования в России феде-
рализма не были затронуты. К таким вопросам профессор Т. 
В. Заметина относит: «дублирование отдельных положений 
Конституции РФ, в частности ст. 71 и 72, несовершенство ча-
стей 1 и 4 ст. 5, отсутствие официальной расшифровки прин-
ципа самоопределения народов и фактическое отсутствие 
нормативного закрепления процедур определяющих это 
самоопределение» [3, с. 105]. 

В связи с этим возникает вопрос о проведении ком-
плексного, доктринального, а затем, и законодательного обо-
снования ст. 5, некоторых положений главы 3 Конституции 
РФ, норм федеральных законов, которые детализируют ука-
занные положения Основного закона РФ. О необходимости 
этого также свидетельствует ряд тенденций, среди которых 
более значимой является централизация федерации, что соз-
дает искаженные представления о равноправии во взаимоот-
ношениях субъектов федерации, препятствует реализации 
принципа федерализма, то есть нарастает тенденция сгла-
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живания разграничения между федеративным и унитарным 
устройствами. 

Так, на наш взгляд, политика о централизации характе-
ризуется способствующими ей процессами, среди которых 
можно отметить: 

– во-первых, укрепление вертикалей федеральной ис-
полнительной власти;

– во-вторых, создание механизмов экономического влия-
ния федеральных органов власти на органы власти субъектов 
федерации;

– в-третьих, сохранение горизонтальной асимметрии 
федерации.

Одной из острых проблем федерализма в Российской 
Федерации является проблема о полномочных региональ-
ных властях и их гарантиях. В рамках реализации концепции 
федерализма в Конституции РФ предусматриваются пред-
меты ведения РФ, субъектов РФ, а также вопросы, которые 
находятся в их совместном ведении.

Конституция РФ предусматривает возможность пере-
дачи федеральным органам исполнительной власти по со-
глашению с органами исполнительной власти субъектов РФ 
осуществление части своих полномочий. Происходит это 
на основе принятия федеральных законов, которые не пред-
усматривают какого-либо согласования с субъектами РФ. 
Стоит отметить, что передача полномочий происходит в 
директивном порядке без заключения соответствующих со-
глашений между федеральными и региональными органами 
государственной власти. Отказ от исполнения федеральных 
полномочий не допускается. 

Также свидетельством происходящих процессов, на наш 
взгляд, является сокращение договорной практики разграни-
чения компетенций между федерацией и её субъектами. И 
образования в федеральных округах полномочных предста-
вителей президента, которые, по сути, обладают контроль-
ными полномочиями по отношению к региональным орга-
нам власти.

И ещё одной проблемой федерализма является меж-
бюджетные отношения между федеративным центром и 
субъектами РФ. Названная проблема выражается, в первую 
очередь, в широком использовании финансовых рычагов 
влияния федерации на собственные субъекты.

Анализ законодательства свидетельствует о том, что го-
сударство принимает меры поддержки определенных сфер 
деятельности, отдельных территорий и пространства Рос-
сийской Федерации. Данный подход реализуется на основе 
разработанного Правительством РФ Проекта стратегии про-
странственного развития2, целью которого является дости-
жение устойчивого социально-экономического развития. 
Таким образом, государство проводит политику создания 
точек экономического роста в виде отдельных территорий и 
пространств в пределах одного или нескольких субъектов РФ. 
Но выбор субъектов обусловлен, в первую очередь, их разви-
той инфраструктурой, геополитическим и географическим 
положением. В связи с этим возникает вопрос о соотноше-
нии Стратегии пространственного развития с конституцион-
ными принципами российского федерализма, в частности, с 
принципом равноправия субъектов по вертикали и горизон-
тали. Не приведет ли названная Стратегия к постепенному 
переходу к унитарной форме административно-территори-
ального устройства? 

На наш взгляд, конституционный принцип, закреплен-
ный в ч. 4, ст. 5 Конституции РФ о равноправии субъектов 
во взаимоотношениях с федеральными органами власти ре-
ализован недостаточно метко, поскольку выбор целей бюд-
жетной политики во многом предопределяется финансовой 
заинтересованностью федерации, а не социально-экономи-
ческой ситуацией в отдельных субъектах. Тем самым центр 
жертвует благополучием некоторых регионов. По мнению 
профессора Т. В. Заметиной можно выявить определенные 
закономерности: стагнация российской экономики непо-
средственно  приводит к финансовой стагнации и субъектов 
РФ, которая наиболее ярко проявляется в тех регионах, где не 
существует точек экономического роста. Это будет являться 
следствием неравного положения отдельных субъектов РФ 
по отношению друг к другу и к федеральному центру. 

2	 Распоряжение	Правительства	РФ	от	13.02.2019	№	207-р	(ред.	от	
30.09.2022)	<Об	утверждении	Стратегии	пространственного	раз-
вития	Российской	Федерации	на	период	до	2025	года>	//	СЗ	РФ	
от	18	февраля	2019	г.	–	№	7	(часть	II).	–	Ст.	702.

Таким образом, финансовая политика государства, при-
водимая в отношении субъектов РФ, по нашему мнению, 
подрывает финансовую независимость отдельных субъектов, 
приводит к сосредоточению всех финансовых ресурсов в ру-
ках федеративного центра и экономически дифференцирует 
субъекты, подрывает их равенство во взаимоотношениях с 
федерацией, что, в целом, способствует мобилизации госу-
дарства. 

Как до этого было нами отмечено, важнейшей пробле-
мой, препятствующей созданию устойчивого федерализма 
в РФ, является отсутствие официальной расшифровки кон-
ституционного принципа самоопределения народов. На се-
годняшний день реализация данного принципа на практике 
крайне затруднена. Поскольку законодательно регламенти-
рующих процедур самоопределения государственных форм 
фактически не существует.

ФКЗ от 17.12.2001 № 6-ФКЗ «О порядке принятия в Рос-
сийскую Федерацию и образования в ее составе нового субъ-
екта Российской Федерации»3 допускает только один вари-
ант изменения составов субъектов – их объединение. К тому 
же ФКЗ, направленный на реализацию положений ч. 5, ст. 
66 Конституции РФ, согласно которого статус российского 
субъекта может быть изменен по взаимному согласию РФ и 
её субъектов, до сих пор не принят. 

Процесс сглаживания различий  между унитарным и 
федеративным государством является мировой тенденцией, 
к тому же, по мнению В. Т. Кабышева, сегодняшний этап раз-
вития конституционализма в России характеризуется воз-
вратом авторитаризма с поправкой на современные реалии 
российской действительности и как для авторитаризма для 
политического режима характерен процесс централизации, 
который способствует процессу мобилизации именно феде-
ративного устройства [4, с. 117 ]. И, на наш взгляд, для того 
чтобы сохранить форму федеративного устройства полно-
ценно, чтобы реализовать принципы федерализма, закре-
пленные в Конституции РФ, необходимо с участием регионов 
разработать сбалансированную национальную политику, ко-
торая позволит гарантировать как права федерации, так и её 
субъектов. То есть, следует разграничить компетенцию цен-
тра и субъектов РФ так, чтобы этот процесс приобрел черты 
подлинной кооперации и необходимо обеспечить всесто-
ронний учет интересов центра и субъектов, не опасаясь таких 
понятий как суверенитет и самоопределение народов. В то 
же время, сплотить российское население в единый много-
национальный народ, осознающий собственную историю и 
объединяющий другие ценности. Необходимо искать фор-
мы культурного единства России, что и обеспечит устойчи-
вую федерацию. 
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Под механизмами реализации прав человека и гражда-
нина мы будем понимать систему методов и инструментов 
осуществления того или иного права, организованных функ-
ционально и хронологически на основе действующего зако-
нодательства [1].

Термин «механизм» широко употребляется в теории 
прав человека. По мнению Н.В. Витрука, механизм реализа-
ции прав и свобод – это прежде всего, сложный процедурно-
правовой порядок реализации прав, свобод и обязанностей, 
при котором закон устанавливает известную алгоритмич-
ность порядка реализации, его процедуру: последователь-
ность действий самого носителя прав и свобод и обязанных 
субъектов права, а также содержание этих действий, выпол-
нение которых и направлено на наиболее полное и точное 
использование права или свободы [2].

И.В. Ростовщиков, развивая понятие «социально-юри-
дический механизм реализации прав и свобод личности», 
рассматривает его как «социально обусловленный и зако-
нодательно предусмотренный комплекс согласованных дей-

ствий, прежде всего личности – правообладателя, а также 
обязанных и других субъектов, с целью получения заинте-
ресованной личностью блага, опосредованного правом (сво-
бодой). Другими словами, это сам процесс реализации в его 
стадиях (они в работе анализируются) в сочетании с благо-
приятно воздействующими на него внешними явлениями – 
системой гарантий» [3].

В механизме реализации социальных прав в цифровой 
среде предполагается использование современных инфор-
мационно-коммуникационных технологий обработки, пере-
дачи, хранения и визуализации информации посредством 
технических средств и программных продуктов. 

«В начале ХХI века мир вступил в период интенсивного 
внедрения информационно-коммуникационных технологий 
во все сферы социально-экономической жизни государства. 
В нулевые годы информатизация общественного простран-
ства была главным направлением государственной политики 
экономически развитых государств, вступивших в эпоху ин-
формационного (постиндустриального) общества» [4].
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Вместе с тем переход от плановой экономики к рыноч-
ной повлек за собой изменения экономической среды и со-
циального устройства государства.

Прежняя форма государственного устройства гаранти-
ровала гражданам равные возможности, опираясь на эконо-
мическую монополию государства на средства производства, 
что изначально создавало равный доступ всех участников 
общественного производства к общественным благам, т.е. 
экономическая справедливость была равнозначна понятию 
социальная справедливость. Многообразие же форм соб-
ственности новой эпохи предполагает экономическое не-
равенство, но в современных условиях государство играет 
огромную роль в перераспределении экономических благ, 
таким образом поддерживая малоимущих в силу жизнен-
ных обстоятельств. Тем самым регулирующая функция госу-
дарства в создании социально-экономической стабильности 
становится неотъемлемой частью современных обществен-
ных отношений.

Одновременно государство создает новые механизмы и 
формы социального благополучия человека и гражданина, 
которые должны отвечать реалиям общественного произ-
водства.

За последние десять лет цифровые технологии расши-
рили возможности реализации социальных прав человека и 
гражданина. Новая действительность рождает и новые права 
– цифровые права. 

В.Д. Зорькин считает, что к цифровым правам следует 
отнести универсальные права человека, адаптированные к 
условиям информационного общества [5].

Главные проблемы, которые обсуждаются на сегодняш-
ний день в области цифровых прав человека, – являются ли 
они новой категорией прав человека и как обеспечивать их 
защиту.

Процесс цифровизации конституционных прав граж-
дан невозможно рассматривать в отрыве от реализации кон-
ституционной нормы о праве на информацию (ст. 29 Консти-
туции РФ)1.

Цифровизация жизни граждан постепенно привела 
к появлению «цифровых прав», под которыми В. Зорькин 
предлагает понимать «…права граждан на доступ, использо-
вание, создание и публикацию цифровых произведений, на 
доступ и использование компьютеров и иных электронных 
устройств, коммуникационных сетей и сети Интернет, а так-
же право свободно общаться и выражать свое мнение в Сети 
и право на неприкосновенность частной информационной 
сферы, включая право на конфиденциальность, анонимность 
его оцифрованной персональной информации»[6].

Вопросы цифровизации информационного простран-
ства привлекают сегодня все большее внимание представите-
лей правовой науки. При этом речь идет о юридической про-
блематике предельно широкого, межотраслевого характера, 
где, пожалуй, одинаково важное место занимают исследова-
ния в области как частного, так и публичного права. Отдавая 
должное этим исследованиям отечественной юриспруден-
ции[7], следует отметить в их числе и первые подходы к кон-
ституционно-правовым аспектам данной проблемы[8].

1	 Конституция	Российской	Федерации	(принята	всенародным	голо-
сованием	12.12.1993)	(с	учетом	поправок,	внесенных	Законами	РФ	о	
поправках	к	Конституции	РФ	от	30.12.2008	№	6-ФКЗ,	от	30.12.2008	
№	7-ФКЗ,	от	05.02.2014	№	2-ФКЗ,	от	21.07.2014	№	11-	ФКЗ)	//	Со-
брание	законодательства	РФ,	04.08.2014,	№	31,	ст.	4398.

Более того, уже сегодня можно говорить, как это не по-
кажется на первый взгляд неожиданным, и об определенной 
практике Конституционного Суда РФ по решению соответ-
ствующих вопросов прежде всего в связи с защитой прав и 
свобод человека и гражданина в формирующемся информа-
ционно-цифровом пространстве [9].

На сегодняшний день технологии цифровой реально-
сти внедрены в самые разнообразные области общественной 
жизни. Как отметил Президент России В.В. Путин 21 марта 
2017 года на заседании Совета по стратегическому развитию 
и приоритетным проектам, «цифровая экономика – это не 
отдельная отрасль, по сути – это уклад жизни, новая основа 
для развития системы государственного управления, эконо-
мики, бизнеса, социальной сферы, всего общества»2.

Электронные форматы новых информационных си-
стем создаются с целью расширения возможности доступа 
граждан к социальным услугам, предоставляемым органами 
государственной и муниципальной власти. Так, с 1 января 
2018 года в России активно работает Единая государственная 
информационная система социального обеспечения (далее 
– ЕГССО)3, которая стала государственной информацион-
ной платформой оперативного взаимодействия органов го-
сударственной власти и граждан по вопросам социальной 
защиты (поддержки). Она предоставляет оперативно, пер-
сонифицировано в рамках одного «окна» выстроить логисти-
ку социального обслуживания гражданина за счет средств 
бюджетов разного уровня, при этом гарантируется прозрач-
ный контроль целевого использования бюджетных средств. 
Цифровые технологии повышают и качество реализации со-
циальных услуг, т.к. единая информационная база позволяет 
подходить индивидуально (с учетом, например, стажа рабо-
ты, выслуги лет, тяжести заболевания и т.п.).

Важным актом является Указ Президента РФ от 7 мая 
2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических за-
дачах развития Российской Федерации на период до 2024 
года»4, где отмечена одна из национальных целей – «обеспе-
чение ускоренного внедрения цифровых технологий в эконо-
мике и социальной сфере».

Нормы следующих законов стали основой трансформа-
ции социальной системы в условиях цифровизации: 

– Федеральный закон от 17 июля 1999 г. № 178-ФЗ «О го-
сударственной социальной помощи»5; 

– Федеральный закон от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О 
ветеранах»6;

– Постановление Правительства РФ от 14 февраля 2017 г. 
№ 181 «О Единой государственной информационной систе-

2	 Заседание	Совета	по	стратегическому	развитию	и	приоритетным	
проектам.	[Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	http://www.
kremlin.ru/events/president/news/54983.

3	 О	Единой	 государственной	 информационной	 системе	 социаль-
ного	обеспечения:	утв.	Постановлением	Правительства	РФ	от	14	
февраля	2017	г.	№	181	(3	августа	2022	г.).	[Электронный	ресурс].	
–	Режим	доступа:	https://base.garant.ru/402647208/.

4	 О	национальных	целях	и	стратегических	задачах	развития	Рос-
сийской	Федерации	на	период	до	2024	года:	Указ	Президента	РФ	
от	7	мая	2018	г.	№	204	(ред.	от	19.07.2018,	от	21.07.2020	№	474)	
//	Собрание	законодательства	РФ.	2018.	№	20.	Ст.	2817.

5	 О	государственной	социальной	помощи:	Федеральный	закон	от	
17	июля	1999	г.	№	178-ФЗ	(ред.	от	28.05.2022	№	140-ФЗ)	//	Со-
брание	законодательства	РФ.	1999.	№	29.	Ст.	3699.

6	 О	 ветеранах:	Федеральный	 закон	 от	 12	 января	 1995	 г.	№	 5-ФЗ	
(ред.	от	4	августа	2022	г.)	//	Собрание	законодательства	РФ.	1995.	
№	3.	Ст.	168.
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ме социального обеспечения»; Приказ Минтруда России от 
30 июня 2017 г.7; 

– «Об утверждении Порядка формирования класси-
фикатора мер социальной защиты (поддержки), его актуа-
лизации и использования участниками информационного 
взаимодействия при размещении информации в Единой го-
сударственной информационной системе социального обе-
спечения»;

– Приказ Минкомсвязи России от 21 марта 2017 г. № 126 
«Об утверждении порядка предоставления инфраструктуры, 
обеспечивающей функционирование единой государствен-
ной информационной системы социального обеспечения»8 
и другие.

Новое информационное пространство расширяет воз-
можность информационного доступа граждан ко всем имею-
щимся социальным услугам, предоставляемым государством 
как на федеральном, региональном, так и на муниципальном 
уровне.  

В информационную доступность включаются следую-
щие виды информации: общего характера (например, кон-
сультации по разнообразным видам социальной помощи в 
зависимости от запроса гражданина, место, где можно полу-
чить данную помощь и т.п.), так и информация детализиро-
ванная (специализированная), которая главным образом ка-
сается порядка и процедур обращения за конкретным видом 
помощи (услуги). 

В Федеральном законе Российской Федерации «Об ос-
новах социального обслуживания граждан в Российской 
Федерации»9 информационной доступности социальных ус-
луг отводится значительное место, в статьях данного норма-
тивно-правового акта освещены различные аспекты данной 
категории.

В данном нормативном акте указаны принципы соци-
ального обслуживания с учетом информационной доступ-
ности: «Социальное обслуживание осуществляется также 
на следующих принципах: <…> приближенность постав-
щиков социальных услуг к месту жительства получателей 
социальных услуг, достаточность количества поставщиков 
социальных услуг для обеспечения потребностей граждан в 
социальном обслуживании, достаточность финансовых, ма-
териально-технических, кадровых и информационных ре-
сурсов у поставщиков социальных услуг».

Федеральный закон «Об основах социального обслужи-
вания граждан в Российской Федерации» является базовым 
для актов регионального уровня, которые также регулируют 
порядок предоставления социальных услуг, их информаци-
онную доступность. Так, Кабинетом Министров Республики 
Татарстан издано Постановление от 31 декабря 2014 г. n 1100 
об утверждении порядка предоставления социальных услуг 

7	 Утвержден	приказом	Министерства	труда	и	социальной	защиты	
Российской	Федерации	от	30	июня	2017	 г.	№	542н.	 [Электрон-
ный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 https://www.garant.ru/products/
ipo/prime/doc/71643570/.

8	 Приказ	Министерства	связи	и	массовых	коммуникаций	РФ	от	21	
марта	2017	г.	№	126	«Об	утверждении	порядка	предоставления	
инфраструктуры,	 обеспечивающей	 функционирование	 единой	
государственной	 информационной	 системы	 социального	 обе-
спечения».	[Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	https://base.
garant.ru/71691288/.

9	 Федеральный	 закон	 «Об	 основах	 социального	 обслуживания	
граждан	в	Российской	Федерации»	от	28.12.2013	№	442-ФЗ	(по-
следняя	 редакция	 от	 11.06.2021	№	 170-ФЗ).	 [Электронный	 ре-
сурс].	 –	 Режим	 доступа:	 https://www.consultant.ru/document/
cons_doc_LAW_156558/.

поставщиками социальных услуг в стационарной форме со-
циального обслуживания в Республике Татарстан10.

К общим вопросам организации социального обслу-
живания отнесены: предоставления социальных услуг по-
ставщиками социальных услуг в стационарной форме 
социального обслуживания в Республике Татарстан в домах-
интернатах (пансионатах) для престарелых и инвалидов, спе-
циальных домах-интернатах для престарелых и инвалидов, в 
центрах социальной адаптации для лиц без определенного 
места жительства и занятий распространяется также на лиц 
из числа граждан Украины и лиц без гражданства, постоян-
но проживающих на территории Украины, прибывших на 
территорию Российской Федерации в экстренном массовом 
порядке и ходатайствующих о признании беженцами на 
территории Российской Федерации либо о предоставлении 
временного убежища на территории Российской Федерации 
или получивших статус беженца или удостоверение о вре-
менном убежище11.

Важнейшим условием социальной поддержки со сторо-
ны государства является возможность человека и граждани-
на реализовать конституционное социальное право на труд, в 
том числе в современных условиях цифровизации экономи-
ческих процессов это напрямую связано с правом на защиту 
от безработицы. Поэтому четкое, оперативное взаимодей-
ствие органов службы занятости и гражданина (человека), 
ищущего работу, работодателя, имеющего вакансии, может 
быть сегодня решено с использованием цифровых платформ 
(в один клик) с использованием «личного кабинета» гражда-
нина.

«Порядок регистрации безработных граждан, порядок 
регистрации граждан в целях поиска подходящей работы 
устанавливаются Правительством Российской Федерации. 
Указанные порядки содержат в том числе перечень необхо-
димых для регистрации документов и (или) сведений» (далее 
– Федеральный закон № 219-ФЗ)12. 

Данный закон устанавливает порядок признания граж-
данина в статусе безработного: с этой целью ему необходимо 
обратиться в специальные службы занятости по месту жи-
тельства в срок – не позднее 11 дней (отсчет ведется со дня по-
дачи заявления о признании гражданина в статусе безработ-
ного, одновременно необходимо встать на регистрационный 
учет). В целях предупреждения социального иждивенчества 
данная служба занятости при помощи цифровой платфор-
мы осуществляет строгий учет граждан и контроль за всеми 
процедурами, предполагающими трудоустройство гражда-
нина, оказавшегося в сложных жизненных обстоятельствах. 
Одновременно и работодатель имеет оперативный доступ к 
«свободным» специалистам, которых можно привлечь на ра-
боту с возможностью профессионального переобучения. 

10	 Постановление	Кабинет	Министров	Республики	Татарстан	от	31	
декабря	2014	г.	№	1100.	[Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	
https://mtsz.tatarstan.ru/rus/file/pub/pub_2997662.pdf.

11	 Порядок	предоставления	социальных	услуг	поставщиками	соци-
альных	услуг	в	стационарной	форме	социального	обслуживания	
в	Республике	Татарстан.	[Электронный	ресурс].	–	Режим	досту-
па:	https://mtsz.tatarstan.ru/rus/file/pub/pub_2997662.pdf.	

12	 Федеральный	закон	от	28.06.2021	№	219-ФЗ	«О	внесении	изме-
нений	в	Закон	Российской	Федерации	«О	 занятости	населения	
в	Российской	Федерации»	и	статью	21	Федерального	закона	«О	
социальной	защите	инвалидов	в	Российской	Федерации».	Офи-
циальный	 интернет-портал	 правовой	 информации.	 [Электрон-
ный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 http://publication.pravo.gov.ru/
Document/View/0001202106280036?index=1&rangeSize=1.
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Информационный ресурс «Работа в России» – один из 
самых востребованных и эффективных в подборе кадров для 
предприятий, организаций различного уровня.

 В статье 132 Федерального закона «О социальной за-
щите инвалидов в Российской Федерации», устанавливаются 
квоты для приема на работу инвалидов на следующих усло-
виях: если в организации количество работников больше 100 
человек, то инвалидов должно быть от 2 до 4 процентов (по 
среднесписочной численности работников); данная норма 
должна быть прописана и в законодательстве субъекта Рос-
сийской Федерации. 

Статья 41 Конституции Российской Федерации опреде-
ляет, что каждый имеет право на охрану здоровья и меди-
цинскую помощь13. В Федеральном законе «Об основах охра-
ны здоровья граждан в Российской Федерации» есть норма о 
доступности медицинской помощи, которая обеспечивается 
в том числе организацией оказания медицинской помощи 
по принципу приближенности к месту жительства, месту 
работы или обучения (статья 10). С появлением информаци-
онно-коммуникационного пространства понятие доступно-
сти медицинской помощи трансформировалось, что нашло 
отражение в новой для данного закона статье 36.214. 

С августа 2017 года медицинская помощь может ока-
зываться с применением телемедицинских технологий. 
Вместе с тем законодатель уточняет, что качество должно 
по-прежнему соответствовать имеющимся стандартам. Кон-
сультационно-медицинская услуга с использованием цифро-
вых технологий стала актуальной, востребованной в период 
пандемии COVID -19. Система здравоохранения РФ оказа-
лась готовой к новым вызовам не только с технологической 
точки зрения, но и с нормативной. 

По-прежнему остаются неурегулированными вопросы 
порядка и организации лечения, т.к. не на всей территории 
России существует технологическая доступность Интернета. 
С другой стороны, дистанционная доступность квалифици-
рованной медицинской помощи создает новые условия для 
формализации документооборота лечебного процесса, кото-
рый четко не прописан в подзаконных актах Министерства 
здравоохранения России.

Таким образом, цифровизация общественных отноше-
ний трансформирует все сферы социальной жизни челове-
ка и гражданина. Этот процесс технологического перехода 
в экономике должен одновременно содействовать развитию 
всех институтов государства, повышать уровень благососто-
яния каждого. Поэтому создание российского «Цифрового 
кодекса» на основании Поручения Президента Российской 
Федерации В.В. Путина является решительным шагом по 
развитию гражданского общества. Данное поручение было 
дано Совету по правам человека при Президенте РФ и Пра-
вительству РФ15.

13	 Конституция	Российской	Федерации	(принята	всенародным	голо-
сованием	12.12.1993)	(с	учетом	поправок,	внесенных	Законами	РФ	о	
поправках	к	Конституции	РФ	от	30.12.2008	№	6-ФКЗ,	от	30.12.2008	
№	7-ФКЗ,	от	05.02.2014	№	2-ФКЗ,	от	21.07.2014	№	11-	ФКЗ)	//	Со-
брание	законодательства	РФ,	04.08.2014,	№	31,	ст.	4398.

14	 Федеральный	 закон	 «Об	 основах	 охраны	 здоровья	 граждан	 в	
Российской	Федерации»	от	21.11.2011	№	323-ФЗ	(последняя	ре-
дакция	 от	 11.06.2022	№	 166-ФЗ).	 [Электронный	 ресурс].	 –	 Ре-
жим	 доступа:	 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_121895/.

15	 Перечень	 поручений	 по	 итогам	 заседания	 Совета	 по	 развитию	
гражданского	 общества	 и	 правам	 человека.	 [Электронный	 ре-
сурс].	 –	 Режим	 доступа:	 http://kremlin.ru/acts/assignments/
orders/64952.

Законодателю необходимо создать и эффективный ме-
ханизм реализации конституционных социальных прав и 
свобод, о чем в своих научных трудах   говорит С.М. Шахрай, 
как «о создании цифрового права и разработке цифровой 
конституции, которая должна дать необходимую основу со-
гласия и эффективные механизмы для становления социаль-
ного порядка в киберпространстве» [10].
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АДМИНИСТРАТИВНОЕПРАВО

Алешин С. В.

Совершенно очевидно, что все сферы общественных отно-
шений не могут быть в полном объеме урегулированы нормами 
законодательства. Следствием данного факта является возмож-
ность применения усмотрения. Данное понятие в большей сте-
пени связано с деятельностью органов исполнительной власти, 
и, в широком его понимании, наиболее характерно для государ-
ственного управления, так как усмотрение в системе государ-
ственного управления характеризуется многообразием форм 
применения правовых санкций, а также разнообразием спосо-
бов применения мер государственного принуждения.

Законность в деятельности полиции по исполнению за-
конодательства об административных правонарушениях тесно 
связана с таким понятием как административное усмотрение. 
Таким образом, можно выделить разновидность усмотрения, 
характерную именно для отдельных органов государственной 
власти, в частности органов исполнительной власти.

Отечественные правоведы на протяжении двух последних 
столетий изучают возможность применения усмотрения в го-
сударственном управлении. На первоначальном историческом 
этапе оно не выделялось в отдельную категорию и определение 
усмотрения не формулировалось, вместе с этим выявлялось его 
сущностное содержание. 

При поздних исследованиях отмечается противоречивость 
относительно самой идеи применения усмотрения в государ-
ственном регулировании правоотношений, от необходимости 
применения до его «губительности».

Так, Б.Н. Чичерин указывал на обоснованность и необходи-
мость использования усмотрения. Он утверждал, что «управле-
ние, имея в виду начало пользы, по существу своему изменчивое, 
должно приноравливаться к разнообразным обстоятельствам, а 
потому действует по усмотрению... Так как цели, потребности 
и интересы государства разнообразны и изменчивы, то и стол-
кновения их с частными правами разнообразны и изменчивы. 
Точно определенной границы здесь быть не может. Это живые 
отношения, которые разрешаются не иначе, как усмотрением» 
[11, с. 88].

В то же время А.И. Елистратов наоборот отмечал отрица-
тельное воздействие усмотрения для государства в целом. Усмо-
трение «подрывает в населении чувство права и справедливости, 
так как со справедливостью несовместим даже и самый благо-
желательный произвол» [2, с. 8]. 

Несмотря на существование различных взглядов ученых 
на значение данного проявления, можем отметить, что в лю-

бом случае усмотрение принимается ими как объективная 
реальность и необходимость в практике применения право-
вых норм. Исходя из признания наличия данного явления 
имеется необходимость его дальнейшего изучения в свете 
проводимого реформирования органов государственной 
власти.

Для дальнейшего изучения усмотрения и его значения в 
деятельности правоохранительных органов обратимся к этимо-
логии изучаемого понятия.

В толковом словаре русского языка С.И. Ожегова и Н.Ю. 
Шведовой усмотрение – это «Решение, заключение, мнение. 
Представить что-н. на чье-н. у. Действовать по своему усмотре-
нию. На ваше у. (как решите вы)» [7, с. 876].

Согласно Новому словарю русского языка Т.Ф. Ефремовой 
под усмотрением понимается «Действие, решение или склон-
ность действовать, решать по собственному желанию, а не по 
закону; произвол» [3, с. 483].

Представителями различных отраслей права, в том числе 
и учеными-административистами, предлагались самые разные 
определения понятия «усмотрение»: от схожих до диаметраль-
но противоположных.

Так, А.Е. Лунев, С.С. Студеникин и И.А. Ямпольская тракто-
вали данное понятие как право администрации самостоятельно 
принимать решение в установленных законом рамках с учетом 
оценки условий применения данного закона [6, с. 83].

По мнению Ю.А. Тихомирова и Б.М. Лазарева под усмо-
трением необходимо понимать некоторую степень самостоя-
тельности государственного органа в принятии решения… [10, 
с. 92]; [5, с. 143].

Довольно часто в юридической литературе применяется 
термин «дискреция», «дискреционное решение». Совершенно 
верно отмечает Ю.П. Соловей, что «при обсуждении проблемы 
самостоятельности государственного органа в принятии реше-
ния целесообразно использовать такие термины, как «усмотре-
ние», «административное усмотрение» (усмотрение субъекта го-
сударственного управления), «судебное, судейское усмотрение» 
(усмотрение суда, судьи), «дискреционные полномочия» (пол-
номочия действовать по усмотрению), «дискреционное реше-
ние» (решение, принятое на основании усмотрения)» [8, с. 15].

Возвращаясь к задачам нашего исследования, уделим вни-
мание понятию «административное усмотрение». Заслуживают 
внимание различные мнения ученых на сущностное содержа-
ние административного усмотрения.
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Так, А.П. Коренев под административным усмотрением 
подразумевает «определенную рамками законодательства из-
вестную степень свободы органа в правовом разрешении инди-
видуального конкретного управленческого дела, которая предо-
ставляется в целях принятия оптимального решения по делу» 
[4, с. 74]. 

Ю.А. Тихомировым данное понятие понимается как «мо-
тивированный выбор для принятия правомерных решений и 
совершения действий управомоченным субъектом в рамках его 
компетенции для выполнения управленческих и иных задач» [9, 
с. 72].

Таким образом, в основе позиций ученых относительно по-
нятия «административное усмотрение» лежат такие характери-
стики как свобода и выбор, то есть свободный выбор субъекта 
правоприменения при принятии решения.

Кроме этого мы можем условно выделить некоторые ва-
риации применения административного усмотрения: в первом 
случае действия субъекта правоотношений урегулированы нор-
мами закона. Здесь речь идет о неразрывной связи усмотрения 
с законом. Во втором случае действия правоприменителя не 
предусматривают определенный выбор из предложенных за-
конодателем вариантов. Здесь выбор производится в большей 
степени исходя из целесообразности, необходимости с учетом 
наступления определенных последствий и определяется в ре-
шающей степени правосознанием субъекта, что наиболее ха-
рактерно для деятельности субъектов, наделенных властными 
полномочиями, о чем речь пойдет далее.

Совершенно верно утверждает С.С. Алексеев о том, что 
«принцип «дозволено все, если не запрещено законом» не под-
ходит для регулирования деятельности в сфере управления, где 
должны применяться разрешительный порядок и определение 
исключительной компетенции администрации. «Можно толь-
ко то, что прямо разрешено законом» – вот принцип, создаю-
щий строго законную основу для административного усмотре-
ния». Поэтому «основания и направления усмотрения должны 
быть точно и полно определены в нормативных актах» [1, с. 101].

Таким образом, административное усмотрение, на наш 
взгляд, предполагает свободу выбора применения той или иной 
меры, предусмотренной законодательными рамками, субъек-
том возникающих правоотношений в сфере управления.

Выделяя структурные элементы либо сущностные призна-
ки административного усмотрения определим, что таковыми 
будут являются субъект, объект и его критерии либо пределы 
усмотрения, определяемые рамками закона. 

Как мы определились, применение усмотрения предпо-
лагает наличие субъективного выбора действий в той или иной 
ситуации. Исходя из этого, субъективное начало требует изуче-
ние особенностей и специфики деятельности непосредственно 
самого субъекта в определенной сфере правоотношений. В на-
шем случае – деятельности полиции по исполнению админи-
стративного законодательства, предполагающая применение 
мер государственного принуждения, а в производстве по делам 
об административных правонарушениях – меры обеспечения 
производства.

В системе государственных органов, наделенных правом 
применения мер государственного принуждения, на наш взгляд, 
особое место занимают органы внутренних дел ввиду значитель-
ного объема возложенных задач и широкого круга полномочий 
по применению принудительных мер.

В структуре органов внутренних дел стоит отдельно выде-
лить полицию, которая является их составной частью. Полиция 
наделена широким кругом полномочий, в том числе по приме-
нению мер государственного принуждения, что в свою очередь 
влияет на возможность ограничения конституционных прав и 
свобод граждан, соблюдение которых является основным век-
тором деятельности всех правоохранительных органов. Поли-
цейская деятельность является основой деятельности по профи-
лактике преступлений и административных правонарушений, 
защите прав и свобод граждан. Сотрудники полиции наделены 
широкими полномочиями по противодействию правонаруше-
ниям, административному производству. 

Одним из приоритетных направлений деятельности по-
лиции является производство по делам об административных 
правонарушениях, включающее участие во всех стадиях: воз-
буждение, принятие решения, обжалование и исполнение. 

Под административным усмотрением в деятельности по-
лиции по исполнению административного законодательства 
нами понимается некоторая степень свободы правопримени-
теля при реализации норм законодательства об администра-

тивных правонарушениях, федерального закона «О полиции» 
в отношении лица, совершившего административное правона-
рушение.

Применительно к деятельности полиции административ-
ное усмотрение характеризуется многообразием форм при-
менения мер государственного принуждения сотрудниками 
полиции, мер обеспечения производства по делам об админи-
стративных правонарушениях, широтой санкционных рамок 
правовых норм Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях. 

При этом отличительной особенностью административ-
ного усмотрения в деятельности полиции по исполнению ад-
министративного законодательства является ведомственное 
регулирование порядка действий сотрудников полиции при 
применении отдельных полномочий.

 Определяя тесную связь, а точнее единство, неразрывность 
законности и административного усмотрения, следует четко 
определиться с разграничением понятий административное 
усмотрение и произвол. Если при возможности применения 
усмотрения в качестве альтернативного выбора в законодатель-
ных рамках данное понятие имеет положительную окраску, 
как характеризующееся наделением субъекта правоотношений 
свободой выбора, то действия, например сотрудника полиции 
по своему усмотрению, в обход закона, то есть злоупотребление 
нормами права, носят отрицательный, противоправный харак-
тер. Сопоставление усмотрения и произвола на фоне отрица-
тельного характера произвола придают в данном случае адми-
нистративному усмотрению негативную характеристику. 

Таким образом, законность в деятельности полиции по ис-
полнению законодательства об административных правонару-
шениях тесно пересекается с административным усмотрением, 
которое в свою очередь предельно граничит с понятием «про-
извол».

Учитывая абсолютную невозможность законодательного 
регулирования всех сфер общественных отношений, в том чис-
ле и сферы управления, исключить возможность применения 
усмотрения в деятельности полиции не представляется воз-
можным ни сейчас, ни в дальнейшей перспективе. Усмотрение 
было, есть и будет. Возможность применения усмотрения опять 
же допускает вероятность произвола в действиях представите-
лей правоохранительных органов. Особую значимость приме-
нению административного усмотрения придает особая черта 
субъектов возникающих правоотношений в данной сфере – это 
наделение их властными полномочиями, применение которых 
может затрагивать права и свободы граждан. 
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Бирюкова Э. Р.

Современное общество все чаще и чаще выдвигает тре-
бования к эффективности деятельности государственных 
служащих, к их профессионализму, постоянно ужесточая их.

Первыми государствами, разработавшими методику ее 
оценки стали США и Канада. Основной задачей научно-ис-
следовательских институтов и центров, привлекаемых для 
оценки эффективности деятельности органов государствен-
ной власти, являлось повышение эффективности и результа-
тивности государственной политики государства. При этом 
данная задача является одной из актуальнейших проблем за-
рубежных стран и Российской Федерации в том числе.

Низкая мотивация государственных служащих порож-
дает не желание качественно выполнять свои полномочия. 
Успешность достижения целей любой организации и госу-
дарства в целом напрямую зависит от руководителя. Именно 
руководитель должен организовать работу таким образом, 
чтобы его подчиненные результативно выполняли возложен-
ные на них обязанности. 

Рассмотрим опыт США по разработке модели оценки 
эффективности деятельности государственных служащих. 
США является лидером по внедрению на практике отдель-
ных способов оценки эффективности и результативности 
деятельности государственных органов, поскольку сфера 
государственного управления всегда была тесно связана с 
работой определенных комиссий, исследовавших данные 
вопросы путем проведения анализа и оценки деятельности 
государственных служащих.

История показывает, что зачатки системы оценки дея-
тельности государственных органов появились еще в 1883 
году. Именно тогда были установлены системы должностей 
и окладов, а также принципы оценки деятельности, кото-
рые и положили начало развитию системы оплаты труда по 
результатам работы. С каждым годом система оценки тру-
да становилась реальным средством кадровой политики и в 
1993 году появилась новая система оценки эффективности 

деятельности всех государственных служащих США. Это свя-
зано с принятием закона об измерении результатов работы 
правительства.

Основной целью создания новой системы является ис-
пользование учреждениями, проводившими оценку, наибо-
лее эффективных стратегий и методик оценки качества го-
сударственных служащих для создания тем самым наиболее 
благоприятной среды для выполнения возложенных на них 
государственных задач.

Система оценки эффективности деятельности государ-
ственных органов США ориентирована на заслуги каждого 
государственного служащего. По этой системе разрабатыва-
ется план эффективной деятельности государственного слу-
жащего, который включает в себя несколько этапов: опреде-
ление целей подразделения и его положение; определение 
прав и обязанностей сотрудника; определение перечня задач 
для каждого государственного служащего для достижения 
поставленной цели подразделения; составление плана эф-
фективной и результативной работы подразделения.

Обязательно прописывалось следующее: «со службы 
мог быть уволен любой государственный служащий, незави-
симо от результатов его работы, если это необходимо в инте-
ресах национальной безопасности».

Данная система оценки ориентируется на федеральный 
уровень органов власти, поскольку из-за большой автономии 
штатов, региональный аспект разработки системы оценки 
эффективности деятельности государственных служащих 
в США недостаточно развит. В основном штаты копируют 
основы системы оценки деятельности федеральных органов 
власти на региональный уровень. 

Однако, это не говорит о том, что на уровне штатов нет 
своих собственных способов оценки труда государственных 
служащих. Они есть и нацелены на информирование граж-
дан о качестве выполняемой работы государственными слу-
жащими.
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В 2002 году в США появляется система рейтинговой 
оценки программ, содержание которой заключалось в ис-
следовании государственных программ, проведении их ана-
лиза и выставление им оценки. Метод рейтинговой оценки 
программ не прижился в политической сфере. С 2009 года 
начинает формироваться новая система оценки эффектив-
ности деятельности государственных служащих, тем самым 
заменяя систему рейтинговой оценки программ, системой 
анализа и улучшения результатов труда. 

Суть системы заключается в постановки целей деятель-
ности и показе основных тенденций в достижении этих це-
лей. Новая система устанавливает высокопроизводительные 
цели в организации, а главное цели являются срочными. Для 
достижения поставленных целей установлен четкий срок – 
18-24 месяца.

В 2009 году принимается закон «О модернизации закона 
об изменении результатов работы правительства», в соответ-
ствии с которым были созданы должности главного дирек-
тора по результатам деятельности, главного операционного 
директора, ответственного за улучшение результатов работы 
ведомства и контроль за выполнением целевых показателей, 
и директора по совершенствованию результатов деятельно-
сти.

В этот же период в США начинает действовать Совет 
по совершенствованию результатов деятельности и вводится 
должность Уполномоченного по повышению эффективно-
сти. Основной целью создания ведомства является изучение 
результативности деятельности органа или организации и 
оказание помощи в выработке стратегии повышения эффек-
тивности деятельности каждого государственного служаще-
го.

Руководитель органа государственной власти готовит 
отчет на каждого государственного служащего о результатах 
его работы, о степени достижения, поставленных перед ним 
задач.

Особенностью является то, что при неисполнении хотя 
бы одной государственно-важной задачи, работа оценивае-
мого государственного служащего признается неудовлетво-
рительной. Если данная оценка получена по итогам года – 
это прямым образом влияет на решение непосредственного 
начальника о лишении премии данного государственного 
служащего и ставит вопрос перед Комиссией по монито-
рингу результативности о присвоении категории результа-
тивности, как «неудовлетворительный уровень» или «мини-
мально-удовлетворительный уровень». Если же все задачи 
выполнены и цели достигнуты, то присваивается категория 
«удовлетворяющий всем требованиям».

Иначе обстоят дела с оценкой эффективности деятель-
ности государственного служащего из числа руководителей. 
Итоговая оценка складывается из оценки степени достиже-
ния каждой приоритетной задачи государственного органа. 
Так, например, в Министерстве торговли США или в МВД 
США используются пять категорий результативности дея-
тельности руководителей.

Определение категории результативности служащего 
производится по следующему принципу [1]: 

–  если результатам выполнения хотя бы одной из ос-
новных задач дана оценка «неудовлетворительный уровень», 
оцениваемому также присваивается категория «неудовлетво-
рительный уровень»;

– если результаты выполнения хотя бы одной из основ-
ных задач оценены как «минимально удовлетворительный 
уровень» и нет таких, которые подпадали бы под категорию 
«неудовлетворительный уровень», оцениваемому присваива-
ется категория «минимально удовлетворительный уровень»;

– если результатам выполнения всех основных задач 
присвоена категория «удовлетворяющие всем требованиям» 
и выше, оцениваемому присваивается категория «удовлетво-
ряющий всем требованиям»;

– если 75% и более результатов выполнения основных 
задач присвоена категория «выдающаяся эффективность» и 
нет таких, которые были бы оценены ниже, чем «удовлетво-
ряющие всем требованиям», оцениваемому присваивается 
категория «выдающаяся эффективность»;

– если категория «исключительная эффективность» при-
своена 75% и более результатов выполнения основных задач 
и нет оцененных ниже, чем «выдающаяся эффективность», 
оцениваемому присваивается категория «исключительная 
эффективность».

Все результаты о присвоении категории передаются 
в Комиссию по мониторингу результативности. Служба 
управления персоналом регулярно проводит сертификацию 
применяемых систем оценки эффективности и результатив-
ности деятельности служащих. При несогласии с присвоен-
ным рангом государственный служащий имеет право подать 
апелляцию о результатах такой оценки руководителю выс-
шего уровня.

В отличие от Германии в США отсутствует система ад-
министративных судов. Похожие функции выполняет Совет 
по защите системы заслуг. Любой государственный служа-
щий имеет право обратиться в Совет с жалобой о злоупо-
треблениях в его адрес, а также на неоправданные кадровые 
мероприятия в отношении него. 

Совет вправе принят решение о дисциплинарных дей-
ствиях, как в отношении самого государственного служаще-
го, так и в отношении органа, где он проходит службу.

Если в ходе оценки эффективности деятельности госу-
дарственному служащему присваивается ранг «неудовлетво-
рительный уровень» или «минимально удовлетворительный 
уровень», то государственный орган принимает решение об 
увольнении данного государственного служащего. В исклю-
чительных случаях государственного служащего могут оста-
вить на занимаемой должности, при этом государственный 
орган должен разработать план по улучшению качества ра-
боты.

В качестве стимулирования государственных служащих 
на повышение эффективности их деятельности используют-
ся два вида поощрений - Президентская награда и премия по 
результатам работы. К наградам представляют государствен-
ных служащих продолжительное время работающих в сфере 
государственного управления. А премии назначаются тем 
государственным служащим, которым присвоен ранг «удов-
летворяющий всем требованиям» и устанавливается в виде 
надбавки от 5 до 20 % к окладу.

Закон также устанавливает четкую связь результа-
тов и целей программы и результатов рутинного процесса 
управления, минимизирует издержки межведомственного 
взаимодействия и поддерживает интеграцию между раз-
личными государственными и негосударственными органи-
зациями [2].

Система оценки эффективности деятельности государ-
ственных служащих США закрепляет общую ответствен-
ность государственного органа и личную ответственность 
каждого государственного служащего за достижение постав-
ленных государственных целей и приоритетных задач.
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Развитие науки сопровождается появлением 
изобретений, которые ранее не были известны 
человечеству. Появляясь, они оказываются в правовом 
вакууме, так как законодатель еще не успел определить их 
место в правоотношениях, их правовой режим и порядок 
использования.  

В статье рассматривается ряд проблем 
возникающих с применением новых объектов 
правового регулирования в тех случаях, когда правовое 
поле государства не успевает трансформироваться 
вслед за развитием научных достижений. Обращается 
внимание законодательных органов на то, что 
формирование новых правоотношений должно 
проходить в рамках гармонизации частных и публичных 
интересов внутри общества.   
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Наметившееся в последнее время бурное развитие 
науки, в первую очередь в сфере цифровых технологий, 
приводит не только к качественному улучшению ранее 
существовавших объектов правового регулирования, но и 
к появлению новых объектов, не существовавших ранее, а 
значит не урегулированных правом, или существовавших, 
но существенно отличающихся от своих аналогов новыми 
свойствами и характеристиками, применение которых в 
рамках существующего правового регулирования невоз-
можно или неэффективно. В качестве примеров таких 
объектов можно привести криптовалюты, искусственный 
интеллект, беспилотные транспортные средства, летаю-
щие автомобили и многие другие. Их появление требует 
от законодателя своевременной и адекватной реакции, 
направленной на определение их правового статуса и ме-
ханизма их реализации, ведь если «право … останавлива-
ется, не следит за жизнью — тогда оно становится вред-
ным тормозом» [1, с. 263].

Без сомнения, данная тематика не осталась без при-
стального внимания научного сообщества. Этой пробле-
ме посвящено большое количество научных работ, анали-
зирующих как природу новых объектов, так и их место в 
правовом поле [2], [3], [4]. Примечательно, что большое 
количество работ рассматривает данные объекты с точки 
зрения их вовлечения на деликтные отношения [4], [5], [6], 
[7], [8], [9]. Правовой вакуум, а равно и попытки, без до-
статочных на то оснований, применить к новым объектам 
ранее существовавшее правовое регулирование, действи-
тельно ведет к увеличению количества противоправных 
действий, совершаемых с использованием новых объ-
ектов правового регулирования. И далеко не все из них 
имеют умысел на совершение противоправного деяния, 
часть деликтов возникает именно по причине отсутствия 
правового регулирования, соответствующего уровню раз-
вития научных достижений.

В качестве примера можно привести ситуацию, скла-
дывающуюся с правовым регулированием порядка ис-
пользования беспилотных летательных аппаратов. На 
данный момент гражданские беспилотные летательные 
аппараты представлены в очень большом разнообразии. 
Они используются в сельском хозяйстве, энергетике, до-
ставке грузов, геодезии, и иных сферах коммерческого 
и частного использования. Их вес простирается от 100 
грамм до десятков килограмм, они могут нести разноо-
бразное дополнительное оборудование на своем борту, 
некоторые из них оснащаются алгоритмом или искус-
ственным интеллектом, управляющим их полетом [10]. 

В соответствии с Воздушным кодексом РФ1 беспи-
лотные летательные аппараты, они же беспилотные воз-
душные суда — это воздушные судна, управляемые, кон-
тролируемые в полете пилотом, находящимся вне борта 
такого воздушного судна (внешний пилот). Как видно 
определение, закрепленное в Воздушном кодексе РФ, не 
допускает существования беспилотных летательных ап-

1	 Воздушный	кодекс	Российской	Федерации:	Федеральный	закон	
от	19	марта	1997	г	№	60-ФЗ	//	Собрание	законодательства	Рос-
сийской	Федерации.	–	1997.	–	№	12.	–	Ст.	1383.

паратов, управляемых не человеком, что не позволяет их 
правомерное применение.  

Кроме того, исходя из приведенного определения, 
беспилотный летательный аппарат является воздушным 
судном независимо от его размера и сферы применения и 
на него в полной мере, за исключением небольшого коли-
чества предусмотренных оговорок, распространяется все 
воздушное законодательство.  

Постановление Правительства Российской Федера-
ции от 11.03.2010 № 138 «Об утверждении Федеральных 
правил использования воздушного пространства Россий-
ской Федерации»2 устанавливает, что «использование воз-
душного пространства беспилотным воздушным судном в 
воздушном пространстве классов А, С и G осуществляется 
на основании плана полета воздушного судна и разреше-
ния на использование воздушного пространства посред-
ством установления временного и местного режимов, а 
также кратковременных ограничений в интересах пользо-
вателей воздушного пространства, организующих поле-
ты беспилотных воздушных судов». Выполнение данных 
правил для класса сверхлегких беспилотных летательных 
аппаратов, а также случаев выполнения систематических 
полетов беспилотников на малых высотах, видится из-
быточным, так как не несет в себе существенной угрозы 
безопасности, но создает избыточную организационную 
нагрузку на органы организации воздушного движения 
и пилотов беспилотных летательных средств. Предус-
мотренные Правилами послабления для использования 
беспилотных летательных средств не в полной мере учи-
тывают разнообразие существующих на данный момент 
сценариев их использования, что создает существенные 
барьеры на пути их использования в экономических от-
ношениях.

 Кроме того, существующий порядок установления 
временного и местного режима не позволяет исполь-
зовать беспилотное воздушное средство в неотложных 
ситуациях, так как согласование установления режима 
занимает несколько дней. Сложности и длительность в 
получении разрешения на установление местного и вре-
менного режима приводят к совершению большого коли-
чества административных правонарушений в указанной 
сфере, большая часть из которых остается не выявленной 
государством, что в свою очередь толкает лиц на продол-
жение противоправного поведения.  

Таким образом, отсутствие адекватного динамиче-
ски меняющимся общественным отношения правового 
регулирования наносит ущерб как экономическим, так и 
иным общественным отношениям. 

Динамичность регулирования данных сфер законо-
дательства должна соответствовать динамике развития 
новых объектов правового регулирования, не только на 
этапе их появления, но и в процессе их развития, транс-
формации, нахождения ими своего места в экономиче-

2	 Постановление	Правительства	Российской	Федерации	от	11.03.2010	
№	138	«Об	утверждении	Федеральных	правил	использования	воз-
душного	пространства	Российской	Федерации»	//	Собрание	зако-
нодательства	Российской	Федерации.	–	2010.	–	№	14.	–	Ст.	1649.
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ских и иных отношениях. Правовое регулирование долж-
но выступать стимулом, а не барьером на пути внедрения 
новых технологий. 

«Достижение баланса частных и публичных инте-
ресов в правотворческом процессе – задача трудоемкая, 
однако именно по этому пути необходимо идти законо-
дателям, поскольку справедливость в правотворчестве 
может быть реализована только в процессе достижения 
разумного баланса интересов личности, групп граждан, 
общества и государства на основе соразмерности их прав, 
обязанностей, ответственности и компетенции в право-
творческом процессе с учетом национальных и историче-
ских традиций, ценностей и культуры многонациональ-
ного народа России» [11, с. 427].

Устанавливаемое правовое регулирование должно 
обеспечивать обоснованность и достаточность государ-
ственных требований, в совокупности с возможностью 
контроля их соблюдения. Введение требований, соблю-
дение которых не может быть обеспечено ресурсами го-
сударственных органов, ведет к увеличению числа право-
нарушений, и общей деградации правовой культуры 
общества.   
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На сегодняшний день сфера миграционных правоот-
ношений и ее качественное нормативно-правовое урегу-
лирование остаются актуальными и остро стоят на повест-
ке дня, особенно, в контексте значительной активизации 
миграционных процессов, которые оказывают существен-
ное влияние на международные отношения, миграцион-
ную политику, формирование рынка труда, санитарную 
и эпидемиологическую обстановку [1], криминогенную и 
административно-деликтную ситуацию в Российской Фе-
дерации на современном этапе, а также профилактику и 
борьбу с миграционными правонарушениями и престу-
плениями [2] и обеспечение миграционной безопасности 
[3; 4].

В связи с чем, на первый план выдвигается необходи-
мость осуществления полноценного и надлежащего мигра-
ционного учета населения. При этом, следует отметить, что 
институт миграционного учета, призванный обеспечить ста-
бильность и урегулированность миграционных правоотно-
шений, предупреждение миграционных правонарушений 
и преступлений, отличается сложностью, несовершенством, 
отсутствием качественного законодательного урегулирова-
ния, что создает возможность для многочисленных злоупо-
треблений и мошеннических действий в данной достаточно 
проблемной сфере [5].

Следует согласиться с мнением ряда исследователей, что 
Республика Крым, учитывая ее выгодное экономико-геогра-
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фическое положение на пересечении транспортных путей 
Европы и Азии, благоприятные климатические и природ-
ные условия, богатые рекреационные ресурсы и т.д., с древ-
нейших времен является привлекательным направлением 
для мигрантов, что существенно усилилось после вхождения 
Республики Крым в состав Российской Федерации и обусло-
вило тот факт, что в последние годы особенно в регионе на-
блюдается значительный миграционный прирост [6].

Так, например, согласно статистическим данным Управ-
ления Федеральной службы государственной статистики по 
Республике Крым и г. Севастополю (Крымстат), миграци-
онное движение населения по городским округам и муни-
ципальным районам Республики Крым за 2020 год соста-
вило прибывших – 56049, выбывших 46109, миграционный 
прирост – 9940 (Симферополь: 7564/9857/(-)2293; Алушта: 
1916/1076/840; Армянск: 1013/859/154; Джанкой: 1081/946/135; 
Евпатория: 3786/2405/1381; Керчь: 5384/3300/2084; Красно-
перекопск: 741/596/145; Саки: 750/639/111; Судак: 516/575/ (-) 
59; Феодосия: 3639/2590/1049; Ялта: 4424/3310/1114). Муни-
ципальные районы: Бахчисарайский: 2066/1562/504; Бело-
горский: 1718/1740/ (-) 22; Джанкойский: 1098/1118/ (-) 20; 
Кировский 1618/1522/96; Красногвардейский: 2621/2257/364; 
Красноперекопский: 778/792/ (-) 14; Ленинский: 1029/1239/(-) 
210; Нижнегорский: 1005/750/255; Первомайский: 872/802/70; 
Раздольненский: 1248/997/251; Сакский: 2796/2031/765; Сим-
феропольский: 6467/3620/2847; Советский: 664/792/ (-) 128; 
Черноморский: 1255/734/521.

При этом, Управлением Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по г. Севастополю была проведена 
инвентаризация, первичных документов, послуживших ос-
нованием для регистрационного учета граждан Российской 
Федерации на территории г. Севастополя за период 2015 – 
2019 гг. В ходе указанных мероприятий выявлено, что в от-
ношении 9050 человек, выбывших из Республики Крым, не 
были составлены документы статистического учета прибы-
тия. Однако, в связи с передачей УМВД России по г. Сева-
стополю заполненных форм федерального статистического 
наблюдения в адрес Крымстата в 2020 году, полученные све-
дения учтены в оценке численности постоянного населения 
на 1 января 2021 года1.

Следует отметить, что указанные статистические данные 
далеко не в полной мере отражают реальную картину се-
годняшнего дня, поскольку реальный миграционный поток 
сегодня значительно выше официальных данных. Так, стати-
стикой учитываются только те, кто при переезде пришел в 
полицию и заполнил листок статистического учета, а также 
те, кто зарегистрировался по месту жительства (прописался 
в квартире).

Согласно положений Федерального закона «О миграци-
онном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в 
Российской Федерации» (далее – ФЗ № 109-ФЗ)2, под мигра-
ционным учетом иностранных граждан и лиц без граждан-
ства понимается государственная деятельность по фиксации 

1	 Миграционное	движение	населения	по	городским	округам	и	му-
ниципальным	районам	Республики	Крым	 за	 2020	 год.	–	 [Элек-
тронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	https://docs.yandex.ru/docs/vie
w?tm=1666369184&tld=ru&lang=ru&name=МН%20на%20ВЭБ%20
годовой%202020.pdf&text=миграционный%20учет%20в%.

2	 Федеральный	закон	от	18.07.2006	№	109-ФЗ	(ред.	от	24.02.2021)	
«О	миграционном	учете	иностранных	граждан	и	лиц	без	граж-
данства	 в	 Российской	 Федерации».	 –	 [Электронный	 ресурс].	 –	
Режим	 доступа:	 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_61569/b819c620a8c698de35861ad4c9d9696ee0c3ee7a/.

и обобщению предусмотренных ФЗ № 109-ФЗ сведений об 
иностранных гражданах и о лицах без гражданства, а также о 
перемещениях иностранных граждан и лиц без гражданства.

При этом, миграционный учет предусматривает две 
формы реализации: по месту пребывания и по месту про-
живания в рамках семидневного срока, который дается для 
предоставления соответствующей информации в орган ми-
грационного учета (например, уведомления о прибытии 
иностранного гражданина в место пребывания; заявления 
о регистрации иностранного гражданина по месту житель-
ства, которое сдается лично либо в электронной форме через 
«Единый портал государственный и муниципальных услуг 
(функций)», что, однако, не способствует надлежащей реа-
лизации миграционных правоотношений и минимизации 
правонарушений в сфере миграционного учета.

Так, согласно статистических данных, всего по итогам ра-
боты за 2021 год территориальными органами МВД России 
проведено 307,3 тыс. проверочных мероприятий по выявле-
нию фактов нарушения миграционного законодательства (за 
аналогичный период 2020  года – 307,2 тыс.), задокументиро-
вано 716,7 тыс. (за 2020 г. – 454,8 тыс.) административных пра-
вонарушений в сфере миграции.  Принято: 34,8 тыс. решений 
об административном выдворении за пределы Российской 
Федерации (за 2020г. – 34,9 тыс.), выдворено 19 471 (за 2020 г. 
– 28 840); 8,7 тыс. (за 2020г. – 6,8 тыс.) решений о депортации, 
депортировано 6 115 (за 2020 г. – 4 691); в органы безопасности 
направлено 176,3 тыс. представлений о неразрешении въезда 
в Российскую Федерацию (за 2020г. – 189,4 тыс.); начата 361 (за 
2020 г. – 677) процедура реадмиссии иностранных граждан 
и лиц без гражданства за пределы Российской Федерации3.

Анализ указанных статистических данных предполага-
ет, что уделение со стороны государства все больше внима-
ния нормативно-правовому регулированию миграционных 
правоотношений и противодействию миграционных право-
нарушений и преступлений видится вполне логичным и обо-
снованным, и обусловлено необходимостью комплексного и 
системного подхода к совершенствованию  нормативно-пра-
вового регулирования в миграционной сфере.

В силу чего, в рамках реализации п. 4 Плана меропри-
ятий по реализации в 2020 – 2022 годах Концепции государ-
ственной миграционной политики Российской Федерации на 
2019 – 2025 годы, утвержденного распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от 22 февраля 2019 г. № 265-р4, 
разработан проект федерального закона «Об условиях въезда 
(выезда) и пребывания (проживания) в Российской Федера-
ции иностранных граждан и лиц без гражданства» (далее –
Проект)5, который под миграционным учетом иностранных 
граждан (лиц без гражданства) понимает фиксацию и обоб-
щение предусмотренных настоящим Федеральным законом 

3	 Миграционная	 ситуация	 в	 Российской	 Федерации	 за	 2021	
год.	 Интернет-Портал	 СНГ.	 Пространство	 интеграции.	 –	
[Электронный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 https://e-cis.info/
cooperation/3823/99651/.

4	 Распоряжение	Правительства	РФ	от	22.02.2019	N	265-р	(ред.	от	
24.11.2021)	<О	плане	мероприятий	по	реализации	в	2019	-	2021	
годах	 Концепции	 государственной	 миграционной	 политики	
Российской	Федерации	 на	 2019	 -	 2025	 годы>.	 –	 [Электронный	
ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 http://www.consultant.ru/document/
cons_doc_LAW_318894/.

5	 Проект	 Федерального	 закона	 «Об	 условиях	 въезда	 (выезда)	 и	
пребывания	 (проживания)	 в	 Российской	 Федерации	 иностран-
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сведений об иностранных гражданах (лицах без гражданства) 
и о перемещениях иностранных граждан на территории Рос-
сийской Федерации, т.е. фактически дублирует понятие, за-
крепленное в ФЗ № 109-ФЗ.

Также, Проект предусматривает, что миграционный 
учет осуществляется в целях формирования полной, досто-
верной, оперативной и актуальной информации о переме-
щениях иностранных граждан, необходимой для прогнози-
рования последствий указанных перемещений, а также для 
ведения государственного статистического наблюдения в 
сфере миграции. Миграционный учет включает в себя реги-
страцию (снятие с регистрации) по месту жительства и по-
становку на учет (снятие с учета) по месту пребывания.

При этом, сроки постановки на учет по месту пребы-
вания значительно увеличены и предполагают подачу уве-
домления о прибытии иностранного гражданина в место 
пребывания в федеральный орган исполнительной власти в 
сфере внутренних дел или его территориальный орган в те-
чение 30-ти дней со дня въезда в Российскую Федерацию, в 
течение 7-ми дней со дня прибытия в новое место пребыва-
ния (после истечения тридцатидневного срока со дня въезда 
в Российскую Федерацию), что, по нашему мнению, не будет 
способствовать усовершенствованию реализации миграци-
онных правоотношений, а, наоборот, еще больше усилят ад-
министративно-деликтную ситуацию в сфере миграционных 
правоотношений.

Так, анализ статистических данных Судебного Департа-
мента при Верховном Суде РФ свидетельствует о динамике 
административно-деликтной ситуации в данной сфере:

– по ст. 18.10 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях (далее – КоАП РФ) в первом 
полугодии 2021 г. в суды общей юрисдикции на рассмотрение 
поступило 13 586 дел об административных правонарушени-
ях данной категории, всего рассмотрено 13 430 дел, всего под-
вергнуто наказанию – 12 620 лиц,  из них физических лиц – 12 
620, которым назначено наказание в виде предупреждения 
– 1, административного штрафа – 12 466, выдворение (основ-
ное – 153, дополнительное – 4884; по вступившим в законную 
силу постановлениям наложено штрафов на сумму – 42 787 
295 руб., из которых взыскано принудительно или уплачено 
добровольно: 7 961 199 руб.; в 2020 г. в суды общей юрисдик-
ции на рассмотрение поступило 19 623 дела об администра-
тивных правонарушениях данной категории, всего рассмо-
трено 19 578 дел, всего подвергнуто наказанию – 18 334 лица,  
из них физических лиц – 18 334, которым назначено наказа-
ние в виде предупреждения – 5, административного штрафа 
– 18 287, выдворение (основное – 42, дополнительное – 6799; 
по вступившим в законную силу постановлениям наложено 
штрафов на сумму – 69510551 руб., из которых взыскано при-
нудительно или уплачено добровольно: 10538073 руб.;

– по ст. 18.15 и 18.16 КоАП РФ в первом полугодии 2021 
г. в суды общей юрисдикции на рассмотрение поступило 15 
086 дела об административных правонарушениях данной 
категории, всего рассмотрено 14 608 дел, всего подвергнуто 
наказанию – 8 860 лиц,  из них юридических лиц – 4646, долж-
ностных лиц – 581 лицо, осуществляющих предпринима-
тельскую деятельность без образования юридического лица 
– 2887, физических лиц – 746, которым назначено наказание 
в виде предупреждения – 2405, административного штрафа 
– 4146, приостановление деятельности – 2309, выдворение (ос-
новное – 0, дополнительное – 11); по вступившим в законную 
силу постановлениям наложено штрафов на сумму – 528 599 
401руб., из которых взыскано принудительно или уплачено 

добровольно: 43 254 008 руб.; в 2020 г. в суды общей юрисдик-
ции на рассмотрение поступило 29 583 дела об администра-
тивных правонарушениях данной категории, всего рассмо-
трено 29 208 дел, всего подвергнуто наказанию – 15651 лицо,  
из них юридических лиц – 9035, должностных лиц – 1337, 
лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность 
без образования юридического лица – 4055, физических лиц 
– 1224, которым назначено наказание в виде предупреждения 
– 4926, административного штрафа – 7297, приостановление 
деятельности – 3428, выдворение (основное – 0, дополнитель-
ное – 18; по вступившим в законную силу постановлениям 
наложено штрафов на сумму –1 232 174 944 руб., из которых 
взыскано принудительно или уплачено добровольно: 94 174 
994 руб. [7].

Поэтому, можно утверждать, что сдерживание адми-
нистративно-деликтной ситуации в сфере миграционных 
правоотношений возможно только путем комплекса скоор-
динированных действий контролирующих субъектов в Ре-
спублике Крым и на территории Российской Федерации, в 
целом, т.е. органов, осуществляющих миграционный учет и 
всех иных органов, способствующих надлежащему осущест-
влению миграционного учета и способствующих надлежа-
щей и качественной реализации миграционных правоотно-
шений путем предоставления соответствующих сведений в 
рамках «оптимальных» (реально возможных для исполнения 
иностранными гражданами обязанности стать на миграци-
онный учет или сняться с учета), предусмотренных действу-
ющим законодательством, сроков (например, органы погра-
ничной службы; органы регистрации актов гражданского 
состояния и т.д.).

К вышеуказанным скоординированным действиям 
можно отнести деятельность по осуществлению администра-
тивного надзора за законностью пребывания (проживания) 
в Российской Федерации иностранных граждан, который 
будет осуществляется органами внутренних дел (полицией) 
с целью обеспечения законности и правопорядка путем сво-
евременного выявления иностранных граждан, не имеющих 
или утративших законные основания для пребывания (про-
живания) на территории Российской Федерации и осущест-
вления на ее территории отдельных видов деятельности, и 
применения к ним, а также к иным лицам, допустившим на-
рушение порядка въезда, выезда и пребывания на террито-
рии Российской Федерации иностранных граждан и лиц без 
гражданства, юридических мер воздействия в соответствии с 
федеральным законом.

Административный надзор будет проводиться в отно-
шении иностранных граждан, юридических лиц (вне зависи-
мости от организационно-правовой формы), их филиалов и 
представительств, а также физических лиц (в том числе ин-
дивидуальных предпринимателей), на которых возлагаются 
обязанности, связанные с пребыванием (проживанием) ино-
странного гражданина на территории Российской Федера-
ции, приглашением иностранного гражданина в Российскую 
Федерацию, в том числе в связи с оказанием ему образова-
тельных и иных услуг, привлечением к трудовой деятельно-
сти иностранных граждан на территории Российской Феде-
рации.

Кроме того, в целях обеспечения безусловного исполне-
ния иностранными гражданами назначенных им мер адми-
нистративного принуждения, предупреждения совершения 
данными лицами новых правонарушений, вполне обосно-
ванно, по нашему мнению, предлагается ввести новый право-
охранительный режим «контролируемое пребывание». Так, 
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в отношении иностранных граждан, не имеющих или утра-
тивших законные основания для нахождения на территории 
Российской Федерации, на основании решения территори-
ального органа федерального органа исполнительной власти 
в сфере внутренних дел может быть установлен режим кон-
тролируемого пребывания, который применяется с целью 
предупреждения совершения иностранными гражданами 
новых правонарушений, обеспечения общественной без-
опасности и общественного порядка, охраны жизни и здоро-
вья граждан.

Однако, не совсем обоснованным видится предложение 
об усовершенствовании понятийно-категориального аппара-
та путем введения в действующее законодательство понятие 
«высылка» (система мер государственного принудительного 
воздействия, заключающихся в удалении за пределы Россий-
ской Федерации иностранного гражданина) вместо «админи-
стративное выдворение» и «депортация», поскольку данные 
предложения противоречат действующему административ-
но-деликтному законодательству Российской Федерации. 
Так, административное выдворение за пределы Российской 
Федерации иностранного гражданина или лица без граждан-
ства выступает видом административного наказания, пере-
чень которых устанавливается только КоАП РФ и является за-
крытым и исчерпывающим, и применяться, соответственно, 
органами административной юрисдикции.

Вместе с тем, следует учитывать, что современное рос-
сийское общество и государство отличается динамичными 
процессами цифровизации всех сфер жизни и деятельно-
сти. Не является отличием и сфера миграционных право-
отношений, которая остро нуждается в совершенствовании 
своего правового регулирования с учетом распространение 
быстрыми темпами новых цифровых технологий, которые 
вносят множество изменений в социальный, экономический 
и правовой «ландшафт страны».

Так, позитивными нововведениями Проекта видятся 
предложения по ведению электронного реестра работода-
телей, привлекающих иностранных работников, на основе 
включенных в указанный реестр вакансий, и реестра ино-
странных работников, а также реестра недобросовестных 
работодателей, что, по нашему мнению, позволит уменьшит 
количество правонарушений и преступлений в миграцион-
ной сфере и будет способствовать их дальнейшей миними-
зации.

Следует отметить, что введение электронного реестра 
работодателей, привлекающих иностранных работников, бу-
дет осуществляться на базе единой цифровой платформы в 
сфере занятости и трудовых отношений «Работа в России». 

В свою очередь, федеральный орган исполнительной 
власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в 
сфере труда и занятости, будет обеспечивать с использовани-
ем подсистемы «Личный кабинет органа службы занятости 
населения субъекта Российской Федерации» в единой циф-
ровой платформе в сфере занятости и трудовых отношений 
«Работа в России» доступ органам государственной службы 
занятости населения субъектов Российской Федерации к ин-
формации о заявленных работодателями или заказчиками 
работ (услуг), включенными в электронный реестр работода-
телей, привлекающих иностранных работников, свободных 
рабочих местах и вакантных должностях для привлечения 
иностранных работников для подбора кандидатов для тру-
доустройства из числа граждан Российской Федерации в 
приоритетном порядке, что, по нашему мнению, позволит 
значительно улучшить реализацию миграционных правоот-

ношений и будет способствовать предупреждению правона-
рушений и преступлений в миграционной сфере.

Таким образом, урегулирование и реализация миграци-
онных правоотношений на территории Республики Крым, 
а также Российской Федерации, в целом, нуждается в каче-
ственной нормативно-правовой базе, в силу чего, разработ-
ка и принятие проекта федерального закона «Об условиях 
въезда (выезда) и пребывания (проживания) в Российской 
Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства» с 
учетом полноценного научного анализа и опыта правопри-
менительной практики видится просто необходимым в со-
временных реалиях в условиях процессов всеобщей цифро-
визации.
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Принуждение в праве - это основанное на законе, при-
менение, мер воздействия уполномоченным на то субъектом 
власти с целью упорядочения общественных отношений. Так 
как административное право - право государственного управ-
ления, регламентирующее в основном деятельность субъектов 
исполнительной власти, мы под административным принуж-
дением будем понимать реализацию органом исполнительной 
власти установленных законом принудительных мер в целях 
предупреждения и пресечения правонарушений, а также при-
влечения лиц, их совершивших, к установленной законом от-
ветственности.

Под административным принуждением традицион-
но понимается реализация исполнительными органами 
не всех свойственных им принудительных мер (к кото-
рым, в принципе, можно отнести также и установление 
в правовых актах управления тех или иных требований, 
ограничений, запретов, и осуществление лицензионно-
разрешительных действий, и проведение специальных ме-
роприятий в условиях административно-правовых режи-
мов, и многое другое), неприменение таких мер с целью 
соблюдения субъектами вообще административно-право-
вых норм, а только тех из них, которые содержат общеобя-
зательные, не имеющие ведомственных границ правила 
поведения и которые направлены на охрану обществен-
ного порядка, обеспечение общественной безопасности, 
борьбу с иными правонарушениями, способными приве-
сти к тяжелым последствиям [1].

В науке административного права нет единства взглядов 
относительно классификации мер административного при-
нуждения. Не останавливаясь подробно на различных точках 
зрения, отметим, что мы придерживаемся следующего вари-
анта классификации мер административного принуждения, 
который поддерживают большинство ученых-администрати-
вистов, согласно которому административное принуждение 
включает в свой состав: 1) принудительные меры администра-
тивного предупреждения, 2) меры административного пресече-
ния, 3) меры административно-процессуального обеспечения, 
4) меры административной ответственности. 

Меры административного принуждения активно вторга-
ются в деятельность как коллективных так и индивидуальных 
субъектов права, ограничивая их права и законные интересы, 
добиваясь тем самым от них правомерного поведения. Безус-
ловно, такое ограничение должно быть продиктовано и ограни-
чено необходимостью защиты основ конституционного строя, 
нравственности, здоровья, прав и законных интересов других 
лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства. 

При применении мер административного принуждения 
органом исполнительной власти возможны нарушения закона, 
что обуславливает право на обжалование (защиту) их примене-
ния лицами, к которым эти меры были применены с наруше-
нием закона, необходимость фиксации их применения в доку-
ментарной форме. Кроме того, в законе должно быть четко, не 
допускающего неоднозначного толкования, прописаны цели и 
основания применения [2].
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Относительно недавно законодательно была закреплена 
такая мера административного принуждения как вскрытие 
транспортного средства. В 2016 году Федеральным законом № 
226-ФЗ «О войсках национальной гвардии Российской Феде-
рации» войскам национальной гвардии предоставлено право 
производить вскрытие транспортного средства. Войска наци-
ональной гвардии имеют право производить вскрытие транс-
портного средства 1) для спасения жизни граждан; 2) для 
обеспечения безопасности граждан или общественной без-
опасности при массовых беспорядках и чрезвычайных ситуа-
циях; 3) для задержания лиц, подозреваемых или обвиняемых 
в совершении преступления; 4) для пресечения преступления; 
5) для проведения осмотра транспортного средства или груза, 
если имеются основания полагать, что в транспортном средстве 
находятся без специального разрешения предметы или вещи, 
изъятые из гражданского оборота или ограниченно оборото-
способные; 6) для проверки сообщения об угрозе террористи-
ческого акта; 7) для установления обстоятельств несчастного 
случая. Так же, в статье 11 выше названного закона, есть указание 
и на другие случаи позволяющие законно вскрывать ТС. При 
этом законодатель очень расширительно определил основания 
такого вскрытия - в случаях, предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации. По нашему мнению, такого быть 
не должно, все случаи вскрытия транспортного средства долж-
ны быть определены в рамочных законах, например, в законе 
«О полиции», «О войсках национальной гвардии Российской 
Федерации». Дело в том, что зачастую одни и те же термины 
используются законодателем совершенно в разных значениях, 
например досмотр. В Кодексе Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях досмотр транспортного сред-
ства определяется как обследование транспортного средства, 
проводимое без нарушения его конструктивной целостности, 
а в таможенном законодательстве таможенный досмотр опре-
деляется как форма таможенного контроля со вскрытием упа-
ковки товаров, грузовых помещений и отсеков транспортных 
средств, демонтажем или нарушением целостности обследуе-
мых объектов и их частей иными способами. Все это указыва-
ет на пробел в законодательстве регламентирующие вскрытие 
транспортного средства. Законодателю необходимо, легально 
описать что же такое вскрытие транспортного средства.

Не внес ясность в рассматриваемую проблему и внесенные 
изменения в декабре 2021 года в закон «О полиции». Указанный 
закон, в части регламентации вскрытия транспортного сред-
ства, практически полностью повторил Федеральный закон 
«О войсках национальной гвардии Российской Федерации». 
Новелла заключалась в том, что было добавлено ещё одно ос-
нование вскрытия транспортного средства - для применения 
мер обеспечения производства по делу об административном 
правонарушении, если имеются основания полагать, что совер-
шившее данное правонарушение лицо находится в состоянии 
опьянения.

Исходя из целей применения, вскрытие транспортного 
средства может выступать как самостоятельная мера админи-
стративного принуждения со своими целями (для спасения 
жизни граждан; для обеспечения безопасности граждан или 
общественной безопасности при массовых беспорядках и чрез-
вычайных ситуациях; для задержания лиц, подозреваемых 
или обвиняемых в совершении преступления; для пресечения 
преступления), так и как способ реализации других мер адми-
нистративного принуждения (для проведения осмотра транс-
портного средства и груза; для применения мер обеспечения 
производства по делу об административном правонарушении, 
если имеются основания полагать, что совершившее данное 
правонарушение лицо находится в состоянии опьянения).

Поскольку административное принуждение представляет 
собой от ветную вынужденную реакцию на правовую анома-
лию, особое значение имеет четкое закрепление в законе осно-
ваний для применения конкрет ной меры административного 
принуждения [3, с. 128]. Если с целями относительно понятно, 
они фактически прописаны в то с основаниями все не так про-
сто. Например, что является основанием для вскрытия транс-
портного средства в целях обеспечения безопасности граждан 
или общественной безопасности при массовых беспорядках и 
чрезвычайных ситуациях? Думается, основанием для вскрытия 
транспортного средства в данном случае, может угроза соверше-
ние взрыва, поджога или иных действий создающих опасность 
гибели людей, причинения значительного имущественного 
ущерба. Но, это очень похоже на другой случай санкциониро-
ванного применения вскрытия транспортного средства - про-
верка сообщения об угрозе террористического акта. Неопреде-
ленность оснований вскрытия транспортного средства может 

повлечь за собой нарушение прав и граждан и организаций, 
повлечь за собой привлечение к ответственности сотрудников 
правоохранительных органов. Считаем, что законодателю, надо 
более подробно прописать основания вскрытия транспортного 
средства, применительно каждой цели вскрытия. 

Отсутствует системный подход к целям и основаниям при-
менения мер административного принуждения [4], в том числе 
применения вскрытия транспортного средства как средства ре-
ализации мер обеспечения производства по делу об админи-
стративном правонарушении. Согласно закону «О полиции», 
вскрытие транспортного средства можно осуществлять для 
применения мер обеспечения производства по делу об ад-
министративном правонарушении, если имеются основания 
полагать, что совершившее данное правонарушение лицо на-
ходится в состоянии опьянения. В тоже время остается непо-
нятным как в соответствии со ст. 27.9 КоАП РФ осуществить 
досмотр транспортного средства, если владелец транспортного 
средства отсутствует, а транспортного средства закрыто. Дума-
ется, в этом случае надо применить такой способ реализации 
рассматриваемой меры обеспечения производства по делу об 
административном правонарушении как вскрытие транспорт-
ного средства. 

В этой связи видится необходимость внесения системных 
изменений в законодательство Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях и административных мер 
принуждения прописанных в других федеральных законах, в 
том числе установления такой меры административного при-
нуждения как вскрытие транспортного средства и мер обеспе-
чения производства по делам об административных правона-
рушениях. 

В 2020 году Федеральным законом № 248-ФЗ «О государ-
ственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации» санкционировано контрольное (над-
зорное) действие как досмотр. В описании этого контрольного 
действия указанный закон устанавливает, что досмотром по-
нимается действие, заключающееся в проведении визуального 
обследования помещений, ТС, продукции и иных предметов со 
вскрытием помещений, ТС ….., с разборкой, демонтажем или 
нарушением целостности обследуемых объектов и их частей 
иными способами. Кроме того, указанный закон установил 
форму фиксации этой меры административного принуждения 
– протокол досмотра транспортного средства. Таким образом 
законодатель дает четкое определение как досмотру транспорт-
ного средства так и фиксации этой меры принуждения, чего не 
хватает законам «О полиции» и «О войсках национальной гвар-
дии Российской Федерации».

Думается, что в связи с определением Федеральным зако-
ном № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муни-
ципальном контроле в Российской Федерации» целой группы 
контрольно-надзорных мер административного принуждения 
(глава 13), надо пересмотреть систему мер административного 
принуждения и выделить эти меры в самостоятельную группу. 
В этом случае административное принуждение будет включает 
в свой состав следующие элементы: 1) принудительные меры 
административного предупреждения, 2) меры административ-
ного пресечения, 3) меры административно-процессуального 
обеспечения, 4) меры административной ответственности, 5) 
контрольно-надзорные меры административного принужде-
ния. 
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На современном этапе развития дорожной инфраструк-
туры, увеличения процента находящихся в собственности ав-
томототранспортных средств происходит неуклонный рост 
автомобильных происшествий связанных в основном с нару-
шением правил дорожного движения вследствие отсутствия 
должного контроля со стороны государственных органов.

Проблемы обеспечения безопасности на дорогах при-
обретают поистине общенациональный характер. Особенно 
это прослеживается в последние десять лет

Всего в 2021 году в Российской Федерации зарегистриро-
вано более 168 тысяч ДТП, в которых погибли 18152 челове-
ка, почти 74913 участников дорожного движения получили 
ранения разной степени тяжести. Почти каждый четвертый 
погибший зарегистрирован в ДТП, связанных с выездом на 
полосу встречного движения и произошедших по вине води-
теле. Каждый девятый погибший получил смертельное ра-
нение в ДТП, произошедшем из-за несоответствия скорости 
конкретным условиям движения [1].

Существующая на настоящий момент совокупность мер 
государственного и общественного воздействия, которая на-
правлена на то, чтобы повлиять на сознание автолюбителей 
слегка изменчива относительно действий, которые направ-
лены на повышение эффективности дорожного взаимодей-
ствия.

Наличие действующей системы профилактики адми-
нистративных правонарушений безукоризненно важно, ибо 
исключительно от этого зависит правовое сознание граждан 
в области регулирования отношений по линии дорожного 
движения. Действующая система профилактики должна со-
четать в себе все ключевые принципы административного 
права, процесса и судопроизводства, чтобы соблюдались все 
права и свободы гражданина и человека, чтобы такое произ-
водство делало возможным привлечение виновных лиц и на-
значение им справедливого наказания.

В рамках нашего исследования под применением тех-
нических средств обеспечения безопасности дорожного 
движения понимается административно-юрисдикционная 
деятельность сотрудников полиции, как детерминирование 
противоправных деяний, оценка и сбор доказательств и ад-
министративных материалов, а также правильное отнесение 
того или иного поступка к административному правонару-
шению и также сюда относят осуществление административ-
ного производства по делам об административных правона-
рушениях. 

Ведущее место среди субъектов осуществления админи-
стративно-юрисдикционной деятельности с применением 
технических средств обеспечения безопасности дорожного 
движения принадлежит государственной инспекции в об-
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ласти безопасности дорожного движения, находящейся в 
ведении МВД России, как органу государственной исполни-
тельной власти, который призван решать многочисленные 
задачи в сфере правоохранительной деятельности государ-
ства, главной среди которых является предотвращение адми-
нистративных правонарушений в сфере сохранности дорож-
ного движения.

Основные технические средства, применяемые право-
охранительными органами, закреплены определенным «пе-
речнем», который содержит исчерпывающие наименование 
технических средств фиксации административных правона-
рушений [2].

Реализация этой задачи обеспечивается постоянным 
осуществлением внутреннего администрирования, что и по-
зволяет представлять интересы организационной структуры 
в отношениях с другими участниками управления. Особое 
положение ГИБДД МВД РФ как субъекта административного 
юрисдикции обуславливается, прежде всего, двумя важны-
ми обстоятельствами: во-первых, ГИБДД МВД РФ является 
главным органом, на который возлагается обеспечение без-
опасности дорожного движения в Российской Федерации, 
следствием чего является наличие большого количества под-
ведомственных ГИБДД МВД РФ дел об административных 
правонарушения в сфере безопасности дорожного движе-
ния и, во-вторых, наличием широчайших полномочий по 
оформлению материалов об административных правонару-
шения правил, норм и стандартов в сфере обеспечения без-
опасности дорожного движения. 

В этой связи более предметного подхода, кроме право-
вых и организационных аспектов, требующих исследова-
ния концептуально-теоретического аспекта администра-
тивно-юрисдикционной деятельности ГИБДД МВД РФ на 
сегодняшний день, данная служба нуждается в усовершен-
ствовании традиционных способов защиты прав человека – 
судебные и административные [3].

Поэтому исследование проблем административной 
юрисдикции ГИБДД МВД РФ должно осуществляться и ба-
зироваться на приоритете прав, свобод и законных интересов 
граждан, а также на усовершенствовании правовых методов 
их защиты. Важным признаком административной юрис-
дикции ГИБДД МВД РФ с применением технических средств 
обеспечения безопасности дорожного движения является 
применение инновационных средств фиксации противо-
правных деяний, принадлежащих как гражданам, так и ор-
ганам исполнительной власти. 

В указанном понятии интегрируются признаки как ис-
полнительной власти в целом, так и исключительно юрис-
дикционной деятельности. Поэтому целесообразным, по 
нашему мнению, будет прежде всего уяснение и характери-
стика признаков юрисдикционной деятельности органов го-
сударственной власти, а также выделение на этом основании 
самых характерных признаков юрисдикционной деятельно-
сти ГИБДД МВД РФ с применением технических средств обе-
спечения безопасности дорожного движения.

В ходе исследования административно-юрисдикцион-
ной деятельности ГИБДД МВД РФ с применением техниче-
ских средств обеспечения безопасности дорожного движе-
ния, прежде всего, определяются её аспекты, т.е. сущность 
данного правового явления, а также признаки, характери-
зующие административно-юрисдикционную деятельность 
ГИБДД МВД РФ как разновидность: 

а) деятельности по реализации исполнительной власти; 
б) юрисдикционной деятельности исполнительных ор-

ганов государства.
Кроме того, для уяснения концептуальной модели, в 

том числе и правовой природы административно-юрис-
дикционной деятельности ГИБДД МВД РФ с применением 
технических средств обеспечения безопасности дорожного 
движения, принципиальную роль играет взаимосвязь ука-
занного правового явления с целями и задачами исполни-
тельной власти. Непосредственно на органах исполнитель-
ной власти, к которым принадлежит и ГИБДД МВД РФ как 
структурное подразделение органов внутренних дел лежит 
основное бремя по практической реализации и выполнению 
задач в сфере безопасности дорожного движения, содержа-
ние которых раскрывается федеральном законодательстве и 
соответствующем положении. 

Первоочередной задачей ГИБДД является соблюдение 
всеми гражданами России, вне зависимости от форм при-
надлежащей им собственности, законодательства в сфере 
обеспечения безопасности дорожного движения, правил 

эксплуатации транспортных средств, различных техниче-
ских норм с целью минимизации последствий в целях за-
щиты жизни и здоровья граждан, а также их имущества 
Исследованию особенностей в сфере правового регулирова-
ния и обеспечения безопасности дорожного движения по-
священы определенные научно-теоретические разработки. 
В них, в частности, освещены проблемы использования по-
лицейскими административно-правовых средств обеспече-
ния безопасности дорожного движения, административной 
ответственности за нарушение норм, правил и стандартов 
в сфере дорожного движения, проблемы государственного 
управления безопасностью дорожного движения и деятель-
ность ГИБДД МВД РФ как субъекта государственного управ-
ления, государственного управления дорожным движением, 
организационно-правовых вопросов профилактики дорож-
но-транспортных происшествий деятельность ГИБДД МВД 
РФ в этой сфере, значение безопасности человека как базовой 
и ведущей идеи, которая должна направлять формирование 
правового сознания граждан в области дорожного движения, 
истории развития ГИБДД МВД РФ и так далее. 

Тем не менее, в известных нам научных работах чрезвы-
чайно мало материала отведено исследованию вопроса по 
усовершенствованию правового регулирование администра-
тивно-юрисдикционной деятельности ГИБДД МВД РФ, как 
фактора, существенно влияющего на состояние соблюдения 
прав, свобод и законных интересов участников дорожного 
движения и в общем итоге – на уровень безопасности дорож-
ного движения, которое на сегодняшний день остается очень 
низким. В административно-юрисдикционной деятельности 
органов государственной власти роль права и правового ре-
гулирования чрезвычайно велика, о чем неоднократно отме-
чалось в научной литературе. 

Правовой фактор в деятельности любых объединений 
людей имеет особое значение с учетом универсального ха-
рактера нормативного и юридического инструментария 
упорядочения различных организационно-управленческих 
отношений. В данном контексте право одновременно высту-
пает средством, основным инструментом управления соци-
альными объектами, а также регулятором управленческой 
деятельности, определяющей правовые основы организации 
и осуществления управления, компетенцию органов, содер-
жание, формы и методы их деятельности. Целесообразным, 
по нашему мнению, утверждение Р. А. Халфиной, которая 
подчеркивает, что право регулирует не только отношения, 
возникающие в процессе управление, но и саму организа-
цию системы, структуру органов контроля, их функции, 
порядок деятельности, взаимоотношения с другими госу-
дарственными и общественными организациями. О. М. Бан-
дурка отмечает, что правовое регулирование обеспечивает 
распределение контрольно-надзорных полномочий между 
разными органами и службами, должностными лицами, 
устанавливает между ними определенные взаимоотноше-
ния. Ведущий отечественный ученый отмечает, что главная 
задача управленческой деятельности состоит в том, чтобы по-
добрать исполнителей с необходимыми профессиональны-
ми навыками и квалификационным развитием, объединить 
их совместные согласованные действия, определить для них 
общие цели, для достижения которых наделить соответству-
ющими правами и обязанностями, создать рациональную 
организационную структуру и обеспечить их деятельность 
необходимыми техническими и правовыми условиями.
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Набиуллина В. Р.

Административная ответственность за распространение 
заведомо недостоверной общественно значимой информа-
ции введена в 2019 году. Необходимость введения уголов-
ной ответственности рассматривалась в научной литературе 
в связи с трагическими событиями в ТРЦ «Зимняя вишня», 
предлагались формулировки правовых норм, регламенти-
рующих ответственность за совершение подобных преступ-
ных деяний [1, с. 206], [2, с. 123, 125]. Существующие уголов-
но-правовые нормы не регламентировали ответственность 
за распространение заведомо недостоверной информации, 
представляющей угрозу общественному порядку. Однако, 
законодателем первоначально была установлена админи-
стративная ответственность в ч. 9 ст. 13.15 КоАП РФ, позже в 
период пандемии коронавируса - уголовная ответственность. 
Поспешное принятие законодателем в 2020 году аналогич-
ных уголовно-правовых норм привело к конкуренции норм 
уголовного и административного права [3, с. 216].

Формирующаяся судебная практика по администра-
тивным делам о распространении заведомо недостоверной 
общественно значимой информации преимущественно ка-
сается сообщений, создавших угрозу нарушения обществен-
ного порядка, причинения вреда жизни или здоровью граж-
дан. Вместе с тем, в объективную сторону административного 
правонарушения входят в том числе деяния по распростра-
нению информации, которая создает угрозу создания помех 
функционированию или прекращения функционирования 
организаций в определенных сферах деятельности (соци-
альной инфраструктуры, объектов жизнеобеспечения и т.д.). 

Количество судебных решений по административным делам 
о распространении заведомо недостоверной общественно 
значимой информации, создающей вышеуказанные угро-
зы, незначительно по сравнению с иными делами. В связи 
с этим, представляется интересным рассмотреть судебные 
акты по таким административным делам.

Бежецким межрайонным судом Тверской области рас-
смотрена жалоба главного врача М. центральной районной 
больницы на определение начальника полиции об отказе 
в возбуждении дела об административном правонаруше-
нии по ч. 9 ст. 13.15 КоАП РФ в отношении гражданки Н1. 
По мнению заявителя, проверка полицией по его заявле-
нию проведена ненадлежащим образом, определение явля-
ется необоснованным. Утверждения Н., распространенные 
в социальной сети об отсутствии у медработников средств 
спецзащиты, заявитель считал клеветой, подрывающей ре-
путацию больницы в период напряженной эпидемиологи-
ческой ситуации, связанной с распространением COVID-19. 
Ложность распространяемых сведений гражданкой Н., за-
явитель подтвердил заключенными больницей контрактами 
на поставку изделий медицинского назначения. В связи с от-
казом заявителя от жалобы, суд прекратил определением от 
13.01.2021 производство по жалобе. Позже судом было рас-

1	 Определение	 Бежецкого	 межрайонного	 суда	 Тверской	 области	
от	21	января	2021	г.	по	делу	№	12-2/2021	//	Интернет-портал	го-
сударственной	 автоматизированной	 системы	Российской	Феде-
рации	«Правосудие»	(дата	обращения:	17.10.2022).
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смотрено это же административное дело с участием проку-
рора2. Межрайонная прокуратура Тверской области вынесла 
протест на определение начальника полиции от 30.11.2020 г. 
об отказе в возбуждении дела об административном право-
нарушении, в результате определением МО МВД России 
«Бежецкий» 17.12.2020 г. возбуждено дело об администра-
тивном правонарушении. 18.01.2021 начальником полиции 
МО МВД России «Бежецкий» вынесено постановление о 
прекращении производства по делу об административном 
правонарушении на основании п. 2 ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ. В 
рамках административного расследования установлено, что 
гражданка Н. была убеждена в правдивости, распространен-
ной ею информации. Причиной заблуждения послужил ви-
деоролик в социальной сети, в интервью которого главный 
врач М. говорил о единичной спонсорской помощи одной из 
организаций, а гражданка Н. распространила информацию 
о том, что больница неоднократно использует спонсорскую, 
одноразовую, не предназначенную для работы с заражен-
ными COVID, спецодежду. Таким образом, у гражданки Н. 
отсутствовал умысел на распространение недостоверной ин-
формации, также ее деяниями не создана угроза причинения 
вреда гражданам, организациям. В связи с этим, суд оставил 
жалобу главного врача М. без удовлетворения. В описанной 
ситуации установление отсутствия заведомости в деяниях 
гражданки Н. по распространению недостоверной инфор-
мации обоснованно. Заблуждение относительно сообщения, 
которое она услышала в интервью, обобщения полученной 
информации свидетельствуют об отсутствии умысла в рас-
пространении недостоверной информации.

Киселёвским городским судом Кемеровской области 
рассмотрена жалоба руководителя угледобывающего пред-
приятия на определение Управления Роскомнадзора по 
Кемеровской области об отказе в возбуждении дела об ад-
министративном правонарушении по ч. 9 ст. 13.15 КоАП РФ 
в отношении главного редактора сетевого издания, распро-
странившего видеосюжет3. По мнению заявителя видеосю-
жет не соответствует действительности, порочит его деловую 
репутацию, как гражданина и руководителя предприятия, 
что отрицательно влияет на работу предприятия. В связи с 
распространением недостоверной информации в СМИ руко-
водитель угледобывающего предприятия не может присту-
пить к работе, в связи с чем терпит убытки, а сетевое издание 
создало помехи и продолжает целенаправленно создавать 
помехи функционированию или прекращения функцио-
нирования предприятия. В частности, сетевым изданием 
опубликованы сведения, содержащие утверждения о нару-
шении угледобывающим предприятием и его руководством 
действующего законодательства, совершении нечестных 
поступков и недобросовестности при осуществлении дея-
тельности, о возможном совершении руководителем пред-
приятия преступления. Представитель Управления Роском-
надзора по Кемеровской области пояснила, что в заявлении 
угледобывающей организации отсутствовали сведения, под-
тверждающие недостоверность информации сетевого изда-
ния, к заявлению не приложены документы, опровергающие 
содержащуюся информацию, в связи с чем было отказано в 
возбуждении дела об административном правонарушении. 
Учитывая изложенное и отсутствие данных о распростране-
нии сообщения, создавшего угрозу причинения вреда граж-
данам, организации, суд оставил жалобу угледобывающего 

2	 Решение	Бежецкого	межрайонного	суда	Тверской	области	от	29	
марта	2021	г.	по	делу	№	12-18/2021	//	Интернет-портал	государ-
ственной	 автоматизированной	 системы	 Российской	Федерации	
«Правосудие»	(дата	обращения:	17.10.2022).

3	 Решение	Киселёвского	городского	суда	Кемеровской	области	от	
29	марта	2021	г.	по	делу	№	12-61/2021	//	Интернет-портал	госу-
дарственной	автоматизированной	системы	Российской	Федера-
ции	«Правосудие»	(дата	обращения:	17.10.2022).

предприятия без удовлетворения. Доказательством недосто-
верности распространяемой информации может являться 
только наличие достоверных данных, в противном случае, 
любая информация может быть признана гипотетически не-
достоверной.

Пролетарским районным судом города Твери гражданке 
С. назначен административный штраф за размещение в сети 
«Интернет» заведомо недостоверной информации в отноше-
нии регионального учреждения уголовно-исполнительной 
системы. Гражданка С. распространила информацию о не-
обходимости принятия экстренных мер в период пандемии 
коронавируса, чтобы выпустить значительную часть осуж-
денных, тем самым создавая ложное представление о функ-
ционировании регионального учреждения и органов реги-
ональной уголовно-исполнительной системы. В условиях 
пандемии коронавирусной инфекции указанное сообщение 
повлекло для граждан ошибочное восприятие об истинной 
санитарно-эпидемиологической обстановке в учреждениях 
региональной уголовно-исполнительной системы, постави-
ло под угрозу их нормальное функционирование, а также 
органов правопорядка, создало угрозу нарушения третьими 
лицами общественного порядка и общественной безопас-
ности4. Из ответа на запрос из регионального учреждения 
уголовно-исполнительной системы следует, что реализуется 
комплекс санитарно-противоэпидемических (профилакти-
ческих), в том числе ограничительных мероприятий, а ука-
занная публикация носит провокационный характер. 

Анализ вышеуказанных судебных актов приводит к вы-
воду, что суды при рассмотрении административных дел 
о распространении заведомо недостоверной общественно 
значимой информации, которая создает угрозу функцио-
нирования организаций, проверяют наличие доказательств, 
опровергающих недостоверную информацию; наличие за-
ведомости в распространении недостоверной информации; 
создание угрозы причинения вреда гражданам, организа-
циям распространенной информацией, а также угрозы на-
рушения общественного порядка и общественной безопас-
ности.

Пристатейный библиографический список

1. Завадская Л. Н., Шеяфетдинова Н. А., Соловьев А. 
А., Степкин К. А. К вопросу о юридической ответ-
ственности за умышленное распространение заве-
домо ложной информации, порождающей панику 
и тревогу среди населения // Образование и право. 
- 2018. - № 9. - С. 205-209.

2. Клюковская И. Н., Тер-Аванесова И. Н. Умышленное 
распространение заведомо ложной информации в 
СМИ и информационно-телекоммуникационных 
сетях – новый вызов государственной безопасности в 
современном мире // Гуманитарные и юридические 
исследования. - 2019. - № 2. - С. 121-128.

3. Багуцкий Н. В., Дадаева Ю. В. Проблемы разграни-
чения норм уголовного и административного права 
Российской Федерации, регулирующих меры по 
противодействию распространению коронавирус-
ной инфекции (COVID-19) // Вестник Алтайской ака-
демии экономики и права. - 2021. - № 7. - С. 215-221.

4	 Решение	 Пролетарского	 районного	 суда	 города	 Твери	 от	
29.07.2020	 г.	 по	 делу	№	 12-110/2020	 //	Интернет-портал	 госу-
дарственной	автоматизированной	системы	Российской	Федера-
ции	«Правосудие»	(дата	обращения:	17.10.2022).



144

АДМИНИСТРАТИВНОЕПРАВО

DOI 10.46320/2073-4506-2022-9-172-144-145

НЕДОВАНатальяСергеевна
кандидат юридических наук, доцент Российского университета транспорта

АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОЙМЕХАНИЗМРЕАЛИЗАЦИИФУНКЦИЙФАСРФПОКОНТРОЛЮ
ИСОБЛЮДЕНИЮТРЕБОВАНИЙАНТИМОНОПОЛЬНОГОЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

В рамках статьи рассмотрены актуальные аспекты механизма реализации функций антимонопольного регулирования как 
средства обеспечения режима законности и соблюдения требований антимонопольного законодательства. Представляя собой 
замкнутую систему правовых средств административно-правового воздействия, механизм антимонопольного регулирования 
предполагает наличие конкретных инструментов властно-распорядительного воздействия по защите конкуренции и 
противодействия злоупотреблению монопольным положением на рынке. Среди перспективных направлений развития 
административно-правового инструментария ФАС России по контролю за соблюдением требований антимонопольного 
законодательства рассматривается институт антимонопольного комплаенса, эффективно применяемый в развитых зарубежных 
правопорядках. На примере отношений в сфере государственных и муниципальных закупок сделан вывод о наличии ряда 
проблем административно-правового обеспечения реализации антимонопольных функций публичного управления и 
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The article considers the actual aspects of the mechanism for implementing the functions of antimonopoly regulation as a means of 
ensuring the regime of legality and compliance with the requirements of antimonopoly legislation. Representing a closed system of legal 
means of administrative and legal influence, the mechanism of antimonopoly regulation presupposes the existence of specific instruments 
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promising areas of development of the administrative and legal tools of the FAS of Russia for monitoring compliance with the requirements 
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administrative and legal support for the implementation of antimonopoly functions of public administration and recommendations for 
overcoming them are proposed.
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Мировой опыт экономического развития свидетельству-
ет, что добросовестная конкуренция является важным ус-
ловием экономического, политического и социального раз-
вития любого государства. Государственное регулирование 
антимонопольной деятельности является одним из важней-
ших механизмов, благодаря которому решаются задачи как 
экономического, так и социального характера: развивается 
конкуренция, идет стабильное развитие рыночных отноше-
ний, обеспечивается прирост в экономике, снимается соци-
альная напряженность в обществе.

Осуществление антимонопольного регулирования в 
практике органов публичного управления требует наличия 
надлежащего административно-правового механизма, в 
рамках функционирования которого осуществляется реали-
зация функций государственного управления в области за-
щиты конкуренции и противодействия установлению моно-
польного положения субъектов экономических отношений. 
В самом общем виде под механизмом принято понимать 
замкнутую последовательность взаимозависимых и субор-
динационно подчиненных элементов, которая в контексте 
системы административно-правового регулирования может 
быть представлена основными средствами реализации функ-
ций органа публичного управления. Уполномоченным орга-
ном антимонопольного регулирования в Российской Федера-
ции является Федеральная антимонопольная служба (далее 
– ФАС России). Главным законом, регулирующим действия 
хозяйствующих субъектов на рынке, противодействующим 
коррупции и монополистической деятельности является 

Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите кон-
куренции» [1]. Специализированным подзаконным актом, 
регламентирующим деятельность ФАС России, является 
Постановления Правительства РФ от 30.06.2004 № 331 «Об 
утверждении Положения о Федеральной антимонопольной 
службе» [3].

Конкурентный рынок можно представить как ситуа-
цию, при которой на рынке действует большое (неограни-
ченное) количество производителей (продавцов), каждый 
из которых не имеет достаточной рыночной власти, чтобы 
повлиять на условия реализации продукции, работ и услуг 
другими участниками коммерческих отношений. К числу 
приоритетных векторов антимонопольной политики госу-
дарства относится усиление государственного контроля в 
целях предотвращения различных сговоров и соглашений 
со стороны предприятий-монополистов, а также совместных 
действий, ущемляющих интересы отдельных фирм и потре-
бителей; дальнейшее совершенствование антимонопольного 
законодательства.

Решение соответствующих задач достигается с помо-
щью арсенала разнообразных административно-правовых 
методов управления, которые принято подразделять на пря-
мые и косвенные. К числу прямых методов государственного 
регулирования антимонопольной деятельности относят, во-
первых, формирование программ демонополизации эконо-
мики и развития конкуренции (прежде всего, федеральных 
и региональных). Если общегосударственная программа 
разрабатывается для рынков национального масштаба, то 
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региональные программы должны разрабатываться, соот-
ветственно, для рынков регионального уровня. Во-вторых, 
важнейшим средством демонополизации выступает фор-
мирование целевых программ поддержки малого бизнеса. 
Под косвенными методами обычно подразумеваю налоговые 
льготы, льготы по кредитам для поддержки деятельности 
вновь открытых предприятий.

Механизм реализации функций ФАС РФ по контролю 
и соблюдения требований антимонопольного законодатель-
ства образует совокупность средств административно-право-
вого воздействия в области защиты конкуренции, то есть кон-
кретные инструменты властно-распорядительного влияния 
на экономические отношения, которые препятствуют злоу-
потреблению монопольным положением на рынке. В усло-
виях современной российской экономики одним из способов 
совершенствования антимонопольного законодательства мо-
жет стать внедрение практики, накопленной зарубежными 
правопорядками, в частности США и европейскими госу-
дарствами. Среди значимых достижений в рамках развития 
механизма реализации функций по контролю и соблюдения 
требований антимонопольного законодательства стоит отме-
тить наличие в зарубежных правопорядках института анти-
монопольного комплаенса (характерного для США, Велико-
британии, Германии, Франции и др.).

Антимонопольный комплаенс может быть представлен 
в качестве внутренней системы субъекта хозяйствования, не-
коммерческой организации, либо государственного органа, 
созданная с целью нивелирования рисков негативных по-
следствий, связанных с нарушением антимонопольного за-
конодательства и проведения политики недобросовестной 
конкуренции. Антимонопольный комплаенс стал новеллой 
и российского антимонопольного законодательства, когда в 
1 марта 2020 года Федеральным законом от 01.03.2020 № 33-
ФЗ были внесены соответствующие изменения в закон «О 
защите конкуренции» [2]. Структурными элементами рас-
сматриваемого института являются требования к порядку 
проведения оценки рисков нарушения антимонопольного 
законодательства; комплекс мер, снижающих риски право-
нарушений, меры по контролю за функционированием си-
стемы внутреннего обеспечения соответствия, порядок озна-
комления работников с внутренним актом, а также сведения 
о должностном лице, ответственном за функционирование 
системы [4, с. 127].

Экономическая сущность антимонопольного компла-
енса, применяемого в США, Канаде и странах Европейского 
Союза, заключается в том, что предотвращение нарушений 
в данной области выгоднее, чем устранение их последствий. 
Когда предприятие может самостоятельно обнаружить и 
прекратить незаконные действия в области обеспечения кон-
куренции на рынке, то бремя финансовых, судебных и репу-
тационных потерь для него значительно снижается. Анти-
монопольный комплаенс эффективен и при организации 
государственных и муниципальных закупок. Это подтвердил 
опыт США, Франции, Германии и некоторых стран ближнего 
зарубежья. Основным видом нарушения антимонопольного 
законодательства в указанных странах является антиконку-
рентное соглашение субъектов хозяйствования, участвующих 
в конкурсах при размещении государственных заказов.

Появление правовой базы по регулированию антимоно-
польного комплаенса очень важно, поскольку так государство 
позволило бы компаниям самостоятельно разрабатывать до-
кументы, структуру, осуществлять контроль за внутренними 
правилами, согласно установленным регулятором законам. 
Основными методами содействия повышению конкуренции 
при организации государственных торгов выступает антимо-
нопольное регулирование, содействие конкуренции и проти-
водействие коррупции. При рассмотрении существующего 
состояния антимонопольного регулирования государствен-
ных (муниципальных) закупок в России, можно отметить, 
что сговор между хозяйственными субъектами признается 
как один из наиболее опасных способов нарушения условия 
конкуренции рынка.

Среди прочего ФАС России следит за соблюдением 
принципа конкуренции при организации государственных 

торгов. Проблема ограниченной конкуренции является важ-
нейшей в области государственного заказа. В действующей 
на сегодняшний день нормативно-правовой базе много про-
белов. Так, например, большое количество конкурсных про-
цедур публикуется в конце года, так что у потенциальных 
исполнителей остается мало времени на подготовку к испол-
нению заказа. Помимо этого, во многих конкурсах заявки по-
ступают от взаимосвязанных аффилированных между собой 
предприятий, хотя такой подход и создает видимость кон-
куренции и дает возможность формально соблюдать требо-
вания к процессу, но, вне зависимости от того, кто выиграет 
тендер, выгоду получит одна и та же компания, что является 
неправильным в части обеспечения конкуренции. Очевидно, 
что наличие в органе исполнительной власти антимонополь-
ного комплаенса будет являться эффективным инструмен-
том противодействия монополизации рынка, а как следствие 
и коррупции, так как монополизация неразрывно связана с 
данным феноменом, особенно в сфере осуществления госу-
дарственных и муниципальных закупок [5, с. 116].

Нормативно-правовыми актами о контрактной системе 
в области формирования закупок на каждом этапе предус-
мотрено создание заказчиком большого количества докумен-
тации, что приводит к дополнительным трудовым и матери-
альным издержкам не только заказчиков, но и участников 
тендера. Следует также отметить то, что на данный момент 
законодательство по государственным и муниципальным за-
купкам обобщает все сферы (различные виды продукции, ус-
луги, работы, банковские продукты и т.д.). Такая расширен-
ная диверсификация не позволяет детально отрегулировать 
каждую сферу. Проблема коррумпирования контрактной 
системы имеет особое влияние на уровень конкуренции в си-
стеме государственных закупок, поэтому требует следующих 
незамедлительных решений, среди которых стоит отметить 
необходимость усиления правовых мер борьбы с корруп-
цией, которое заключается в усилении надзора за эффек-
тивным и рациональным расходованием денежных средств 
бюджетов и повышении прозрачности процедуры закупки.

Таким образом, необходимо реализовывать последо-
вательную и согласованную государственную политику, 
которая в ближайшем будущем способна реализовать ста-
бильность ключевых показателей эффективности закупок. 
Совершенствование системы конкуренции определяет своей 
целью придание максимальной прозрачности, эффектив-
ности системе закупок и имеет вескую необходимость для 
скорейшей ее реализации, минимизирует неправомерное 
использование средств государственного бюджета.
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Современное российское общество и государство отли-
чается динамичными процессами цифровизации всех сфер 
жизни и деятельности. При этом, распространение быстры-
ми темпами новых цифровых технологий, которые вносят 
множество изменений в социальный, экономический и пра-
вовой «ландшафт страны», затронуло и сферу экологических 
правоотношений, а также и вопросы публичной ответствен-
ности за экологические правонарушения.

Следует отметить, что акцент на правовое урегулиро-
вание и регламентацию экологических правоотношений и 
ответственность за их нарушение появились в политическом 
дискурсе сравнительно недавно [1]. 

Однако, в Российской Федерации основной акцент на 
экологические приоритеты был заложен с принятием в де-
кабре 1993 года Конституции Российской Федерации1, пред-
усматривающей в ст. 42 право граждан на благоприятную 
окружающую среду, достоверную информацию о ее состо-
янии, и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью 
или имуществу экологическим правонарушением. 

1	 Конституция	 Российской	 Федерации	 (принята	 всенародным	
голосованием	 12.12.1993	 с	 изменениями,	 одобренными	 в	 ходе	
общероссийского	 голосования	 01.07.2020).	 –	 [Электронный	
ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 http://www.consultant.ru/document/
cons_doc_LAW_28399/	(дата	обращения:	05.09.2022).
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Исходя из принципов неотвратимости юридической от-
ветственности, отметим, что за нарушение законодательства 
об охране окружающей среды предусмотрена уголовная, ад-
министративная и гражданско-правовая ответственность за 
совершение экологических правонарушений. Однако, в рам-
ках данного исследования, определенный научный интерес 
представляют теоретические и практические аспекты реали-
зации публичной ответственности за совершение экологиче-
ских правонарушений в цифровом контексте.

Так, например, только за 2020 г. в Российской Федерации 
было выявлено порядка 282 тыс. нарушений в сфере охраны 
окружающей природной среды, привлечены к ответственно-
сти 57,3 тыс. юридических и физических лиц [1]. Однако, и 
этот показатель достаточно условный, без учета уровня ла-
тентности и отражает лишь небольшую часть привлеченных 
к публичной ответственности в сфере экологических право-
нарушений и преступлений.

Следует отметить, что на сегодняшний день само по-
нятие «публичная ответственность за экологические право-
нарушения и преступления» не закреплено ни на зако-
нодательном уровне, ни в рамках современной правовой 
доктрины, хотя вопросы относительно определения катего-
рии «публичная ответственность» поднимаются уже доста-
точно давно. 

Например, И. А. Кузьмин справедливо отмечает, что 
в современных условиях правовой действительности наци-
ональная правовая система Российской Федерации остро 
нуждается в совершенных и качественных инструментах 
правовой защиты, к которым относится и публично-право-
вая ответственность, как спорный в юридической науке вид 
юридической ответственности, обладающий существенной 
спецификой структуры и содержания, который следует от-
личать от частноправовой ответственности по ряду крите-
риев, связанный с реализацией государственных интересов 
по обеспечению законности и правопорядка и исходящий 
из общеправового принципа неотвратимости наказания, а 
также конституционного принципа равенства юридической 
ответственности [2].

При этом, новый импульс к оживлению дискуссии о 
типологизации видов и пониманию «публично-правовой 
ответственности» придали изменения в Конституцию РФ 
в рамках Закона о поправке в Конституцию РФ – 2020 [3], в 
связи с введением конституционного термина «публичная 
власть» [4].

Однако, на сегодняшний день комплексного исследова-
ния вопросов публично-правовой ответственности за эколо-
гические правонарушения проведено так и не было, несмо-
тря на высокую актуальность и значимость анной темы для 
нашей страны в целом и отдельных ее субъектов.

Кроме того, отсутствие единой информационной базы 
административных и экологических правонарушений и пре-
ступлений на всей территории Российской Федерации в це-
лом и по субъектам РФ, отсутствие единой системы монито-
ринга административных и экологических правонарушений 
и преступлений, единой системы государственного экологи-
ческого мониторинга и контроля за соблюдением экологи-
ческих нормативов и природоохранных требований хозяй-
ствующими субъектами, свидетельствует о необходимости 
цифровизации данной сферы правоотношений и выведения 
ее на новый уровень анализа, обработки и оперативной пере-
дачи информации, в том числе, в условиях ЧС и режимов по-
вышенной готовности, с которыми постоянно сталкивается 
Российская Федерация.

Отметим, что в последнее время чрезвычайную попу-
лярность в России, в том числе, в условиях цифровизации, 

набирают краудсорсинговые экологические проекты, осо-
бенно в периоды чрезвычайных ситуаций [5].

При этом, стремление научной мысли на сегодняшний 
день уже не успевает за колоссальными темпами цифрови-
зации всех сфер общественной и государственной жизни в 
Российской Федерации. 

Таким образом, проведение научного исследования, по-
священного теоретическим и практическим вопросам пу-
бличной ответственности за экологические правонарушения 
с учетом процессов цифровизации в современных реалиях, 
является крайне актуальным и востребованным, а разработка 
конкретных рекомендацию по усовершенствованию право-
вого регулирования данной сферы отношений и решению 
возникающих проблем просто необходимы. 

Так, глобальные экологические проблемы, связанные с 
изменением климата, потерей биологического разнообра-
зия, опустыниванием и другими негативными для окру-
жающей среды процессами, возрастанием экологического 
ущерба от стихийных бедствий и техногенных катастроф, 
загрязнением атмосферного воздуха, поверхностных и под-
земных вод, а также морской среды, затрагивают интересы 
Российской Федерации и её граждан2. Вместе с тем, одной из 
приоритетных задач обеспечения экологической безопасно-
сти и рационального природопользования3, а также устой-
чивого экологического развития Российской Федерации, 
является предупреждение совершения экологических право-
нарушений и преступлений, в рамках общей и частной пре-
венции. 

В рамках обозначенной проблематики исследования, 
следует отметить, что, учитывая определенные закономер-
ности развития современного права, которое при структу-
рировании правовой системы приоритетное значение от-
дает не столько отраслям права, сколько правовым семьям 
– публичному и частному праву, развивающимся на основе 
присущих им закономерностей, выделение публично-право-
вой ответственности, как новой разновидности юридической 
ответственности, видится вполне логичным и обоснованным 
правовым явлением, отвечающим на вызовы сегодняшнего 
дня [6].

Так,  можно отметить, что публично-правовая ответ-
ственность – тип юридической ответственности, обладаю-
щий существенной спецификой структуры и содержания, 
который следует отличать от частноправовой ответственно-
сти по целому ряду критериев. Базовые особенности публич-
но-правовой ответственности заключаются в ее целях, сфере 
и формах проявления, нормативном закреплении, фактиче-
ском основании, субъектах и формах (механизме) реализа-
ции [2].

Вместе с тем, неоднозначность в понимании категории 
«публично-правовая ответственность» обуславливает теоре-
тическую и практическую неопределенность в понимании ее 
правовой природы и содержания.

При этом, правовая природа охраняемого законом ин-
тереса является приоритетным фактором, определяющим 

2	 Основы	 государственной	 политики	 в	 области	 экологического	
развития	России	на	период	до	2030	года	(утв.	Президентом	РФ	
от	30	апреля	2012	г.).	–	[Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70069264/	 (дата	
обращения:	06.09.2022).

3	 Указ	Президента	 РФ	 от	 19	 апреля	 2017	 г.	№	 176	 «О	Стратегии	
экологической	 безопасности	 Российской	Федерации	 на	 период	
до	 2025	 года».	 –	 [Электронный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	
https://base.garant.ru/71659074/#block_1000	 	 (дата	 обращения:	
06.09.2022).
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вид и основы нормативно-правового регулирования юриди-
ческой ответственности, применяемой за его нарушение.

Исходя из позиции цели установления публично-право-
вой ответственности для обеспечения и защиты публичных 
интересов государства и общества, интересна позиция По-
становления Пленума Верховного Суда РФ № 25 от 23.06.2015 
г., где под «публичными интересами» понимаются интере-
сы неопределенного кругла лиц, обеспечение безопасности 
жизни и здоровья граждан, а также обороны и безопасности 
государства, охраны окружающей природной среды4.

В этой связи, следует отметить, что правоотношения, 
складывающихся в рамках взаимоотношений человека, обще-
ства и природы возникают не в рамках гражданско-правовой 
плоскости, и вред, причиняемый экологическим правонару-
шением, существует вне рамок гражданского правоотноше-
ния, а, соответственно, регулируются не гражданским, а эко-
логическим законодательством, которое в большей степени 
носит публичный характер, следовательно, ответственность 
за нарушение положений экологического законодательства 
будет публично-правовой.

Также, экологические интересы, в том числе, в сфере 
поддержания благоприятного состояния окружающей сре-
ды и экологической безопасности носят преимущественно 
публично-правовой характер, а вред, причиняемый эколо-
гическим правонарушением, наносится природным объек-
там, которые находятся, преимущественно, в публичной соб-
ственности и выступают благом публичным, а не частным [6].

Как видится, целью установления публично-правовой 
ответственности в сфере экологических правонарушений яв-
ляется обеспечение интересов общества и государства в охра-
не окружающей природной среды.

Следует отметить, что основанием возникновения пу-
бличной ответственности за совершение экологического 
правонарушения является факт совершения экологического 
правонарушения – виновного, противоправного деяния, по-
сягающего на конституционное право каждого на благопри-
ятную окружающую среду, в том числе, причиняющего вред 
природной среде (отдельным ее компонентам) либо содер-
жащее реальную угрозу его причинения, которое предусмо-
трено эколого-правовыми нормами Российской Федерации 
и субъектов РФ  в связи с угрозой применения мер юридиче-
ской ответственности [7].

В этой связи, ряд авторов рассматривают ответствен-
ность за совершение экологических правонарушений сквозь 
категорию «экологическое правонарушение».

Следует согласиться с мнением М. М. Бринчука о том, 
что содержание эколого-правовой ответственности образуют 
два вида экологических правонарушений, предметом кото-
рых, является: возмещение вреда, причиненного природе, 
т.е. экологического вреда, и неисполнение или ненадлежа-
щее исполнение обязанностей, предусмотренных договором 
природопользования и охраны окружающей среды [9].

Вместе с тем, заслуживает отдельного внимания тот 
факт, что сторонники другой позиции, рассматривают юри-
дическую ответственность за экологическое правонарушение 
сквозь призму категории «правоотношение». Так, под юри-
дической ответственностью за экологические правонаруше-
ния понимается многогранное отношение между государ-
ством или муниципальным образованием в лице специально 

4	 Постановление	Пленума	 Верховного	 Суда	 РФ	 от	 23.06.2015	№	
25	 «О	 применении	 судами	 некоторых	 положений	 раздела	 I	
части	первой	Гражданского	кодекса	Российской	Федерации».	–	
[Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	http://www.consultant.
ru/document/cons_doc_LAW_181602/	 (дата	 обращения:	
05.06.2022).

уполномоченных органов, должностных лиц в области охра-
ны окружающей среды, с одной стороны, и совершившим 
экологическое правонарушение физическим, должностным 
или юридическим лицом, с другой стороны, по применению 
к нарушителю мер негативного воздействия к его личностно-
му, организационному и имущественному состоянию [8; 9].

Отметим, что ответственность за совершение экологи-
ческого правонарушения также рассматривают в привязке 
к ущербу или вреду, который причиняет нарушитель окру-
жающей среде, отмечая, при этом неэффективность системы 
привлечения к ответственности за вред, причиненный окру-
жающей среде, а совершенствование законодательства о воз-
мещении экологического вреда следует начать в норм (мате-
риального) экологического права [10; 11].

В этой связи следует четко понимать различия между 
такими категориями, как «экологический вред» и «экологи-
ческий ущерб», где под первым понимается инициируемая 
в результате совершения экологического правонарушения 
негативная трансформация содержания, количества и (или) 
форм объектов окружающей природной среды в их корре-
ляционной взаимосвязи, приводящая к эффекту обратного 
вреда и сложновосстановимым либо необратимым деструк-
тивным последствиям, трансгранично затрагивающим жиз-
ненно важные интересы настоящих и будущих поколений 
физических лиц, а под вторым – стоимостное выражение 
экологического вреда в валюте Российской Федерации с це-
лью квалификации совершенного деяния и возмещения 
имущественных потерь соответствующего субъекта экологи-
ческого правоотношения, пострадавшего от противоправно-
го посягательства.

Также, в рамках исследуемого вопроса, примечатель-
на позиция Конституционного Суда РФ, изложенная в по-
становлении от 02.06.2015 г. № 12-П5, который отметил, что 
особенности экологического ущерба, прежде всего неоче-
видность причинно-следственных связей между негативным 
воздействием на природную среду и причиненным вредом, 
предопределяют трудность или невозможность возмещения 
вреда в натуре и исчисления причиненного вреда, и в силу 
этого - условность оценки его размера. Кроме того, ущерб, 
причиненный экологическим правонарушением, отличает 
сложность его проявлений: он включает, как следует в том 
числе из ст. 42 Конституции Российской Федерации, эко-
логический вред окружающей среде, вред, причиняемый 
здоровью человека (социальный вред), и вред имуществу, 
находящемуся в частной или публичной собственности (эко-
номический вред).

В рамках данного исследования и обоснования позиции 
выделения такого вида юридической ответственности, как 
«публично-правовая ответственность за экологические пра-
вонарушения», интересна также позиция Верховного Суда 
РФ, изложенная в постановлении Пленума Верховного Суда 
РФ от 30.11.2017 г. № 49, который отметил, что непривлече-
ние лица к административной, уголовной или дисциплинар-
ной ответственности не исключает возможности возложения 
на него обязанности по возмещению вреда окружающей сре-

5	 Постановление	Конституционного	Суда	РФ	от	02.06.2015	№	12-П	
«По	делу	о	проверке	конституционности	части	2	статьи	99,	ча-
сти	 2	 статьи	 100	Лесного	 кодекса	Российской	Федерации	и	по-
ложений	постановления	Правительства	Российской	Федерации	
«Об	 исчислении	 размера	 вреда,	 причиненного	 лесам	 вслед-
ствие	нарушения	лесного	законодательства»	в	связи	с	жалобой	
общества	 с	 ограниченной	 ответственностью	 «Заполярнефть».	
–	 [Электронный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 http://www.consul-
tant.ru/document/cons_doc_LAW_180575//	 (дата	 обращения:	
07.09.2022).



ЕвсиковаЕ.В.,БуцС.Б.,КравченкоН.А.,КовалишинаК.В.

149

де. Равным образом привлечение лица к административной, 
уголовной или дисциплинарной ответственности не является 
основанием для освобождения лица от обязанности устра-
нить допущенное нарушение и возместить причиненный им 
вред6.

В то же время, исходя из форм проявления публично-
правовой ответственности, следует сделать акцент на систем-
ном подходе к пониманию публично-правовой ответствен-
ности как системе, включающей конституционно-правовую, 
уголовную и административно-правовую составляющие, что 
подтверждается позицией Конституционного Суда РФ7.

В свою очередь, А. П. Анисимов, В. В. Устюкова, А. Ю. 
Чикильдина рассматривают ответственность за экологиче-
ские правонарушения сквозь призму комплексного право-
вого института, включающего различные виды ответствен-
ности: административную, уголовную, эколого-правовую 
ответственность за нарушение требований в области охраны 
окружающей среды [7].

При этом, на сегодняшний день в сфере привлечения к 
публичной ответственности за экологические правонаруше-
ния ведущую роль, по нашему мнению, играет институт ад-
министративной ответственности [8]. 

Так, действующий Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях (далее – КоАП РФ)8 
устанавливает административно-правовую составляющую 
системы публично-правовой ответственности за экологиче-
ские правонарушения в следующих главах: административ-
ные правонарушения в области охраны собственности (глава 
7), административные правонарушения в области охраны 
окружающей среды и природопользования (глава 8), адми-
нистративные правонарушения в сельском хозяйстве, вете-
ринарии и мелиорации земель (глава 10) и другие.

Кроме того, ряд авторов выделяет понятие юридическая 
ответственность государства, под которой понимается обя-
занность государства претерпевать неблагоприятные право-
вые последствия в результате совершения им неправомерно-
го, противоправного деяния (в лице государственных органов 
и их должностных лиц) либо нарушения договора, т.е. взятых 
на себя обязательств, причем ответственность устанавливает-
ся соответствующими судебными органами (федеральными 
судебными учреждениями, органами международного пра-
восудия и др.)

6	 Постановление	 Пленума	 Верховного	 Суда	 РФ	 от	 30	 ноября	
2017	 г.	№	 49	 “О	 некоторых	 вопросах	 применения	 законода-
тельства	 о	 возмещении	 вреда,	 причиненного	 окружающей	
среде.	–	[Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	https://www.
garant.ru/products/ipo/prime/doc/71723290/	(дата	обращения:	
07.06.2022).

7	 О	проверке	конституционности	положений	пункта	«в»	части	пер-
вой	и	части	пятой	статьи	4	Федерального	закона	«О	статусе	члена	
Совета	Федерации	и	статусе	депутата	Государственной	Думы	Фе-
дерального	Собрания	Российской	Федерации»	 в	 связи	 с	 запро-
сом	группы	депутатов	Государственной	Думы».	–	[Электронный	
ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 http://www.consultant.ru/document/
cons_doc_LAW_139990//;	 Постановление	 Конституционного	
Суда	РФ	от	14.07.2015	№	20-П	«По	делу	о	проверке	конституци-
онности	части	2	статьи	1.7	и	пункта	2	статьи	31.7	Кодекса	Россий-
ской	Федерации	об	административных	правонарушениях	в	связи	
с	запросом	мирового	судьи	судебного	участка	№	1	Выксунского	
судебного	 района	 Нижегородской	 области».	 –	 [Электронный	
ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 http://www.consultant.ru/document/
cons_doc_LAW_182814//(дата	обращения:	07.09.2022).

8	 «Кодекс	 Российской	 Федерации	 об	 административных	 правона-
рушениях»	 от	 30.12.2001	№	 195-ФЗ	 (ред.	 от	 01.07.2021,	 с	 изм.	 от	
09.11.2021)	(с	изм.	и	доп.,	вступ.	в	силу	с	01.12.2021).	–	[Электрон-
ный	ресурс].	–	Режим	доступа:	http://www.consultant.ru/document/
cons_doc_LAW_34661/	(дата	обращения:	07.06.2022).

Однако, возвращаясь к обозначенной теме исследова-
ния, по нашему мнению, публично-правовая ответственность 
за экологические правонарушения будет рассматриваться в 
«трехаспектном ключе», как система конституционно-право-
вой, уголовной и административной ответственности за эко-
логические правонарушения.

Следует отметить, что институт юридической ответ-
ственности в целом, и публично-правовой ответственности в 
сфере экологических правонарушений, в частности, получил 
свое закрепление и развитие в нормах конституционного, 
уголовного и административно-деликтного законодательства 
Российской Федерации и субъектов РФ, в рамках разграниче-
ния полномочий и предметов ведения.

Выделение конституционно-правовой составляющей в 
рамках единой системы публично-правовой ответственности 
за экологические правонарушения видится вполне логич-
ным и оправданным в силу несоблюдения правонарушите-
лями экологических правил и правил природопользования, 
что само по себе уже является  конституционным правона-
рушением, поскольку нарушает конституционные положе-
ния, предусматривающие конституционные основы публич-
но-правовой ответственности за нарушение прав граждан на 
благоприятную окружающую среду, достоверную информа-
цию о ее состоянии, и на возмещение ущерба, причиненного 
его здоровью или имуществу экологическим правонаруше-
нием. 

В свою очередь, принятый почти десять лет назад в 2002 
году Федеральный закон «Об охране окружающей среды»9 на 
законодательном уровне закрепил принцип ответственности 
за нарушение законодательства в области охраны окружа-
ющей среды. Так, за нарушение законодательства в области 
охраны окружающей среды устанавливается имущественная, 
дисциплинарная, административная и уголовная ответствен-
ность в соответствии с законодательством.

Вместе с тем, Федеральный закон «Об охране атмосфер-
ного воздуха»10 предусматривает, что лица, виновные в нару-
шении законодательства Российской Федерации в области 
охраны атмосферного воздуха, несут уголовную, администра-
тивную и иную ответственность в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации, что еще раз подтверждает 
системный характер публично-правовой ответственности за 
экологические правонарушения.

Не маловажным аспектом качественного рассмотрения 
дел о привлечении к публичной ответственности за соверше-
ние экологического правонарушения является надлежащий 
уровень цифровизации судопроизводства по такой катего-
рии дел. 

Однако, следует отметить, что  перспектива тотальной 
цифровизации всего производства по делам об администра-
тивных правонарушениях и преступлениях, а также в сфере 
экологии, представляется весьма сомнительной, поскольку с 
одной стороны, цифровизация будет способствовать повы-
шению качества правоприменительной деятельности, упро-
щения и оптимизации судопроизводства, с другой, может 
привести к существенным нарушениям базовых правовых 
принципов – презумпции невиновности, неотвратимости 

9	 Федеральный	 закон	 «Об	 охране	 окружающей	 среды»	 от	
10.01.2002	№	7-ФЗ	 (последняя	 редакция).	 –	 [Электронный	ре-
сурс].	 –	 Режим	 доступа:	 http://www.consultant.ru/document/
cons_doc_LAW_34823/	(дата	обращения:	07.06.2022).

10	 Федеральный	закон	от	04.05.1999	№	96-ФЗ	(ред.	от	11.06.2021)	
«Об	охране	атмосферного	воздуха».	–	 [Электронный	ресурс].	–	
Режим	 доступа:	 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_22971/	(дата	обращения:	07.06.2022).
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наказания, соразмерности, справедливости и индивидуали-
зации наказания, и это тоже нужно учитывать.

По нашему мнению, в целях предупреждения соверше-
ния экологических правонарушений и преступлений следу-
ет стремиться к достижению «цифровой зрелости» отрасли 
экологии и природопользования в целом. 

Так, например, функциональный блок «Контрольно-
надзорная деятельность» на федеральном уровне реализует-
ся через внедрение программно-технологического комплекса 
«Госконтроль» Росприроднадзора. Назначением указанной 
системы является информационно-аналитическое обеспе-
чение Росприроднадзора в области контрольно-надзорной, 
судебной деятельности, ведения административных рассле-
дований, нормирования негативного воздействия на окружа-
ющую среду, ведения учета и контроля негативного воздей-
ствия и администрирования доходов федерального бюджета 
в области ответственности Росприроднадзора, в области ор-
ганизации оказания государственных услуг в электронном 
виде11.

Как видится, цифровизация указанных процессов будет 
способствовать обеспечению конституционных прав граж-
дан на безопасную окружающую среду и поможет опера-
тивно выявлять, предупреждать и пресекать экологические 
правонарушения и преступления, а также привлекать вино-
вных к публично-правовой ответственности за экологические 
правонарушения..

Таким образом в результате проведенного анализа ав-
торы пришли к выводу, что публично-правовая ответствен-
ность за экологические правонарушения представляет собой 
единую систему взаимосвязанных друг с другом элементов, 
которыми выступают конституционно-правовая, уголовная 
и административная ответственность за экологические пра-
вонарушения и преступления.

Выделение в качестве самостоятельного вида юридиче-
ской ответственности публично-правовой ответственности за 
экологические правонарушения, играющей не только пред-
упредительную, но также восстановительную и компенсаци-
онную функции, будет способствовать возмещению причи-
ненного экологическим правонарушением экологического 
вреда, а значит станет основанием для решения существую-
щих сегодня экологических проблем, как с юридической, так 
и экономической стороны.
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 Проблема семейно-бытовых конфликтов носит острый 
характер во многих странах, Российская Федерация не явля-
ется исключением. Многие семьи страдают от домашнего 
насилия, проявляющегося в самых различных формах, от 
словесных скандалов и побоев до убийств. В наибольшей сте-
пени от домашнего насилия страдают женщины.

Среди причин семейного насилия традиционно выделя-
ют злоупотребление алкоголем. Большинство фактов семей-
но-бытового дебоширства, связаны с тем, что дебошир на-
ходится в состоянии алкогольного опьянения, большинство 
из семейно-бытовых дебоширов страдают от алкогольной за-
висимости, многие из них имеют склонность к алкогольным 
запоям. 

Также одной из не менее распространенных причин се-
мейного насилия является низкий уровень образования, со-
гласно некоторым исследованиям лицам с низким уровнем 
образования свойственны: эгоистические инстинкты, отсут-
ствие критической оценки собственного поведения, узкий 
кругозор, примитивные и грубые потребности и интересы, 
культ грубой физической силы, пренебрежение нравственно-
культурными нормами, несдержанность эмоций, грубость, 
беспринципность. 

Данные обстоятельства приводят к тому, что лица, име-
ющие склонность к проявлению домашней агрессии, при 
возникновении конфликтных ситуаций избивают своих 
жертв. Кроме того, семейно-бытовое дебоширство усугубля-
ется беззащитностью потерпевших перед агрессором, это об-
условлено тем, что наибольшее количество фактов семейно-
го насилия совершается в отношении женщин, которые как 
правило физически слабее мужчин, кроме того, для многих 

людей характерно скрывать факты семейных конфликтов 
от окружающих, по этой причине многие потерпевшие не 
обращаются за помощью в полицию и другие правоохрани-
тельные органы. Многие жертвы скрывают факты домашнего 
насилия так как дебоширы угрожают и запугивают их. Дебо-
ширы пользуются беззащитностью своих жертв и усиливают 
моральное давление на них. 

Вместе с тем привлечение семейно-бытовых дебоширов 
к ответственности имеет свои особенности и проблемы. Так, 
как уже было сказано выше, многие жертвы не обращают-
ся за помощью в полицию по фактам домашнего насилия, 
скрывая данные факты от посторонних лиц. Однако даже 
при обращении потерпевшего в полицию, невозможно дать 
гарантии того, что факты насилия прекратятся. Дело в том, 
что значительное число фактов домашнего насилия в Рос-
сийской Федерации квалифицируется по статье 6.1.1 (Побои) 
КоАП РФ, административное производство по данной статье 
возбуждается в тех случаях, когда потерпевшему были на-
несены телесные повреждения, не повлекшие за собой вреда 
здоровью. Санкции статьи 6.1.1 КоАП РФ предусматривают 
административный штраф от пяти до тридцати тысяч ру-
блей либо административный арест на срок до пятнадцати 
суток, либо обязательные работы. 

Если говорить о домашнем насилии, то становится по-
нятно, что наказание в виде административного штрафа не 
является эффективным, так как сумма штрафа будет выпла-
чиваться из семейного бюджета, в случае если дебошир не 
имеет источников дохода, то штраф либо не будет выплачен 
вовсе, либо будет оплачен за счет потерпевшего. То есть по-
лучается, что дебошир либо не несет наказания вовсе, либо 
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вместе с ним от выплаты штрафа несет ущерб и его семья, ко-
торая и так страдает от семейного насилия и бытового дебо-
ширства. Административный арест является более действен-
ным наказанием, это позволяет изолировать нарушителя от 
потерпевшего хотя бы на время. Однако даже арест не дает 
никаких гарантий, что при возвращении дебошира из места 
отбытия наказания, он не продолжит проявлять насилие над 
своей жертвой. Тем более, что в некоторых случаях факт об-
ращения жертвы семейного насилия, порождает еще боль-
шее насилие, так как дебошир может затаить злобу на свою 
жертву.

При повторном совершении административного право-
нарушения, предусмотренного статьей 6.1.1 КоАП РФ появ-
ляется основание привлечения лица к уголовной ответствен-
ности предусмотренной статьей 116.1 (Нанесение побоев 
лицом, подвергнутым административному наказанию или 
имеющим судимость) УК РФ. Максимальное наказание по 
статье 116.1 УК РФ составляет арест до 6 месяцев и это наказа-
ние предусмотрено частью второй данной статьи, субъектом 
которой является лицо, осужденное ранее по части первой 
этой же статьи то есть преступник, совершившее данное 
преступление повторно, а по части первой статьи 116.1 УК 
РФ, максимальное наказание составляет всего 3 месяца. Та-
ким образом, санкции, предусмотренные законом, не могут 
в полной мере защитить потерпевшего от домашнего наси-
лия. 

Также существует проблема в законодательстве об ад-
министративных правонарушениях Российской Федерации 
в части, касающейся семейно-бытового дебоширства. Дело в 
том, что ответственность за семейно-бытовое дебоширство в 
Кодексе Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях не предусмотрена, этот вид правонарушения 
остается в ведении законодательства субъектов Российской 
Федерации. В связи с этим имеются определенные особен-
ности, во-первых, не во всех субъектах Российской Федера-
ции установлена ответственность за семейное дебоширство, 
во-вторых, законы субъектов Российской Федерации могут 
устанавливать только такие виды наказания как штраф и 
предупреждение. Об эффективности административного 
штрафа как наказания было сказано выше, субъекты Рос-
сийской Федерации не вправе устанавливать санкцию в виде 
административного ареста. Административный арест — это 
санкция, влияющая не только на наказание, данная санкция 
также влияет на возможность применения некоторых мер ад-
министративного пресечения, таких как административное 
задержание. Срок административного задержания не дол-
жен превышать три часа с момента доставления задержан-
ного в помещение полиции, однако по административным 
правонарушениям за совершение которых предусмотрен 
административный арест, срок административного задержа-
ния может составлять до сорока восьми часов, данная мера 
пресечения применяется должностными лицами органов 
внутренних дел без решения суда и позволяет в некоторых 
исключительных случаях изолировать опасных для общества 
людей в специальное помещение до рассмотрения админи-
стративных правонарушений судом. Таким образом, в случае 
выявления факта семейно-бытового дебоширства сотрудни-
ки полиции не имеют права задерживать правонарушителя 
на срок более трех часов.

Не редко факты семейно-бытового дебоширства совер-
шаются лицами, находящимися в состоянии алкогольного 
опьянения, наличие алкогольного опьянения делает дебо-
шира более агрессивным, а соответственно более опасным 
для тех, с кем он проживает. Во многих случаях, когда проис-
ходят факты семейного дебоширства нарушители настолько 
агрессивны, что их опасно оставлять вместе с потерпевшими, 
которыми чаще всего являются женщины и дети. Такие усло-
вия создают необходимость временно изолировать дебоши-
ров, однако по причине отсутствия возможности установить 

за данное правонарушение в качестве наказания администра-
тивный арест, к дебоширам невозможно применить меру ад-
министративно-правового принуждения в виде администра-
тивного задержания свыше трех часов. То есть сотрудники 
полиции, прибывшие на сообщение о факте семейно-быто-
вого дебоширства, не имеют права изолировать агрессивного 
дебошира и таким образом защитить потерпевших. Все, что 
остается сотрудникам полиции это проведение профилакти-
ческой беседы с нарушителем, результаты таких бесед далеко 
не всегда охлаждают пыл дебоширов, особенно если они на-
ходятся в состоянии алкогольного опьянения. Не редко в та-
ких случаях, после ухода сотрудников полиции происходят 
новые скандалы, которые могут привести к побоям и даже 
к убийствам. Каким-либо образом гарантировать защиту 
жертвам семейного дебоширства от таких угроз у полиции 
нет.

Однако кроме привлечения к ответственности, правоох-
ранительные органы обязаны проводить профилактическую 
работу с лицами склонными к дебоширству. Так, полиция 
ставит на учет лиц совершающих правонарушения в сфере 
семейно-бытовых отношений. Факт пребывания лица на уче-
те не предусматривает для подучетного лица никаких огра-
ничений, с семейными дебоширами, сотрудники полиции 
проводят профилактические беседы, посещают их по месту 
жительства, собирают информацию об их поведении у чле-
нов их семей и соседей. В случае если дебошир исправляется, 
что выражается в отсутствии в отношении него жалоб, заяв-
лений и фактов привлечения дебошира к административной 
ответственности, дебошир снимается с учета и индивидуаль-
ная профилактическая работа с ним не проводится. Тем не 
менее, постановка на учет и профилактическая работа с де-
боширами, также не дает никаких гарантий, что нарушитель 
исправится и перестанет скандалить и избивать свою жертву. 
Такое положение дел, ставит под сомнение для потерпевше-
го возможность получить защиту со стороны государства, не 
редко это приводит к тому, что жертва перестает обращаться 
за помощью в правоохранительные органы, что приводит к 
еще более опасным последствиям. 

Таким образом, домашнее насилие является острой 
проблемой государства и общества, так как на сегодняшний 
день не существует законных способов защитить жертв до-
машнего насилия в полной мере. Санкции, предусмотрен-
ные законодательством за побои не способны предотвратить 
повторность совершения данных правонарушений и престу-
плений, профилактическая работа со стороны полиции име-
ет положительные результаты не во всех случаях и не может 
гарантировать потерпевшему защиту. Автор считает, что для 
более эффективной борьбы с домашним насилием необхо-
димо ужесточить наказание за побои, а также предусмотреть 
административные ограничения при постановке на профи-
лактический учет аналогичные административному надзору. 
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Лицензирование отдельных видов деятельности явля-
ется одним из востребованных направлений в деятельности 
российского государства, осуществляемое различными орга-
нами публичной власти [4], [5], [6]. Данный вид деятельности 
отличается особой значимостью для государства и общества, 
так как может содержать угрозу общественным отношениям. 
Поэтому необходимость её корректировки, особенно с уче-
том изменяющейся ситуации представляется актуальной на 
сегодняшний день. COVID-19 внесло изменения во все сферы 
общественной жизни, в том числе и в сферу лицензирования. 
Наиболее распространенными видами деятельности, кото-
рые подлежат лицензированию на протяжении последних, в 
том числе «ковидных» лет являются образовательная, меди-
цинская, фармацевтическая деятельности, а также деятель-
ность по производству и обороту этилового спирта, алко-
гольной и спиртосодержащей продукции и другие [2, с. 23]. 
Государственное регулирование в области лицензирования 
отдельных видов деятельности в настоящее время пережива-
ет особый этап своего развития, одной из причин которых, 
безусловно является COVID-19. В связи с этим, хотелось бы 
остановиться на основных тенденциях лицензирования во-
обще и в условиях действия COVID-19 в частности. К ним от-
носятся: 

1. Перевод документооборота в сфере лицензирования 
в электронный формат. Многие лицензирующие органы 
предусматривают такую возможность, например, Роспо-
требнадзор, принял документ «О переходе на прием заяв-
лений на лицензирование отдельных видов деятельности в 
электронном виде»1; письмо Минцифры России от 04.03.2022 

1	 [Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	https://rospotrebnadzor.
ru	(дата	обращения:	30.09.2022).

№ ОК-П13-070-11253 «О лицензировании в сфере здравоох-
ранения в электронном формате» и др. В целом, за послед-
ние годы с начала пандемии COVID-19 электронный формат 
приобретает все большее распространение в сфере лицензи-
рования. Так, правом подачи заявлений в электронной фор-
ме воспользовались более 32,8 тыс. соискателей лицензий и 
лицензиатов. А по результатам рассмотрения в 2021 г. пред-
ставленных в электронной форме заявлений лицензирую-
щими органами было выдано более 18 тысяч электронных 
документов [2, с. 18]. 

2. Преобладание электронного взаимодействия лицен-
зирующих органов с соискателем лицензии, лицензиатом. 
Большинство лицензирующих органов осуществляли вза-
имодействие с заявителем в электронном виде с помощью 
Единого портала государственных и муниципальных услуг 
(ЕПГУ). 

3. Автоматизация процессов лицензирования. Напри-
мер, «автоматическое» продление лицензий. В 2020 г. было 
продлено более 41 тыс. лицензий на основании постанов-
ления Правительства РФ от 12 марта 2022 г. № 353 «Об осо-
бенностях разрешительной деятельности в 2022 году». В со-
ответствии с ним продлено на 12 месяцев действие срочных 
лицензий, сроки действия которых истекают в данный пери-
од по 31 декабря 2022 г., например лицензии на водополь-
зование, осуществление деятельности по перевозке пассажи-
ров и багажа легковым такси, производство лекарственных 
средств и др. 

4. Сокращение лицензионных требований в условиях 
действия COVID-19. В качестве примера приведем Приказ 
Минцифры России от 24.06.2022 № 494 «О временном сокра-
щении перечней лицензионных требований в сфере телеви-
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зионного вещания и (или) радиовещания в 2022 году», кото-
рый начал действовать с 06.08.2022 года. 

5. Упрощение процедур контрольно-надзорной деятель-
ности в условиях пандемии COVID-19 [1], [3]. Правовой осно-
вой является федеральный закон от 11 июня 2021 г. № 170-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с принятием Федерального 
закона «О государственном контроле (надзоре) и муници-
пальном контроле в Российской Федерации»2, который пред-
полагает внесение изменений в процедуру государственного 
контроля (надзора). В качестве примера приведем Приказ 
Минпромторга России от 01.06.2022 № 2213 «Об осуществле-
нии в 2022 году документарной и (или) выездной оценки со-
ответствия лицензионным требованиям при предоставлении 
лицензии, внесении изменений в реестр лицензий по раз-
работке, производству, испытанию и ремонту авиационной 
техники, за исключением беспилотных авиационных систем 
и (или) их элементов, включающих беспилотные граждан-
ские воздушные суда с максимальной взлетной массой 30 
килограммов и менее, и о вопросах подачи в 2022 году за-
явления и документов, необходимых для предоставления, 
внесения изменений в указанный реестр», приказ Минздрава 
России от 06.05.2022 № 309н «Об утверждении Порядка осу-
ществления контроля за эффективностью и качеством осу-
ществления органами государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации переданных полномочий Российской 
Федерации по лицензированию медицинской деятельности 
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой 
медицинскими организациями и другими организациями, 
входящими в частную систему здравоохранения, на терри-
тории инновационного центра «Сколково»), фармацевтиче-
ской деятельности, деятельности по обороту наркотических 
средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культи-
вированию наркосодержащих растений» и пр. Так, в 2022 
годах предусмотрено проведение выездных проверок соис-
кателей лицензии, лицензиатов, которые обязательны, в со-
ответствии с федеральным законом от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О 
лицензировании отдельных видов деятельности», а также вы-
ездных проверочных мероприятий, необходимых для полу-
чения, переоформления, продления действия разрешений, 
посредством использования дистанционных средств контро-
ля, средств фото- аудио и видеофиксации, видео-конференц-
связи. Анализ правоприменительной практики показал, что 
основными способами проведения дистанционных проверок 
стали системы видеоконференцсвязи, электронная почта, 
мессенджеры. 

Также с 2020 по 2022 годы был введен запрет на про-
ведение плановых проверок субъектов малого и среднего 
предпринимательства и прекращено проведение плано-
вых проверок иных юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, за исключением объектов чрезвычай-
но высокого и высокого риска. Необходимо отметить, что 
соответствующее снижение административной нагрузки 
на предпринимателей не повлекло резкого роста случаев 
причинения вреда жизни, здоровью и иным охраняемым 
ценностям. Это подтверждает правильность выбранных 
направлений реформы контрольной (надзорной) деятель-
ности по снижению административной нагрузки на пред-
принимателей, переходу контрольных (надзорных) органов 
преимущественно к профилактической работе. В качестве 
примера приведем Программу профилактики нарушений 

2	 См.	Собр.	законодательства	РФ.	-	2019.	-	№	52.	-	Ч.	1.	-	Ст.	7796.

лицензионных требований и условий действия лицензии 
на осуществление деятельности по использованию ядерных 
материалов и радиоактивных веществ при проведении ра-
бот по использованию атомной энергии в оборонных целях, 
включая разработку, изготовление, испытание, транспорти-
рование (перевозку), эксплуатацию, хранение, ликвидацию 
и утилизацию ядерного оружия и ядерных энергетических 
установок военного назначения, на 2022 год, утвержденную 
приказом Госкорпорации «Росатом» от 25.03.2022 N 1/359-П3.

В целом, следует отметить, что выделенные тенденции 
позволяют динамично развиваться институту лицензирова-
ния отдельных видов деятельности даже в условиях действия 
COVID-19. Считаем, что совершенствование лицензионных 
общественных отношений в Российской Федерации позво-
лит сделать административную процедуру лицензирования 
еще более доступной в непростых, современных российских 
условиях. 
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Нормальное существование государства и общества невоз-
можно без соответствующего уровня защиты различных соци-
альных отношений. Ведущим методом такой защиты является 
предотвращение соответствующих противоправных действий. 

Одним из наиболее распространенных посягательств на 
общественный порядок следует назвать мелкое хулиганство. 
Статья 20.1 КОАП РФ предусматривает наказание в виде ад-
министративного штрафа. Согласно официальной статистике 
МВД России, ежегодно регистрируются тысячи администра-
тивных правонарушений, связанных с совершением мелкого 
хулиганства. Следует подчеркнуть, что в общей череде адми-
нистративных правонарушений (доля которых составляет 27%), 
зафиксированных подразделениями полиции, значительное 
количество мелкого хулиганства. Действия сотрудников поли-
ции, направленные на возбуждение дел о мелком хулиганстве, 
часто сопряжены с трудностями в выявлении и юридической 
оценке (квалификации) таких правонарушений, которые часто 
граничат с уголовными преступлениями.

В системе российского административного законодатель-
ства существует значительное количество составов, очень близ-
ких друг к другу по конкретному содержанию и правовым 
характеристикам. Мелкое хулиганство граничит с уголовно 
наказуемым хулиганством (статья 213 УК РФ) и другими свя-
занными с ним преступлениями и административными право-
нарушениями. Это, в свою очередь, требует разработки кри-
териев их дифференциации для получения соответствующей 
квалификации и, следовательно, применения надлежащих мер 
правовой ответственности.

В юридической литературе такие формулировки назы-
ваются смежными. Смежными обычно являются компози-
ции, которые имеют некоторые общие черты, но отличаются 
от некоторых других. Правильная квалификация преступных 
деяний всегда требует разграничения анализируемого состава 
на родственные и конкурирующие нормы. Неадекватное раз-
граничение этих формулировок часто является источником 
ошибок правоохранительных органов. На практике возникают 
трудности с отличием оскорблений от мелкого хулиганства и 
уголовно наказуемого хулиганства. Причина этого в том, что в 
определенных случаях хулиганские действия могут внешне вы-
глядеть как посягательство на честь и достоинство человека. Это 
свойство хулиганства придает ему особое качество [3].

В то же время изучение теоретических и прикладных про-
блем, возникающих при разграничении мелкого хулиганства 
от наказуемого хулиганства, других связанных с ним правона-
рушений и административных правонарушений, в настоящее 
время недостаточно распространено, что требует разработки 
критериев их разграничения на соответствующую квалифика-
цию и, следовательно, на применение соответствующих мер 
правовой ответственности.

Мелкое хулиганство составляет значительное количество 
преступлений, нарушающих общественный порядок, а доля 
скрытого мелкого хулиганства еще больше, поскольку не всегда 
возможно установить личность правонарушителя и, следова-
тельно, составить протокол.

Особенность мелкого хулиганства заключается в многооб-
разии его форм. Например, мелкое хулиганство будет иметь 
место и в том случае, если человек в отсутствие людей сделал 
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неприличные надписи на заборе. Кроме того, нецензурная 
лексика может рассматриваться по-разному, в зависимости от 
того, где она произносится: в общественном месте — как мелкое 
хулиганство, дома – как оскорбление.

В настоящее время мелкое хулиганство понимается как 
нарушение общественного порядка, выражающее явное неува-
жение к обществу, сопровождающееся нецензурной лексикой 
в общественных местах, оскорбительными оскорблениями в 
адрес граждан, а также уничтожением или повреждением чу-
жого имущества. Кроме того, законодатель ввел в статью 20.1 
КоАП, квалифицирующий признак мелкого хулиганства, ко-
торый заключается в несоответствии законному требованию 
представителя власти или другого лица, действующего в целях 
охраны общественного порядка или предотвращения наруше-
ния общественного порядка.

Таким образом, мотивы характеризуются непостоянством 
их возникновения и действия; кажущаяся недостаточность при-
чины или ее несоразмерность действию, относительная лег-
кость мотивации, особая наглядность и ясность проявления. 
Причиной хулиганских действий, как правило, является незна-
чительное оправдание или его отсутствие вообще. Этот мотив 
часто называют мотивами, которые не имеют личного смысла и 
значения. Так, С. В. Бородин считает, что в хулиганских мотивах 
вообще нет необходимости [1].

Если уголовно-правовые и административные нормы пра-
ва конкурируют, и одна из них охватывает действие с большей 
полнотой, то задача состоит в том, чтобы определить ограничи-
тельные характеристики, указанные в законе. Существует кол-
лизия между нормами двух отраслей права. Уголовное право 
может быть предпочтительным только в том случае, если де-
яние признано уголовным преступлением в силу характера и 
степени общественной безопасности.

Таким образом, основное различие между мелким хули-
ганством (статья 20.1 УК РФ) и хулиганством (статья 213 УК РФ) 
заключается в характере и степени общественной опасности со-
вершенного деяния. Мелкое хулиганство»... это опасное соци-
альное явление, которое определяется не только его повсемест-
ностью, но и разнообразием его проявлений [2]». Признаками, 
отличающими смешанное противоправное преступление от 
уголовного преступления, являются: место, время, оружие, ха-
рактер преступления, количество совершенных эпизодов, а так-
же характер преступления [2]. 

Признаки, которые отличают смешанное противоправное 
преступление от уголовного преступления, следующие: место, 
время, оружие, тип преступления, количество совершенных 
эпизодов, а также Наличие или отсутствие судимости за их со-
вершение.

Хулиганство считается распространенным преступлением 
среди общей массы преступлений, совершаемых против обще-
ственного порядка и общественной безопасности. По мнению 
В. Н. Кудрявцева, признаком уникальности этого обществен-
но опасного деяния является признак «многогранности» это-
го преступления. По словам ученого, хулиганство посягает на 
большое количество объектов уголовно-исполнительной защи-
ты, во многих случаях перерастая в более тяжкие преступления 
[3].

Провести четкое разграничение между элементами 
административных правонарушений в виде мелкого хули-
ганства и появления на публике в состоянии алкогольного 
опьянения, а также соблюдать принципы процедуры рас-
смотрения дел об административных правонарушениях, со-
вершенных сотрудником правоохранительных органов. для 
уточнения законодательной формулировки объективной 
стороны этого административного правонарушения предла-
гается следующая редакция статьи 20.21 Кодекса об админи-
стративном правонарушении.

Появление на улице, на стадионе, в общественном месте, в 
парке, в общественном транспортном средстве, в другом обще-
ственном месте в состоянии опьянения, связанном с действием 
(бездействием), оскорбляющим достоинство и общественную 
нравственность, если такое действие не является преступлени-
ем в соответствии с законом. Влечет за собой ответственность за 
мелкое хулиганство.

Не секрет, что охрана общественного порядка и обеспе-
чение общественной безопасности является приоритетной 
задачей правоохранительных органов. В ряде стратегических 
документов эти области носят чисто полицейский характер. В 
результате от работы правоохранительных органов во многом 
зависит безопасность граждан, соблюдение правопорядка и, в 
конечном итоге, нормальное функционирование обществен-
ных отношений.

Распространение в Интернете информации в непри-
стойной форме, оскорбляющей человеческое достоинство 
и общественную мораль, вызывающей явное неуважение к 
обществу, государству и властям, приравнивается к мелкому 
хулиганству.

Были опубликованы два закона, регулирующих распро-
странение оскорбительной информации в Интернете. Пер-
вый – это измененный закон о блокировке сайтов с информа-
цией, оскорбляющей человеческое достоинство, государство 
и государственные органы (Федеральный закон от 18.03.2019 
№ 30-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 
информации, информационных технологиях и информаци-
онной безопасности», далее – Закон № 30-ФЗ).

Негативные последствия будут угрожать негативными 
последствиями не только для владельцев веб-сайтов, на кото-
рых размещена нежелательная информация, но и для лиц (в 
возрасте от 16 лет и старше), которые распространяют такую 
информацию. Помимо прочего, им грозит штраф или даже 
арест. Такие наказания предусмотрены статьей 20.1 админи-
стративного кодекса Российской Федерации о мелком хули-
ганстве. Они применяются с 29.03.2019.

И это касается не только молодого поколения, но и по-
жилых людей. Согласно результатам социологического ис-
следования, по разным данным, от 55 до 60% граждан России 
по-прежнему считают, что правила морали неизменны. В то 
же время большинство опрошенных – люди старше тридца-
ти пяти лет.

Между тем, более 70% всех жалоб, поступающих в пра-
воохранительные органы, – это жалобы на нарушение спо-
койствия в результате поведения неосведомленных соседей.

Причиной процедур обычно являются громкий топот 
по утрам в квартирах наверху, хлопанье дверей, ночные раз-
влечения с танцами, громкая музыка, табачный дым и т. д. 
Нарушения тишины и покоя. Граждане также обеспокоены 
работой развлекательных заведений, ночной погрузкой и 
разгрузкой торговых и ресторанных предприятий, слишком 
ранним вывозом бытовых отходов и другого мусора с приле-
гающих к жилым домам участков. Полиция постоянно посе-
щает определенные ночные клубы и, чтобы как-то повлиять 
на ситуацию, должна привлечь «веселых» граждан к админи-
стративной ответственности, но за другие виды администра-
тивных правонарушений, например, за мелкое хулиганство, 
когда такие граждане ругаются в общественном месте и рас-
пивают спиртные напитки в неположенном месте. место и т.

Еще одним направлением индивидуальной профилак-
тики уличной преступности является своевременное при-
менение сотрудниками полиции мер административной 
ответственности к лицам, совершившим правонарушения. С 
их помощью реализуется принцип неотвратимости наказа-
ния за совершение даже незначительного правонарушения. 
Например, привлечение человека к административной от-
ветственности за мелкое хулиганство может быть эффектив-
ной профилактической мерой для защиты человека от более 
серьезных посягательств в будущем (убийство, хулиганство, 
вандализм и т. д.).
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Ананьева Е. О.  

Ивлиев П. В.

Средства массовой информации на сегодняшний день 
осуществляют не просто огромное влияние на психику лю-
дей, а по своей сути программирует население на определен-
ные действия формируя в сознание людей соответствующие 
мыслиобразы. В XXI веке представить граждан без разного 
рода портативных технических средств, с помощью которых 
можно подключиться к всемирной паутине просто невоз-
можно. Это смело позволяет утверждать, что современные 
масс медиа являются не просто четвертой ветвью власти, а 
самой что ни на есть первой. 

Необходимо отметить, что мы живем в капиталистиче-
ском мире и основной контент, который транслирует масс 
медиа является безусловно развлекательным, иначе извлечь 
из него доходы будет очень тяжело. Хорошая монетизация 
бывает именно у такого контента, который как правило эмо-
циональный, не сложный для восприятия и при этом ещё 
красочный насыщенный всевозможными звуковыми эффек-
тами. Практика показывает, что именно такой подход обе-
спечивает большую прибыль информационным каналам. 
Но к превеликому сожалению, это приводит к тому, что 

лица потребляющие такого рода информацию не подклю-
чают эрудицию и критическое мышление, что неизбежно 
приводит к деградации. В масштабах всего общества, такой 
подход к организации средств массовой информации может 
привести к серьезной  интеллектуальной атрофии целого 
социума. Замкнутость масс медиа именно на паразитарно-
деградационный контент является неизбежным свойством 
капитализма и объективным залогом финансового успеха. В 
такой социальной действительности спираль безнравствен-
ности и преступности вовлекает в правонарушения все новых 
и новых людей. В итоге образуется некий замкнутый круг [1].

Ни для кого не является секретом, что подавляющее 
число молодёжи уже давным давно потеряли интерес к 
чтению книг. И этот факт является неизбежный тенденци-
ей развития средств массовой коммуникацией по совре-
менным коммерческим сценариям. Таким образом тлет-
ворное влияние масс медиа на развитие общества в целом 
и молодёжи в частности ставит вопрос об ответственности 
СМИ перед обществом. Исходя из этого необходимо остро 
поставить вопрос о позитивной юридической ответствен-
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ности масс медиа перед обществом. Для более глубокого 
понимания сущности данного исследования необходимо 
раскрыть понятие позитивной юридической ответственно-
сти. Так, например под позитивной или её ещё иначе на-
зывают проспективной ответственностью можно понимать 
осознание лицом необходимости действовать без наруше-
ний норм права. То есть другими словами под позитивной 
юридической ответственностью понимается не наказание 
за уже совершенное деяние, а качественное и при этом до-
бросовестное исполнение своих обязанностей. «Здесь от-
ветственность отождествляется с понятиями обязанности, 
компетенции, долга» [2]. Позитивной ответственностью яв-
ляется добровольная форма реализации юридической от-
ветственности, обязанность субъекта ответственности дей-
ствовать в соответствии с требованиями правовой нормы 
[3]. Главным признаком позитивной юридической ответ-
ственности является именно осознанное отношение субъ-
екта к своему поведению. То есть субъект не совершает ни-
чего противозаконного или аморального не потому что он 
боится отрицательных санкций со стороны компетентных 
органов или самого общества, а потому что это противо-
речит внутренним убеждениям данного субъекта. Други-
ми словами даже если бы данный субъект точно бы знал, 
что он не понесет никакой ответственности и наказания он 
все равно не будет совершать противоправные или иные 
аморальные поступки. Именно такое отношение к деяни-
ем можно назвать эффективным появление позитивной 
юридической ответственности. И достижение такой высо-
кой осознанности не возможно без воспитания в обществе 
высоконравственных моделей поведения. 

Для полной реализации позитивной юридической от-
ветственности на практике необходимо чтобы средства мас-
совой коммуникации очень тщательно подбирали контент 
для демонстрации широким массам населения. В рамках ис-
следуемой нами темы это возможно только лишь при высо-
кой нравственности руководителей и владельцев самого ме-
дийного источника. В противном случае средства массовой 
информации неизбежно будут принимать характера дегра-
дационно-паразитарного масс медиа. 

Решение этой задачи в рамках либерализма да ещё уси-
ленного рыночной экономикой задача не из легких. Дело в 
том, что сама по себе демократия подразумевает большое ко-
личество прав и свобод во всех сферах общественной жизни. 
В условиях капитализма когда невидимая рука рынка под-
талкивает субъекта совершить именно те действия, которые 
являются выгодными для него в данный момент, а большое 
количество свободы почти не оставляет возможности для 
принятия решений связанных с трансляцией сложного ин-
теллектуального контента, который несет в себе развитие и 
самосовершенствование для его потребителей. И по этой 
причине нет ничего удивительного, что руководство медий-
ного источника вещает во многом бесполезный, бессодержа-
тельный контент, а зачастую еще и губительный для интел-
лекта контент. Также необходимо отметить, что каждое СМИ 
борется за количество просмотров, подписчиков и иных 
пользователей, что само по себе в условиях жесткой конку-
ренции не оставляет большого временного маневра для ка-
чественных программ и передач. Более того масс медия, со-
перничая  друг с другом, не стесняются использовать против 
конкурентов грязные способы борьбы в медиа пространстве, 

что также самым отрицательным образом сказывается на по-
требителях. 

Надо сказать, что современная медийное пространство 
во многом является заложником объективной конъюнкту-
ры. Речь идет о том, что большое количество потребителей 
деградационно-паразитарного контента, которые в свою 
очередь глубоко не анализируют суть потребляемого про-
дукта, получили далеко не самое лучшее образование, не по-
зволяющее полноценно разбираться в сути происходящего 
и анализировать информацию. Именно этот факт является 
фундаментом СМИ, которое имеет место быть в современ-
ном мире. И по этой причине подготавливать хорошее каче-
ственное информационное обеспечение программ и передач 
не имеет никакого смысла. И говорить про позитивную юри-
дическую ответственность средств массовой коммуникации 
можно только лишь с позиции фантазии. 

Решение вышеуказанной проблемы в рамках совре-
менной экономической модели крайне сложно, да и потре-
бители этого не оценят, а скорее всего даже и не поймут. 
Именно данные пользователи СМИ сами будут требовать 
всевозможного шок-контента и иных программ возбуждаю-
щих в них самые низменные эмоции и культивирующие со-
циально-вызывающие модели поведения. Другими словами 
подобное притягивает подобное. Первое что нужно сделать 
это воспитывать подрастающую молодежь в духе развития 
и самосовершенствования. Необходимо со школьной ска-
мьи учить детей быстро и эффективно анализировать ин-
формацию, выявлять контент, который ведет к деградации 
личности. Если этот инструментарий будет в полной мере 
эффективно внедрен в школах и иных учебных заведениях, 
то тогда плодородная почва для масс медиа транслирующих 
шок-контент просто напросто исчезнет и тем самым не оста-
вит никаких шансов на существование. Этот механизм безус-
ловно эффективный, но его реализация крайне длительная, 
носящая накопительный характер. При этом надо понимать, 
что в рыночной экономике, которая замкнута на потребле-
ние, воспитание творчески развитий личности способной 
прекрасно аналитически мыслить во многом нивелируется. 
И в итоге мы будем постоянно мыться в грязной воде.

При этом необходимо отметить, что свобода человека, 
которую во многом нам подарила демократия подразуме-
вает повышение ответственности личности над обществом и 
наоборот общества перед личностью. Этот механизм создает 
достаточно мощную базу для повышения уровня позитив-
ной ответственности СМИ перед общество. Для того чтобы 
развивать уровень позитивной ответственности, для этого не-
обходимо всячески стимулировать масс медиа разного рода 
бонусами и бенефитами. В таком случае СМИ будет в гораз-
до большей степени стремиться выдавать качественный кон-
тент, в котором по максимуму будет присутствовать интел-
лектуальный фундамент и как следствие развитие личности. 
Так, например снижения налогового бремени для масс ме-
диа вполне может стать хорошим стимулом для эффектив-
ной реализации позитивной юридической ответственности. 
Также сюда можно отнести увеличение финансирования с 
помощью всевозможных государственных программ, или 
как минимум пониженное кредитование данного медийного 
источника. 

Необходимо понимать, что многие ученые правоведы 
весьма скептически относятся к позитивной ответственности, 
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особенно если её рассматривать в отрыве от ретроспективной 
ответственности. И с этим очень сложно не согласится, ведь 
в случае если не будет никакого наказания за совершенное 
деяния, то в условиях капитализма очень сложно будет удер-
жаться от соблазна использовать имеющийся медийный ре-
сурс в своекорыстных целях, распространяя тем самым шок-
контент. 

Также необходимо понимать, что ретроспективная юри-
дическая ответственность не всегда может найти отклик у 
индивида, а наоборот может формировать протест, тем са-
мым не происходит соответствующие позитивные процессы 
на уровне правосознания конкретного индивида. Исходя из 
этого позитивная ответственность может стать хорошим сти-
мулом для развития СМИ в России. Особенность ответствен-
ности СМИ выражается ещё и в том, что контент, который 
она транслирует не всегда удается четко квалифицировать 
как деградационно-паразитарной, что во многом исключает 
ретроспективную ответственность масс медиа. Также необ-
ходимо отметить, что в большинстве случаев юридическая 
ответственность рассматривается исследователями именно в 
ретроспективном смысле. Что также е формирует плодород-
ной почвы для полной реализации позитивной ответствен-
ности. И в этом нет ничего удивительного так как для боль-
шинства людей в том числе и для правоведов ответственность 
ассоциируется именно с наказанием, именно с каким-либо 
отрицательными и неблагоприятными последствиями. Если 
сравнивать позитивную и ретроспективную ответственность 
СМИ между собой, то в XXI веке последняя будет казаться 
как некий средневековый архаизм. И по этой причине по-
зитивная юридическая ответственность должна быть своего 
рода лидером с точки зрения правомерного поведения. При 
этом необходимо понимать, что позитивная ответственность 
основываясь на высоконравственном поведении субъектов 
сама по себе предотвращает противоправное, аморальное 
поведение. В отличие же от ретроспективной ответствен-
ности, которая императивно всегда имеет место быть уже 
после нарушения норм права или иных социальных норм. 
То есть другими словами ретроспективная ответственность 
постоянно борется со следствием, воздействуя на причину 
лишь косвенно опираясь на страх перед наказанием. А вот 
уже позитивная ответственность формируя психику и нрав-
ственность субъекта как законопослушную создает мощней-
ший базис для исключительно правомерного поведения. В 
процессе социализации посредством образования, а также 
под воздействием мнения общества индивид впитывает при-
нятые в обществе предписания социальных норм, на основе 
которых будет формироваться либо законопослушная моти-
вация граждан либо наоборот. 

По этой причине позитивная юридическая ответствен-
ность средств массовой коммуникации должна лежать в ос-
нове правомерного поведения, которое безусловно должно 
зиждиться на высокой нравственности руководителей масс 
медиа. Именно этот факт должен стать базисом высокоин-
теллектуального контента СМИ и развития общества в ме-
дийном пространстве. В противном случае достичь высокой 
эффективности транслируемой информации из масс медиа 
будет крайне затруднительно. При этом необходимо пони-
мать, что позитивная юридическая ответственность подраз-
умевает осознанность и объективную необходимость совер-
шения законопослушных действий. Субъект, выбирая ту или 

иную модель поведения подчиняет свою волю внешним об-
стоятельствам, которые сами по себе могут быть объективны-
ми, например законы. И масс медиа, транслируя те или иные 
передачи и программы, могут и даже должны поступиться 
своими интересами ради качественного контента и развития 
общества. При этом необходимо отметить, что неосознанное 
несовершение аморальных или противоправных поступков 
является безразличным и в такой ситуации не может идти 
речи о позитивной ответственности в широком смысле этого 
слова. Другими словами осознанность и высокая нравствен-
ность являются обязательными аспектами позитивной ответ-
ственности, в то время как ретроспективная ответственность 
может наступить и без осознанности, так как незнание закона 
не освобождает от ответственности.  

Подводя итог всему вышесказанному можно с уверен-
ностью говорить о том, что ответственность за тот контент, 
который транслирует масс медиа безусловно должна иметь 
место быть. И в случае, если медийный источник полностью 
отдает себе отчет в качестве транслируемого контента и мак-
симально ответственно подходит к организации своей рабо-
ты, то информационное воздействие на пользователей будет 
положительным и высококачественным. Именно в этом и за-
ключается смысл позитивной юридической ответственности 
масс медиа.   
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Возможность получить военную ипотеку предоставля-
ется всем военным служащим по контракту, закон о военной 
ипотеке действует с января 2005 года. Из себя военная ипотека 
представляет программу господдержки военных в приобрете-
нии жилья. Если военнослужащий решает приобрести жилье 
по средствам военной ипотеки он будет подключен к накопи-
тельной ипотечной системе (НИС) и в соответствии с этим рее-
стром ему будет выдан займ на приобретение жилья. По своей 
сути займ это льгота, которая предоставляется военному на ос-
новании контракта при нарушении условий, которого военный 
может потерять эту льготу. Таким образом у военнослужащего 
помимо самой службы возникают и дополнительные обяза-
тельства по ипотеке дабы сохранить льготу и получить жилье 
после выплаты ипотеки целиком. Также помимо государства и 
военнослужащего при заключении договора на приобретение 
квартиры есть третье лицо, это банк, который держит ипотеч-
ную квартиру в залоге пока весь долг по ипотеке не будет по-
гашен. Исходя из вышеизложенного, видно, что хоть данная 
программа по ипотеке и имеет статус господдержки, но имеет 
некоторые нюансы. Что касается самой военной службы также 
нужно соблюсти ряд условий для благополучного сохранения 
льготы на ипотеку. Стоит перечислить основные из них:

– выслуга 20 и более лет;
– непрерывный стаж достиг или превысил 10 лет при мак-

симальном возрасте для ВС РФ;
– увольнение по семейным обстоятельствам;
– увольнение по состоянию здоровья;
– увольнение по результатам организационно-штатных 

мероприятий;
– смерть или получение статуса без вести пропавшего.
Если военный отслужил меньше 10 лет любое увольнение 

аннулирует все накопления. Лучшим вариантом для сохране-
ния накоплений является увольнение по собственному жела-
нию при выслуге 20 лет. Рассмотрим также случаи, при кото-
рых накопления сгорают к ним относятся: 

– увольнение по собственному желанию при стаже менее 
20 лет; 

– увольнение на льготных основаниях при стаже меньше 
10 лет;

– увольнение за многократное несоблюдение и нарушение 
условий контракта. 

При таких обстоятельствах уволенный будет вынужден 
погашать не только оставшуюся задолженность с процентами 
по ипотеке банку, но и вернуть государству уплаченные в счет 
квартиры средства, включающие первоначальный взнос, еже-
месячные платежи и комиссии банка. На погашение долгов 
перед государством дается 10 лет со дня увольнения. Не забы-
ваем и о том, что кроме государства уволенный остается долж-
ником и у банка. Государство предоставляет лояльные графики 
выплат и кредитные каникулы уволенному, но если долги не 
будут погашены, то в суд придет иск. Банк в свою может изъять 
недвижимость в счет уплаты долга так как по условиям догово-
ра эта недвижимость находится в залоге у банка. На практике 
при неуплате долга перед государством в суд приходит иск и 
практически всегда выносится решение в пользу государства, 
по которому долг закрепляется за нарушителем договорных 
обязательств. По итогу такого решения основная часть доходов 
со счета должника будет арестовываться и возможна продажа 
части имущества с целью обеспечения долга. Рассмотрим один 
из таких исков на примере из судебной практики. 

ФГКУ «Росвоенипотека» подал в суд иск о взыскании де-
нежных средств, процентов за пользование целевым жилищ-
ным займом и обращении взыскания на заложенное имущество 
к бывшему военнослужащему, также третье лицо ПАО «Сбер-
банк России» подал иск к ответчику о расторжении кредитного 
договора, взыскании задолженности, обращения взыскания на 
заложенное имущество. Целевой жилищный заем предостав-
ляется на погашение первоначального взноса при получении 
ипотечного кредита по кредитному договору. Жилое помеще-
ние приобреталось с использованием целевого жилищного за-
йма и ипотечного кредита и, на основании п. 4 ст. 77 Федераль-
ного закона «Об ипотеке (залоге недвижимости)» от 16 июля 
1998 г. № 102-ФЗ и п. 10 Правил предоставления участникам 
накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения во-
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еннослужащих целевых жилищных займов, а также погашения 
целевых жилищных займов, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 15 мая 2008 г. № 370 
п. 4 Договора ЦЖЗ, считается находящимся одновременно в за-
логе у третьего лица и у истца с даты государственной регистра-
ции права собственности на жилое помещение. Требования 
ФГКУ «Росвоенипотека» удовлетворяются после удовлетворе-
ния требований ПАО «Сбербанк России». В соответствии с п. 
6 Договора ЦЖЗ целевой жилищный заем предоставляется и 
погашается в порядке, установленном Федеральным законом 
и Правилами предоставления целевых жилищных займов. Со-
гласно пунктам 75-76 Правил предоставления целевых жилищ-
ных займов, в случае, если участник досрочно уволен с военной 
службы и у него не возникли основания, предусмотренные пун-
ктами 1, 2 и 4 статьи 10 Федерального закона, участник возвра-
щает уполномоченному органу средства целевого жилищного 
займа. Согласно п. 7 Договора ЦЖЗ проценты на сумму остат-
ка Задолженности начисляются по ставке рефинансирования, 
установленной Центральным банком Российской Федерации 
на дату возникновения основания для исключения Ответчика 
из реестра участников НИС. Согласно подпункту «г» пункта 85 
п/п «в», Правил предоставления целевых жилищных займов, 
при нарушении сроков возврата задолженности участник пла-
тит уполномоченному органу неустойку в виде пеней в размере 
0,1 процента суммы просроченного платежа за каждый день 
просрочки. Документом, подтверждающим возникновение ос-
нования для закрытия именного накопительного счета, являет-
ся уведомление соответствующего федерального органа испол-
нительной власти об исключении военнослужащего из реестра 
участников НИС. В соответствии со ст. 348 ГК РФ неисполнение 
или ненадлежащее исполнение должником обеспеченного 
залогом обязательства является основанием для обращения 
взыскания на заложенное имущество. В соответствии с п. 4 ст. 
46 ФЗ об ипотеке, до обращения взыскания на имущество, за-
логом которого обеспечены требования по предшествующей и 
последующей ипотекам, залогодержатель, намеренный предъ-
явить свои требования к взысканию, обязан в письменной фор-
ме уведомить об этом залогодержателя по другому договору об 
ипотеке того же имущества. ФГКУ «Росвоенипотека» направи-
ло в адрес ПАО «Сбербанк России» уведомление о намерении 
предъявить требования к взысканию имущества.

На основании изложенного истец просит взыскать с ответ-
чика в пользу ФГКУ «Росвоенипотека» сумму задолженности, 
сумму процентов и сумму просроченного платежа. Установить 
начальную продажную цену заложенного имущества при его 
реализации по итогам проведенной судебно-оценочной экс-
пертизы, а также способ реализации заложенного имущества 
- продажа с публичных торгов. В случае, если после реализации 
заложенного имущества вырученных средств окажется недо-
статочно для удовлетворения требований истца, недостающие 
денежные средства будут взысканы за счет личного имущества 
ответчика. Третье лицо ПАО «Сбербанк России» заявило само-
стоятельные исковые требования к ответчику о расторжении 
кредитного договора, взыскании задолженности по кредитно-
му договору, обращении взыскания на заложенное имущество 
и просит взыскать с ответчика досрочно в пользу Публичного 
акционерного общества «Сбербанк России» сумму задолжен-
ности по кредитному договору. Ответчик исковые требования 
ФГКУ «Росвоенипотека» и ПАО «Сбербанк России» признал 
полностью, за исключением требований ФГКУ «Росвоенипо-
тека» о взыскании процентов за пользование целевым жилищ-
ным займом. 

Разрешая требования истца и третьего лица, заявляющего 
самостоятельные требования суд, исходит из следующего. Со-
гласно ст. 334 ГК РФ в силу залога кредитор по обеспеченному 
залогом обязательству (залогодержатель) имеет право в слу-
чае неисполнения должником этого обязательства получить 
удовлетворение из стоимости заложенного имущества пре-
имущественно перед другими кредиторами. На основании ст. 
336 ГК РФ предметом залога может быть всякое имущество, в 
том числе вещи и имущественные права (требования). Статьей 
337 ГК РФ предусмотрено, что, если иное не предусмотрено до-
говором, залог обеспечивает требование в том объеме, какой 
оно имеет к моменту удовлетворения, в частности, проценты, 
неустойку, возмещение убытков. Согласно ст. 348 ГК РФ взыска-
ние на заложенное имущество для удовлетворения требований 
залогодержателя (кредитора) может быть обращено в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения должником 
обеспеченного залогом обязательства по обстоятельствам, за ко-

торые он отвечает. Статья 349 ГК РФ предусматривает порядок 
обращения взыскания на заложенное имущество: требования 
залогодержателя (кредитора) удовлетворяются из стоимости 
заложенного недвижимого имущества по решению суда. По-
рядок реализации заложенного имущества предусмотрен ст. 
350 ГК РФ. Так, реализация (продажа) заложенного имущества, 
на которое в соответствии со ст. 349 ГК РФ обращено взыскание, 
производится путем продажи с публичных торгов1. 

Таким образом суд решил: исковые требования ФГКУ 
«Росвоеннипотека» удовлетворить частично, взыскать с ответ-
чика в пользу ФГКУ «Росвоеннипотека» сумму задолженности, 
сумму процентов и сумму просроченного платежа. Обратить 
взыскание продажи с публичных торгов в пользу ФГКУ «Росво-
еннипотека». В удовлетворении иска ФГКУ «Росвоеннипотека» 
в остальной части отказать. Исковые требования третьего лица, 
заявляющего самостоятельные требования, публичного акцио-
нерного общества «Сбербанк России» удовлетворить. Взыскать 
с ответчика в пользу ПАО «Сбербанк России» сумму задолжен-
ности по кредитному договору, стоимость расходов по уплате 
государственной пошлины. Обратить взыскание продажи с пу-
бличных торгов в пользу ПАО «Сбербанк России». Определить 
следующую очередность удовлетворения требований залого-
держателей: в первую очередь требования ПАО «Сбербанк Рос-
сии», во вторую очередь - требования ФГКУ «Росвоеннипотека». 

Из вынесенного решения очевидно, что суд принял реше-
ние в пользу истца и третьего лица обосновывая свой выбор ис-
ходя из очевидного нарушения ответчиком всех условий льгот 
военной ипотеки и кредитного договора.

В заключении хотелось бы отметить, что военная ипоте-
ка открывает возможность для получения жилой площади на 
льготных основаниях, но при использовании такой возмож-
ности всплывают подводные камни при несоблюдении кон-
кретных условий в виде досрочного увольнения и появления 
третьего лица при судебном разбирательстве коим является за-
логодержатель (банк), что по сути является своего рода тисками 
для ответчика. Чтобы избежать такого рода последствий при 
поступлении на военную службу с целью получения льготно-
го жилья необходимо ознакомиться с правовыми аспектами 
данного выбора и понимать вытекающие последствия, что же 
касается законодательства можно было бы предложить ввести 
дополнительные льготы для военнослужащего которые могли 
бы создать своего рода подушку при досрочном увольнении 
обоснованием этому могло бы послужить то, что уволенный 
отдал свой долг хоть и не полностью в виде службы государству. 
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Сфера автострахования представляет собой область от-
ношений, затрагивающих вопросы, связанные с возможны-
ми рисками при эксплуатации автотранспортных средств. 

Особенностью автомобильного страхования является 
достаточно большое число объектов, которые в соответствии 
с законом необходимо застраховать в обязательном порядке, 
например, каждый владелец автомобиля должен иметь по-
лис ОСАГО. Поскольку рассматриваемая сфера считается 
распространенной, имеется немало клиентов, желающих 
получить прибыль от объекта страхования, в том числе неза-
конными методами.

Немаловажную роль для минимизации расходов стра-
ховой организации играет выбор клиентов, принимаемых 
для страхования, при этом важно учитывать, что слишком 
строгий отбор оттолкнет потенциальных клиентов, в то 
время как мягкие условия предоставляют широкие воз-
можности для обмана компании. В связи с этим особое 
внимание следует уделить сбору информации о клиенте и 
объекте страхования, чем более детально обозначены усло-
вия в договоре страхования, тем меньше возможностей у 
преступников совершить мошеннические действия, а сле-
довательно, и расходы организации будут минимизирова-
ны [1, c. 64]. 

В России страховое мошенничество на сегодняшний 
день имеет катастрофические масштабы, причем основная 
проблема возникает еще на стадии продажи страховых про-
дуктов и заключается в недостаточном обеспечении безопас-
ности страховой компании, что заключается в следующем: 

– отсутствуют либо недостаточно проработаны внутрен-
ние документы (инструкции, приказы); 

– недостаточно внимания уделяется осмотру транспорт-
ного средства перед страхованием, проверке VIN-номеров; 

– недостаточно внимания уделяется выявлению призна-
ков мошенничества при заключении договора;

– не проработана мотивационная сетка сотрудников 
страховых компаний по выявлению и предотвращению воз-
можных случаев мошенничества со стороны страхователей; 

– слабо проработаны меры наказания страховых пред-
ставителей за продажу полисов без должного анализа доку-
ментов и осмотра транспортного средства; 

– не проработаны меры по выявлению признаков предо-
ставляемых страхователями поддельных документов [2, c. 94].

Представляется, что очевидной является прежде всего 
необходимость решения проблем на внутреннем уровне, то 
есть организационных моментов страховой компании. Ос-
новной акцент следует сделать на профилактике преступ-
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ности и предотвращении незаконных выплат страхователю, 
выявлении фактов обмана и злоупотребления доверием на 
этапе заключения договора страхования.

Сотрудникам страховых компаний следует особое вни-
мание уделить анализу признаков, которые могут свиде-
тельствовать о недобросовестности страхователя, среди них: 
отсутствие интереса в сохранности объекта страхования, 
сложное материальное положение лица, наличие долгов. 
С большой вероятностью можно сказать, что о возможном 
обмане свидетельствует желание клиента заключить договор 
без осмотра транспортного средства, несоответствие страхуе-
мого имущества социальному статусу лица, наличие отказа в 
заключении или продлении договора другими страховыми 
компаниями. При осмотре транспортного средства, попав-
шего в дорожно-транспортное происшествие, следует обра-
тить внимание на наличие повреждений у лиц, находивших-
ся в момент аварии в салоне автомобиля.

Особую опасность страховому мошенничеству придает 
групповой способ совершения. Основная доля преступных 
деяний среди зарегистрированных преступлений осущест-
вляется группой лиц по предварительному сговору. При 
этом в преступные схемы включаются и сотрудники страхо-
вых компаний, и автоюристы, а также эксперты и сотрудни-
ки правоохранительных органов.

Случаи мошенничества в сфере автострахования харак-
теризуются высокой латентностью, что обусловлено следую-
щими факторами:

1) нередко к преступным действиям причастны сотруд-
ники ГИБДД, эксперты-оценщики, работники страховой 
компании, а также иные лица, которые каким-либо образом 
могут повлиять на принятие решения о страховой выплате;

2) преступление как правило совершается организован-
ной группой, которые используют изощренные способы мо-
шенничества и методы сокрытия преступлений;

3) для реализации преступного умысла, придания дей-
ствиям характера гражданско-правового спора и во избежа-
ние уголовной ответственности используются решения арби-
тражных судов.

Среди мер по предупреждению случаев мошенниче-
ства в области автострахования, немаловажную роль играет 
определение причин, способствующих их совершению. При-
чины преступности в целом, и мошенничества в частности, 
прежде всего, связаны с нравственными взглядами людей, 
антисоциальной позицией, лежащей в основе поведения, а 
также обстоятельствами и условиями, которые порождают 
такие взгляды и влияют на формирование поведения. Среди 
основных причин и условий мошеннических случаев в сфере 
автострахования можно выделить следующие:

– пробелы и противоречия в законодательстве, несовер-
шенство правовых норм, что обусловлено некомпетентно-
стью лиц, занимающихся правотворчеством;

– игнорирование интересов населения при проведении 
социальных и экономических реформ, что формирует у 
граждан обостренное чувство незащищенности;

– наличие противоречий интересов между отдельными 
лицами, их группами и обществом в целом;

– слабая профилактическая деятельность органов госу-
дарственной власти, коррумпированность [3, c. 364].

Стоит отметить, что на выявление фактов мошенниче-
ства нередко требуется больше материальных затрат нежели 
на страховое возмещение, в связи с чем страховой компании 
проще произвести выплату по сомнительным страховым си-
туациям, чем доказывать свою правоту в суде. Кроме того, 
судебная практика свидетельствует о том, что основная часть 
решений принимается в пользу страхователей, что отбивает 
желание страховых организаций бороться с фактами мошен-
ничества.

Если рассмотреть непосредственно личность преступ-
ников, совершающих мошеннические действия в области ав-

тострахования, то в качестве причин их преступных деяний 
можно выделить:

– желание улучшить материальное положение;
– желание помочь родственникам или знакомым, что 

свойственно при совершении преступлений сотрудниками 
страховых компаний, когда в качестве страхователей высту-
пают близкие люди;

– корысть и другие пороки, пристрастия личности, при-
вычка жить не по средствам, что влечет за собой желание бы-
строй наживы.

Принятие дополнительной нормы о специальной раз-
новидности мошенничества в Уголовном кодексе РФ безус-
ловно положительно отразилось на предотвращении случа-
ев мошенничества в области страхования. Однако при этом 
возникли новые трудности, связанные с квалификацией дея-
ния и его отграничением от гражданско-правовых деликтов и 
административных правонарушений.

Кроме того, следует обратить внимание, что несмотря 
на то, что статьей 159.5 Уголовного кодекса РФ защищаются 
интересы страховщика, борьба со страховым мошенниче-
ством также должна вестись и в направлении защиты страхо-
вателя. Убытки, которые несут страховые компании, а также 
потенциальные риски, как правило, включаются в стоимость 
страхового полиса, что обуславливает рост их стоимости, а 
это отражается на добросовестных страхователях.

Граждан необходимо информировать о порядке про-
верки документов на действительность полиса ОСАГО. Кон-
троль Центрального банка России в отношении страховых 
компаний должен быть усилен.

Таким образом, мошенничество в сфере автострахова-
ния представляет собой преступное деяния характеризую-
щееся высокой степенью опасности, в связи чем решению 
проблем уголовно-правовой борьбы с мошенничеством в 
данной области должно уделяться особое внимание как стра-
ховыми компаниями, так и органами государственной вла-
сти. По моему мнению, не все принимаемые меры являются 
эффективными, а у органов внутренних дел и вовсе не отра-
ботан четкий механизм по расследованию мошенничеств в 
сфере автострахования.

Необходимо принимать меры по расширению сферы 
уголовно-правовой защиты, выработке единого подхода су-
дебными органами по отграничению данного преступления 
от смежных составов, что позволит обеспечить защиту сферы 
автострахования.
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Институт оспаривания сделок в процедуре банкротства 
признан обеспечивать функцию пополнения конкурсной мас-
сы, однако не может быть признан эффективным в должной 
мере функционирующим из-за наличия ряда мнимых пробе-
лов в рамках действующего правого поля. Одной из проблем 
является наличие у недобросовестных должников правовых ин-
струментов для выведения активов с помощью заключения сде-
лок, по которым они получают от контрагентов неравноценное 
встречное исполнение обязательств, что в дальнейшем препят-
ствует возможному удовлетворению требований кредиторов и 
расходится с их интересами [6]. В противовес противоправным 
целям таких должников заинтересованным лицам в процедуре 
банкротства предоставлен широкий спектр механизмов, по-
зволяющих оспаривать сделки должника по общим, а также 
специальным основаниям, что является более содержательным 
с точки зрения целеполагания, поскольку свидетельствует о не-
которых особенностях института банкротства. Для этого заинте-
ресованным лицам в процедуре банкротства предоставлен пра-
вовой инструмент для признания сделок недействительными, 

закрепленный частью 1 статьи 61.1 Закона о банкротстве, в ходе 
реализации которого возникают некоторые теоретико-право-
вые вопросы в части определения неравноценности сделки для 
достижения появления и прекращения гражданско-правового 
обязательства между должником и кредитором [2].

В связи с возникшей не только теоретической, но практи-
ческой неопределенностью представляется необходимым вы-
работка доктринальной концепции и стандартов определения 
неравноценности сделок, ведь правовая доктрина равносильна 
правовой идеологии [1] и будет иметь ценность и может быть 
положена в основу построения правовой определенности в 
правовой системе Российской Федерации.

Наличие специальных оснований для оспаривания сделок 
в конкурсном производстве, предусмотренных главой III.1 Зако-
на о банкротстве, подчинено общей цели названной процедуры 
и являются самостоятельными основаниями для оспаривания 
сделок должника в целях наиболее полного удовлетворения 
требований кредиторов, исходя из принципов очередности и 
пропорциональности. Желанный и главный правовой эффект, 
являющийся целью оспаривания сделок, заключается в необхо-
димости поставить контрагента в такое положение, в котором 
он был бы, если бы сделка не была совершена1.

1	 Определение	 Верховного	 Суда	 Российской	 Федерации	 от	
14.02.2018	№305-ЭС17-3098	по	делу	№А40-140251/2013.	[Элек-
тронный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 https://kad.arbitr.ru/Docu-
ment/Pdf/8f82159c-10c6-4c23-894b-3236e282b667/ca15d541-

*	 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».

**	 The	work	was	done	with	the	fi	nancial	support	of	Grant	of	the	Presi-
dent	of	the	Russian	Federation	№	НШ-3270.2022.2	«The	evolution	
or	revolution	of	civil	proceedings:	digitalization	through	the	prism	of	
artifi	cial	intelligence».
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Под неравноценным встречным исполнением понимается 
любая передача имущества или иное исполнение обязательств, 
если рыночная стоимость переданного должником имущества 
или осуществленного им иного исполнения обязательств суще-
ственно превышает стоимость полученного встречного испол-
нения обязательств, определенную с учетом условий и обстоя-
тельств такого встречного исполнения обязательств, исходя из 
законодательного определения подозрительной сделки, закре-
пленного частью 1 статьи 61.2 Закона о банкротстве.

Также для определения неравноценности встречного ис-
полнения обязательств, а также иных вопросов, связанных с 
применением главы III.1 Закона о банкротстве было разработа-
но Постановление Пленума Высшего арбитражного суда № 63 
от 23.12.2010 года с целью разъяснения законодательства, кото-
рый до сих пор является основополагающим источником ис-
толкования охваченной сферы.

Таким образом определено, что неравноценное встречное 
исполнение обязательств другой стороной сделки имеет место 
тогда, когда, в частности, цена этой сделки и (или) иные условия 
на момент ее заключения существенно в худшую для должника 
сторону отличаются от цены и (или) иных условий, при кото-
рых в сравнимых обстоятельствах совершаются аналогичные 
сделки.

Однако ни Законом о банкротстве, ни постановлением 
Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации 
от 23.12.2010 № 63 не определены ни критерии существенности 
отличия цены оспариваемой сделки по пункту 1 статьи 61.2 За-
кона о банкротстве сделки от цены и (или) иных условий, при 
которых в сравнимых обстоятельствах совершаются аналогич-
ные сделки, ни способы доказывания указанных критериев и 
условий.

Отсутствие доктринального разъяснения применения 
соответствующих положений предполагает отсутствие одно-
значности в вопросе определения неравноценности встречного 
обязательства, что в свою очередь затрудняет и делает неопре-
деленным процедуру оспаривания по вышеизложенным осно-
ваниям.

Представляется, что термины «неравноценность встречно-
го исполнения» в подозрительной сделке и «несоразмерность» 
в таких сделках являются синонимами, что допускает возмож-
ность их применения по аналогии.

Так, под неравноценным встречным исполнением обяза-
тельств признается любая передача имущества или иное ис-
полнение обязательств, если рыночная стоимость переданного 
должником имущества или осуществленного им иного испол-
нения обязательств существенно превышает стоимость полу-
ченного встречного исполнения обязательств, определенных с 
учетом условий и обстоятельствами такого встречного испол-
нения обязательств.

Таким образом можно определить, что к несоразмерным 
сделкам относятся такие сделки, которые были совершенны 
должником или за его счет в течение одного года до принятия 
заявления о признании банкротом или после принятия заявле-
ния о банкротстве при неравноценном встречном исполнении 
обязательств другой стороной сделки, когда условия сделки 
существенно в худшую для должника сторону отличаются от 
условий, при которых в схожих обстоятельствах совершаются 
аналогичные сделки – исходя из легального определения. Если 
совершена сделка, которая в обязательном порядке должна ре-
гистрироваться, такой срок исчисляется с момента ее регистра-
ции [4].

Для определения несоразмерной сделки суду необходи-
мо обладать информацией о действительной стоимости от-
чужденного имущества по сделке и исполненном встречном 
обязательстве2. При оспаривании сделки как несоразмерной 

d01a-47b7-9a83-94d16df18285/A40-140251-2013_20180214_
Opredelenie.pdf?isAddStamp=True	(дата	обращения:	20.07.2022).

2	 Определение	 Верховного	 Суда	 Российской	 Федерации	 от	
14.02.2022	№305-ЭС15-10323	по	делу	№А40-140251/2013.	[Элек-
тронный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 https://kad.arbitr.ru/Docu-
ment/Pdf/8f82159c-10c6-4c23-894b-3236e282b667/ca15d541-
d01a-47b7-9a83-94d16df18285/A40-140251-2013_20180214_
Opredelenie.pdf?isAddStamp=True	(дата	обращения:	20.07.2022).

заявитель должен доказать существенное занижение цены иму-
щества в сравнении с аналогичными сделками.

Для этого стороны могут предоставить доказательства, 
которые являются необходимыми для установления таких све-
дений в порядке, предусмотренном статьей 65 Арбитражно-
го процессуального кодекса. В таких случаях суды достаточно 
консервативно подходят к получению указанных сведений в 
части представления доказательств, что не всегда приводит к 
удовлетворению заявлений при недостаточности доказатель-
ственной базы. Надлежащими способами доказывания и опро-
вержения обстоятельств неравноценности по такой категории 
дел являются судебная экспертиза, проводимая в порядке 
статьи 82 Арбитражного процессуального кодекса, и внесудеб-
ная оценка стоимости отчужденного должником имущества, 
осуществляющаяся в порядке статьи 8 Федерального закона 
«Об оценочной деятельности в Российской Федерации», при 
возникновении спора о стоимости объекта оценки между ли-
цом, оспаривающим сделку, и исполнившему обязательства по 
такой сделке. В ином случае по смыслу гражданско-процессу-
альных норм иные средства доказывания будут недопустимы-
ми, так как такие обстоятельства дела, согласно закону, должны 
быть подтверждены именно таким видом доказательств, что 
влечет невозможность их использования в судебном процессе. 
Такая оценка производится в соответствии с федеральными 
стандартами оценки, утвержденными приказом Министерства 
экономического развития Российской Федерации.

При наличии нескольких конкурирующих отчетов об 
оценке, имеющих разную стоимость предмета оценки, суду 
следует предложить участникам спора провести судебную экс-
пертизу3 или назначить ее по своей инициативе.

К ненадлежащим доказательствам, исходя из судебной 
практики, относится те доказательства, которые не носят кон-
кретный характер и не свидетельствуют о том, что установ-
ленным законом лицом (конкурсным управляющим, специ-
алистом, экспертом) была произведена оценка имущества, 
являющимся предметом по оспариваемой сделке, отсутствуют 
сведения о том, что был осуществлен осмотр соответствующего 
имущества, а лишь приведена стоимость аналогичного имуще-
ства в аналогичной комплектации в процессуальных докумен-
тах. Таким образом сравнительный метод не может считаться 
достоверным и достаточным для определения неравноценно-
сти встречного исполнения. 

Однако единообразная правоприменительная практика в 
части установления стоимости имущества - доказательственной 
базы - помимо экспертизы или проведения оценки аналогич-
ного предмета оспариваемой сделки отсутствует. В некоторых 
судебных актах суды используют информацию с интернет-
сервисов, предназначенных для размещения объявлений о то-
варах, недвижимости, вакансиях и резюме на рынке труда, а 
также услугах от частных лиц и компаний, а в других наоборот 
такой способ получения информации об объекте не признает-
ся допустимым, так как указанный способ сбора информации 
не может достоверно устанавливать стоимость отчужденного 
имущества по оспариваемой сделке, поскольку осмотр анало-
гичного имущества не производился, а техническое состояние 
и условия его эксплуатации не учитывались при определении 
цены по аналогичному имуществу или услугам. При этом суд 
может как не признать доказательство недопустимым по статье 
68 Арбитражного процессуального кодекса, так и по своей ини-
циативе получить доступ к сведениям о стоимости имущества 
посредством обращения к таким информационным системам, 
что является прямым нарушением основополагающего про-
цессуального принципа состязательности.

Помимо вышеизложенного представляется необходимым 
учитывать то обстоятельство, что для определения существенно 
заниженной цены при рассмотрении заявления о признании 
сделки недействительной по указанному основанию необхо-

3	 Определение	 Верховного	 Суда	 Российской	 Федерации	 от	
20.06.2016	№305-ЭС15-10323	по	делу	№А40-113869/2012.	[Элек-
тронный	 ресурс].	 -	 Режим	 доступа:	 https://kad.arbitr.ru/Docu-
ment/Pdf/fd660222-b79d-437c-aec1-0e7792f462fa/e814bcf2-6c9e-
4564-816f-bb4205cf598a/A40-113869-2012_20160620_Opredele-
nie.pdf?isAddStamp=True	(дата	обращения:	20.07.2022).
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димо обращать внимание на то, что в материалах дела также 
должны присутствовать доказательства, подтверждающие об-
стоятельства, которые негативно повлияли на стоимость иму-
щества по таким сделкам4. Так при определении неравноцен-
ности сделки необходимо учитывать те обстоятельства, которые 
могли повлиять на стоимость отчужденного имущества при 
эксплуатации или же погодных условий.

Стоит иметь в виду, что сделки, совершенные в отношении 
имущества, обладающего исполнительным иммунитетом, не 
могут быть признаны неравноценными, так как на такое иму-
щество по общему правилу взыскание не допускается, следова-
тельно и вред имущественным интересам должника причинен 
не может быть из-за невозможности проведения процедуры 
изъятия такого имущества.

При оспаривании сделок должника с имуществом, ко-
торое имеется в единственном экземпляре или же при невоз-
можности достоверно установить его рыночную стоимость, 
необходимо руководствоваться тем, за какую стоимость такое 
имущество было приобретено должником до совершения 
сделки5. В случае создания, например произведения искусства 
необходимо также учитывать, что такое имущество находится 
вне рамок обычного гражданского оборота и обладает уникаль-
ностью [5], чем и затруднена процедура его оценивания как 
объекта гражданских правоотношений.

В таких случаях не представляется возможным эффек-
тивно оспаривать такие сделки в связи с многократностью за-
ниженной сделки, так как у выгодоприобретателя отсутствует 
возможность достоверно знать о рыночных расценках уникаль-
ного имущества из-за отсутствия аналогичного товара в рамках 
гражданского оборота и соответственно признавать его дей-
ствия неосмотрительными и неосторожными, что в процедуре 
оспаривания «обычных» сделок было бы применимым6.

Ввиду отсутствия доктринальной разработки и законода-
тельного закрепления отсутствует унифицированная практика 
применения, определяющая, была ли сделка совершена суще-
ственно в худшую для должника сторону, что не исключает в 
действительности тенденцию к росту использования правового 
подхода, согласно которому для определения неравноценного 
встречного представления используется порог, предусмотрен-
ный статьей 40 Налогового кодекса Российской Федерации. 
Согласно указанной норме, существует рыночная цена, при 
отклонении от которой на 20% налоговые органы вправе про-
верять правильность применения цен по сделкам или вынести 
мотивированное решение о доначислении налога и пени, рас-
считанных таким образом, как если бы результаты этой сделки 
были оценены исходя из применения рыночных цен на соот-
ветствующие товары, работы или услуги. 

Такая позиция об условии договора средней цены схожих 
договорных отношений и о минимальном расхождении цены в 
размере 20% находит свое место в правоприменительных актах, 

4	 Определение	 Верхновного	 Суда	 Российской	 Федерации	 от	
05.08.2015	 №304-ЭС15-3591	 по	 делу	 №А02-629/2010.	 [Элек-
тронный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 https://kad.arbitr.ru/Docu-
ment/Pdf/d740d975-3074-4a24-b4cf-5a30aad72639/cd5a49da-aa-
72-4a74-bae7-4d48f8f44167/A02-629-2010_20150805_Opredele-
nie.pdf?isAddStamp=True	(дата	обращения:	20.07.2022).

5 Определение	 Верховного	 Суда	 Российской	 Федерации	 от	
05.08.2015	 №304-ЭС15-3591	 по	 делу	 №А02-629/2010.	 [Элек-
тронный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 https://kad.arbitr.ru/Docu-
ment/Pdf/d740d975-3074-4a24-b4cf-5a30aad72639/cd5a49da-aa-
72-4a74-bae7-4d48f8f44167/A02-629-2010_20150805_Opredele-
nie.pdf?isAddStamp=True	 (дата	 обращения:	 20.07.2022);	 Опре-
деление	 Верховного	 Суда	 Российской	 Федерации	 от	 17.10.2019	
№309-ЭС19-17895	 по	 делу	 №309-ЭС19-17895.	 [Электронный	
ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 https://kad.arbitr.ru/Document/
Pdf/26dfbc8c-301c-4981-a72a-f46849f09cfd/ddf3f129-9f02-4b38-
abc1-b9bafc28740a/A76-27801-2016_20191017_Opredelenie.
pdf?isAddStamp=True.

6	 Определение	 Верховного	 Суда	 Российской	 Федерации	 от	
22.12.2016	 №308-ЭС16-11018	 по	 делу	 №А22-1776/2013.	 [Элек-
тронный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 https://kad.arbitr.ru/Docu-
ment/Pdf/6e6d7c0c-27cd-48a0-9673-1e1f1500a730/32686331-
47a0-42c0-a8b9-afb9f0c7b1cf/A22-1776-2013_20161222_Oprede-
lenie.pdf?isAddStamp=True.

что является результатом использования понятий «рыночная 
цена» и «равноценность» по аналогии банкротного и налогово-
го законодательства. В некоторых судебных актах же напрямую 
заявляется о существующем правиле 20% отклонения от стои-
мости по аналогичным сделкам. Схожую позицию занимают 
некоторые авторы в части законодательного установления по-
нятий, например, как «обычный рыночный дисконт», который 
не позволит оспаривать сделки, несущественно отличающиеся 
по встречному исполнению обязательств, которые обычно мог-
ли быть получены по аналогичным сделкам [3].

Такая правоприменительная позиция не лишена смысла 
и порождает правовую определенность при оспаривании сде-
лок, однако такой установленный порог для оспаривания сде-
лок может негативно сказаться на результатах оспаривания, так 
как лица, выводящие свои активы с целью их сохранения будут 
направлено пользоваться разрешенным механизмом для выво-
да имущества из конкурсной массы, что не позволит достичь 
цели оспаривания сделок в конкурсном производстве. В случае 
применения вышеуказанной концепции сторонам необходимо 
доказывать те обстоятельства, которые могли повлиять на стои-
мость переданного имущества.

Позиция Никонова А. В. не представляется обоснованной 
и не может быть положена в основу справедливой альтерна-
тивы существующей процедуры, так как каждое судопроиз-
водство по делам является уникальным, к чему в данной сфере 
недопустимы такого рода обременения в части определения 
несоразмерности с помощью установленного процентного со-
отношения к действительной ценности встречного исполнения 
по сделке. Однако его тезис можно использовать как базис для 
построения тезиса о необходимости установления повышен-
ных стандартов доказывания при отклонении встречного ис-
полнения обязательств более чем на 20% в зависимости от таких 
условий, при которых были бы совершены аналогичные сдел-
ки, в частности о необходимости совершения таких действий 
для возобновления платежеспособности лица или же при на-
личии тяжелых жизненных обстоятельств.

Таким образом будет установлена необходимость пре-
доставления дополнительных сведений, в частности доказа-
тельств, банкротом и его контрагентом по сделке о необходи-
мости отклонения от встречного обязательства по аналогичным 
сделкам, чтобы доказать необходимость ее совершения.
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Нотариат является важнейшим звеном в российской 
правовой системе, призванный обеспечить защиту прав и 
законных интересов граждан и юридических лиц путем со-
вершения нотариусами нотариальных действий. В эпоху 
информационных технологий нотариат является трендом 
цифровой экономики. Все больше уходят на второй план 
рутинные нотариальные действия. Конторская волокита ка-
нула в Лету, а профессия нотариуса стала более многофунк-
циональной. 

До недавнего времени совершение нотариальных дей-
ствий доступно было только при личном посещении нота-
риуса. Однако в условиях развития цифрового общества по-
вышается потребность в нотариальной защите прав граждан 
и юридических лиц, поскольку нотариат является одним из 

самых надежных правовых институтов стран континенталь-
ной правовой системы.

Основополагающим шагом на пути к совершенствованию 
деятельности нотариуса стал Федеральный закона от 27 декабря 
2019 года № 480-ФЗ «О внесении изменений в Основы законо-
дательства Российской Федерации о нотариате и отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации», или, как его зача-
стую называют неофициально, «закона о цифровом нотариате», 
внесший в Основы законодательства РФ о нотариате от 11 февра-
ля 1993 г. № 4462-1 (далее по тексту «Основы») изменения в части 
оптимизации деятельности нотариуса, повышения востребован-
ности нотариальной защиты прав граждан и юридических лиц в 
условиях развития цифрового общества.

Вступление с 29 декабря 2020 года ряда важных новелл в 
сфере «электронного нотариата» выводит реализацию нота-
риальных услуг на совершенно новый уровень. Информаци-
онные технологии стремительно внедряются в нашу жизнь 
и без них невозможно сегодня представить современное со-
стояние гражданско-правовых и экономических отношений.

*	 Исследование	 выполнено	 при	 финансовой	 поддержке	 Гранта	
Президента	РФ	№	НШ-3270.2022.2	«Эволюция	или	революция	
гражданского	 судопроизводства:	 цифровизация	 через	 призму	
искусственного	интеллекта».
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За сравнительно короткий срок с момента вступления 
в силу вышеуказанного закона статистика показывает, что 
нотариальные электронные услуги эффективны и востребо-
ваны, они повышают доступность квалифицированной юри-
дической помощи и позволяют получить услуги участникам 
гражданского оборота в кратчайшие сроки [7].

Основами установлен перечень нотариальных действий, 
которые могут быть совершены в электронной форме, т.е. 
удаленно, без личной явки обратившегося лица к нотариусу. 
К данным действиям отнесены: свидетельствование верности 
перевода, выполненного нотариусом (ст. 81), передача элек-
тронных документов физическим и юридическим лицам (ст. 
86), принятие в депозит безналичных денежных средств (ст. 
87), депонирование безналичных денежных средств (ст. 88.1), 
совершение исполнительной надписи для взыскания задол-
женности в бесспорном порядке (ст. 89), обеспечение дока-
зательств в виде осмотра информации в сети «Интернет» (ст. 
103), выдача выписки из реестра уведомлений о залоге дви-
жимого имущества (ст.103.7). 

Более того, по примеру французского законодательства, 
установлена возможность совершения через электронную 
систему нотариата дистанционной сделки (без совместного 
присутствия сторон) с участием нескольких нотариусов, дей-
ствующих в интересах каждой стороны (ст. 53.1). Как следу-
ет из содержания ст. 434 Гражданского кодекса Российской 
Федерации (далее по тексту «ГК РФ») договор в письменной 
форме может быть заключен путем составления одного доку-
мента (в том числе электронного), подписанного сторонами. 
Достоверность волеизъявлений в указанном случае устанав-
ливается и гарантируется каждым нотариусом, участвующем 
в удостоверении сделке.

Однако в этом связи неизбежно встает вопрос, по какой 
причине законодатель не наделил возможностью участников 
корпоративных отношений правом участвовать в заседании 
органов управления юридических лиц в дистанционном 
формате. На это также обращали внимание И. С. Шиткина 
и К. В. Севеева, подчеркивая потребность хозяйственных об-
ществ в таких нотариальных действиях [4, с. 18].

Это стало особенно актуальным в условиях пандемии 
COVID-19. Вместе с тем, глобальное распространение дистан-
ционных технологий позволяет сделать вывод о том, что уве-
личилась ценность времени человека благодаря повсемест-
ной цифровизации экономической сферы и жизни людей, 
ставшей неотъемлемой частью каждого из нас [6].

В этих условиях российское корпоративное право ставит 
перед собой задачу обеспечить законность проведения засе-
дания органов управления хозяйственных общества с помо-
щью дистанционно-цифрового формата, в том числе при по-
мощи нотариата. О. В. Гутников, отмечая общие тенденции 
цифровизации и необходимость внесения изменений в за-
конодательство, подчеркивает, что право должно обеспечить 
максимальные технологические возможности дистанцион-
ного осуществления корпоративных прав и корпоративного 
управления, когда все участники корпоративных отношений 
могут взаимодействовать между собой в удаленном режиме 
[2, с. 62].

На данный момент решение общего собрания участни-
ков хозяйственного общества может быть принято посред-
ством проведения заседания в форме совместного присут-
ствия, заочного голосования или в очно-заочном формате. 

Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об 
акционерных обществах» (далее по тексту «Закон об АО») до-
пускает проведение заседания путем заочного голосования, 
то есть без совместного присутствия акционеров для обсуж-
дения вопросов повестки дня и принятия решений по вопро-
сам, поставленным на голосование. Однако из этого правила 
есть исключения. Так, в пункте 2 статьи 50 Закона об АО уста-
новлено, что в форме заочного голосования не могут быть ре-
шены вопросы:

1) об избрании совета директоров (наблюдательного со-
вета) общества;

2) об избрании ревизионной комиссии общества,
3) об утверждении аудитора общества,
4) об утверждении годового отчета, годовой бухгалтер-

ской (финансовой) отчетности общества, если уставом обще-
ства решение этих вопросов не отнесено к компетенции со-
вета директоров (наблюдательного совета) общества.

Аналогичное регулирование содержит Федеральный за-
кон от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограни-
ченной ответственностью» (далее по тексту «Закон об ООО»), 
указывая, что в порядке заочного голосования без совместно-
го обсуждения не может быть решен вопрос об утверждении 
годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов.

Федеральным законом от 28 июня 2021 г. № 225-ФЗ «О 
внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса 
Российской Федерации» в ГК РФ были внесены изменения, 
касающиеся введения дистанционного способа участия в за-
седаниях участников хозяйственного общества. Думается, что 
такой способ можно отнести к очным заседаниям, посколь-
ку он реализуется при совместном присутствии участников 
хозяйственного общества, позволяющим достоверно уста-
новить лицо, принимающее участие в заседании. Правила о 
дистанционном участии в заседаниях рассчитаны на те слу-
чаи, когда участники путем видеоконференцсвязи или иным 
аналогичным способом наблюдают за происходящим на за-
седании, участвуют в обсуждении, а затем выражают свою 
волю по вопросам повестки дня.

Авторы законопроекта подчеркивали, что в цифро-
вую эпоху способ присутствия физического лица (члена со-
общества или его представителя) на собрании и его участия 
в заседании может быть как физическим (телесным), так и 
виртуальным. В последнем случае речь идет как раз о дис-
танционном присутствии, то есть о таком участии в заседа-
нии, которое возможно с помощью современных средств свя-
зи, обеспечивающих два главных фактора действительности 
решения любого собрания - достоверную аутентификацию 
участников обсуждения и надлежаще сформированную, вы-
раженную без дефектов волю участников (в том числе за счет 
их вербального контакта друг с другом, позволяющего им с 
помощью вопросов и ответов сформировать и в дальнейшем 
выразить свою волю)1.

При рассмотрении названного закона в рамках законо-
дательного процесса Совет при Президенте РФ по кодифи-
кации и совершенствованию гражданского законодательства 
в экспертном заключении по законопроекту, в частности, 
отметил, что дистанционное участие лица в процессе при-
нятия решений высшего органа управления рассматривает-

1	 Пояснительная	 записка	 к	 проекту	 федерального	 закона	 №	
1158774-67	«О	внесении	изменений	в	статью	181.2	части	первой	
Гражданского	кодекса	Российской	Федерации».
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ся как надлежащий способ его участия в работе этого органа 
за счет приравнивания к физическому (телесному) присут-
ствию на собрании2.

В то же время, указание в законе абстрактной формули-
ровки применительно к способу установления лица, прини-
мавшего участие в заседании, и формированию его воли, не 
позволяет в полной мере обеспечить прозрачность процеду-
ры принятия решения органом управления юридического 
лица. Проблема установления личности при помощи раз-
личных электронных либо иных технических средств являет-
ся весьма актуальной в данном контексте. Более того, даже 
аутентификация лица в той или иной системе для целей уча-
стия в заседании органа управления не сможет достоверно 
подтвердить то, что именно этим лицом выражена воля на 
принятие решения. Аналогичный вывод напрашивается и в 
отношении решений, принимаемых в форме заочного или 
очно-заочного голосования. Помимо прочего, нельзя исклю-
чать изменение тех или иных сведений, содержащихся в про-
токолах при очно-заочном или заочном голосовании. Пере-
чень проблем, порождаемых такими инструментами, можно 
продолжать и далее. 

Таким образом, подходя к основной идее настоящей 
статьи, важно отметить, что названные проблемы могут быть 
устранены путем привлечения к процедуре принятия ре-
шения нотариуса по модели удостоверения дистанционных 
сделок. Речь не идет об абсолютном устранении заочного го-
лосования, а только лишь об ограничении вопросов, по кото-
рым могут быть приняты такие решения3.

Также нельзя делать вывод о замещении тем самым дис-
танционного способа участия в заседаниях участников хозяй-
ственного общества. 

Подобное решение может быть удобным вариантом в 
тех случаях, когда уставом не определен альтернативный спо-
соб подтверждения принятия решений или когда решения 
должны быть подтверждены путем нотариального удостове-
рения в силу закона. Безусловно, в большей степени вопрос 
касается обществ с ограниченной ответственностью, посколь-
ку уже сейчас участники корпоративных отношений в соот-
ветствии с акционерным законодательством уже имеют воз-
можность частично реализовывать свои права дистанционно 
с помощью электронного документооборота, e-proxy voting и 
Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА). 
Акционеры могут удаленно ознакомиться с повесткой дня и 
материалами собрания, посмотреть веб-трансляцию (при 
предоставлении такой возможности эмитентом), проголо-
совать, заполнив электронную форму бюллетеня на сайте в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

2	 Принято	на	заседании	Совета	при	Президенте	Российской	Феде-
рации	по	кодификации	и	совершенствованию	гражданского	за-
конодательства	11	февраля	2021	г.	№	205-1/2021.

3	 На	 практике	 возник	 вопрос	 об	 удостоверении	 решений,	 голо-
сование	по	которым	проходит	в	заочной	форме.	Поскольку	но-
тариус	физически	не	может	присутствовать	в	месте	проведения	
собрания	 при	 принятии	 заочных	 решений,	 в	 настоящее	 время	
такие	 решения	 и	 состав	 участников,	 присутствовавших	 при	 их	
принятии,	не	могут	быть	удостоверены	в	нотариальном	порядке.	
Во	всяком	случае,	этот	вывод	следует	из	общего	вывода	о	послед-
ствиях	несоблюдения	нотариальной	формы	принятого	решения,	
подтверждения	которого	обязательно	в	соответствии	с	законода-
тельством	(Пункт	107	Постановление	Пленума	Верховного	Суда	
РФ	от	23	июня	2015	г.	№	25	«О	применении	судами	некоторых	
положений	 раздела	 I	 части	 первой	 Гражданского	 кодекса	 Рос-
сийской	Федерации»).

Поэтому, в большей протекции нуждаются общества с огра-
ниченной ответственностью как наиболее распространенная 
организационно-правовая форма ведения бизнеса.

Между тем такая инициатива уже рассматривается за-
конодателем. Так, 25 мая 2022 года Постановлением № 1360-8 
ГД Государственной Думы Российской Федерации в первом 
чтении принят Проект федерального закона № 1059849-7 «О 
внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных 
обществах» и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», которым в числе прочего предлагается допол-
нить Основы положениями о порядке такого удостоверения 
в случае проведения собрания или заседания органа управ-
ления юридического лица с дистанционным участием в нем 
участников общества или членов иного коллегиального ор-
гана.

В случае принятия вышеуказанного законопроекта, 
статья 103.10 Основ может быть дополнена частью 5, со-
гласно которой: «В случае, если участники или члены кол-
легиального органа управления юридического лица при-
нимают участие в заседании общего собрания участников 
или иного коллегиального органа управления юридиче-
ского лица дистанционно с использованием электрон-
ных либо иных технических средств, состав участников 
(членов) органа управления юридического лица, присут-
ствовавших при принятии решения, нотариус устанав-
ливает посредством использования электронных либо 
иных технических средств для дистанционного участия в 
заседании, доступ к которым предоставляется лицом, ор-
ганизующим проведение собрания или заседания органа 
управления юридического лица и подтверждающим лич-
ность участников собрания, членов органа управления 
юридического лица.».

Надо полагать, что такие предложения идут в развитие 
вышеуказанных норм о дистанционных заседаниях. Вместе 
с тем такой формат удостоверения решения органа управ-
ления юридического лица является крайне неудачным, по-
скольку возникает вопрос о способе установления личности. 
Недопустимо в этом нотариальном действии отдавать такой 
важный процедурный момент как установление личности на 
откуп лица, организующего проведение, иначе будет терять-
ся смысл самого нотариального удостоверения, так как в чис-
ле действий, совершаемых нотариусом для подтверждения 
состава участников, значатся не только проверка полномо-
чий участников, а также их права на участие в собрании или 
заседании, но и установление личности.

Возникает вопрос о возможности установления лично-
сти лица, принимающего участие в заседании органа управ-
ления, посредством Единой биометрической системы. Ду-
мается, что получение информации об абонентском номере 
устройства подвижной радиотелефонной связи (мобильного 
телефона, смартфона или планшетного компьютера), а так-
же сбор биометрических персональных данных о граждани-
не через лицо, организующее проведение собрания, является 
не осуществимым.

Предлагаемый формат участия нотариуса при удостове-
рении решений органов управления хозяйственных обществ 
может быть востребован, когда их участники находятся в раз-
ных населенных пунктах Российской Федерации.

Принятие общим собранием участников хозяйствен-
ного общества решения на заседании и состав участников 
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общества, присутствовавших при его принятии, может быть 
удостоверен двумя и более нотариусами, если в заседании 
органа управления участвуют два и более лица без их со-
вместного присутствия, если нотариальное удостоверение та-
кого решения обязательно в соответствии законодательством 
или по соглашению всех участников, присутствующих при 
принятии решения, хотя бы по закону для решений данного 
вида нотариальное удостоверение не требовалась.

Естественно, это нотариальное действие не должно 
иметь привязки к определенному месту его совершения.

Нотариальное удостоверение решения органа управле-
ния юридического лица может осуществляться в следующем 
порядке:

– по результатам проведенного заседания проект прото-
кола и свидетельства создается нотариусами в электронной 
форме посредством единой информационной системы нота-
риата в соответствии с условиями, согласованными участни-
ками сделки;

– каждый участник хозяйственного общества в присут-
ствии нотариуса подписывает экземпляр протокола в элек-
тронной форме простой электронной подписью, требования 
к которой установлены статьей 44.2 Основ, и экземпляр про-
токола и свидетельства на бумажном носителе остается в де-
лах нотариальной конторы;

– неизменность текста протокола в электронной форме 
обеспечивается средствами единой информационной систе-
мы нотариата и подтверждается свидетельством;

– экземпляр свидетельства в электронной форме подпи-
сывается удостоверившими его нотариусами их квалифици-
рованными электронными подписями и хранится в единой 
информационной системе нотариата;

– удостоверенное решение регистрируется в соответ-
ствующем реестре нотариальных действий единой информа-
ционной системы нотариата.

Подписанный таким образом протокол будет соответ-
ствовать требованиям, указанным в пункте 3 статьи 181.2 ГК 
РФ. 

Для уточнения процедурных аспектов при совершении 
такого нотариального действия должен быть принят от-
дельный приказ федерального органа юстиции совместно с 
Федеральной нотариальной палатой, определяющий поря-
док взаимодействия нотариусов с единой информационной 
системой нотариата, при удостоверении принятого общим 
собранием участников хозяйственного общества решения на 
заседании и состав участников общества двумя и более нота-
риусами.

На основании изложенного можно прийти к выводу о 
том, что совершение рассматриваемого нотариального дей-
ствия в таком формате будет являться важным шагом в рам-
ках цифровой трансформации нотариата и корпоративных 
отношений в целом, решая достаточно много поставленных 
задач, попутно не создавая новых проблем. Внедрение новых 
технологий в профессию, переход на электронный нотари-
ат — естественный эволюционный путь нотариата. Дистан-
ционные и удаленные форматы совершения нотариальных 
действий по-прежнему обеспечивают безопасность и надеж-
ность правоотношений, создают более удобные сервисы для 
граждан и бизнеса. Вопрос о нотариальном удостоверении 
решений собрания участников хозяйственного общества, 
проводимого с использованием дистанционных технологий, 

поднимается не впервые4. Учитывая весьма скорое появление 
среди нотариальных действий, совершаемых удаленно, удо-
стоверения решения единственного участника юридического 
лица, стоит ожидать среди законопроектов в ближайшем бу-
дущем рассматриваемых в настоящей статье предложений.
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В современном мире осуществление предпринима-
тельской деятельности невозможно без использования ре-
кламы. Реклама как способствует продвижению на рынок 
товаров, работ и услуг, и, тем самым, обеспечивает эффек-
тивную предпринимательскую деятельность, так и может 
оказывать негативное влияние на сферы жизни человека: 
экономическую, социальную и культурную, например, на-
вязывая, определенные манеры поведения и обесценивая 
традиционные человеческие ценности, затрагивает инте-
ресы неопределенного круга лиц. 

Так, одним из способов распространения рекламы яв-
ляется наружная реклама с использованием разных видов 
рекламных конструкций, устанавливаемых и эксплуати-
руемых на имуществе, имеющим тот или иной правовой 
статус, владельцев, в том числе на государственном, муни-
ципальном, частном имуществе.

Федеральным законом «О рекламе» установлено, что 
реклама – это «информация, распространенная любым 
способом, в любой форме и с использованием любых 
средств, адресованная неопределенному кругу лиц и на-
правленная на привлечение внимания к объекту рекла-
мирования, формирование или поддержание интереса к 
нему и его продвижение на рынке». Вместе с тем, в насто-
ящее время в российском законодательстве не закреплено 
общего определения понятия наружной рекламы. Не сло-
жилось и преобладающего взгляда на содержание этого 
понятия и в теории права [1, с. 14]. 

К способам распространения рекламы федеральный 
законодатель относит наружную рекламу с использовани-
ем щитов, стендов, строительных сеток, перетяжек, элек-
тронных табло, проекционного и иного предназначенного 
для проекции рекламы на любые поверхности оборудо-
вания, воздушных шаров, аэростатов и иных технических 
средств стабильного территориального размещения (далее 
– рекламные конструкции), монтируемых и располагаемых 
на внешних стенах, крышах и иных конструктивных эле-
ментах зданий, строений, сооружений или вне их, а также 
остановочных пунктов движения общественного транспор-
та. Вместе с тем, в правоприменительной практике при-
знано, что «ч. 1 ст. 19 Федерального закона «О рекламе» не 
содержит исчерпывающего перечня видов рекламных кон-
струкций и из нее следует, что рекламной конструкцией 
является любое техническое средство стабильного разме-
щения рекламы»1.

Распространение наружной рекламы осуществляется 
владельцем рекламной конструкции с соблюдением тре-
бований ст. 19 Федерального закона «О рекламе» и долж-

1	 Определение	Верховного	Суда	РФ	от	4	сентября	2019	г.	по	делу	
№	А41-92250/2018	 //	База	 суд	ебных	 актов,	 судебных	решений	
и	 нормативных	 документов	 «Судебные	 и	 нормативные	 акты	
РФ».	–	 [Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	https://sudact.
ru/vsrf/doc/OQTkvqucl3HJ/?page=3&vsrf-judge=&vsrf-case_
doc=&vsrf-txt=рекламная+конструкция&vsrf-date_from=&vsrf-
lawchunkinfo=&vsrf-date_to=&_=1609145464054&snippet_
pos=580#snippet	(дата	обращения:	16.10.	2022).
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но «отвечать требованиям, предъявляемым Законом о 
рекламе»2.

Исходя из содержаний п. 4 ч.15 ст. 19 Федерального 
закона «О рекламе», вопросы отнесения конкретных кон-
струкций к рекламным определяются как непосредствен-
но региональными или муниципальными актами, однако 
также могут определяться исходя из указанной на них ин-
формации при разрешении дел в суде. Кроме того, органы 
местного самоуправления муниципальных районов или 
органы местного самоуправления городских округов впра-
ве определять типы и виды рекламных конструкций, допу-
стимых и недопустимых к установке на территории соот-
ветствующего муниципального образования или части его 
территории, в том числе требования к таким рекламным 
конструкциям, с учетом необходимости сохранения балан-
са интересов и соблюдения норм права.

Так, примером является Постановление Правитель-
ства Республики Башкортостан от 26 декабря 2013 г. № 623 
«Об утверждении предельных сроков, на которые могут 
заключаться договоры на установку и эксплуатацию ре-
кламных конструкций в зависимости от их типов, видов и 
применяемых технологий демонстрации рекламы», кото-
рым предусматриваются 13 типов и видов рекламных кон-
струкций3.

Необходимым документом для установки и эксплу-
атации рекламной конструкции является наличие разре-
шения на установку и эксплуатацию рекламной конструк-
ции. Установка и эксплуатация рекламной конструкции 
без разрешения, срок действия которого не истек, не до-
пускаются [2, с. 83]. Статьей 14.37 КоАП РФ установлена 
административная ответственность за установку и (или) 
эксплуатацию рекламной конструкции без предусмотрен-
ного законодательством разрешения на ее установку и экс-
плуатацию в виде наложения административного штрафа 
на юридических лиц4.

Разрешение на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции относится к индивидуальным (ненорматив-
ным) актам управления. Такой акт издается в соответствии 
с законодательством РФ о рекламе. Субъектом принятия 
указанного акта является орган местного самоуправления 
муниципального района или орган местного самоуправле-
ния городского округа, на территориях которых предпола-
гается осуществлять установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции.

2	 Постановление	Пленума	 Высшего	 Арбитражного	 Суда	 РФ	 от	 8	
октября	2012	г.	№	58 «О	некоторых	вопросах	практики	примене-
ния	арбитражными	судами	Федерального	 закона	«О	рекламе».	
–	[Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	http://www.arbitr.ru/
arxiv/vas/	(дата	обращения:	15.10.2022).

3	 Постановление	Правительства	РБ	от	26	декабря	2013	 г.	№	623	
«Об	 утверждении	 предельных	 сроков,	 на	 которые	 могут	 за-
ключаться	 договоры	 на	 установку	 и	 эксплуатацию	 рекламных	
конструкций	в	зависимости	от	их	типов,	видов	и	применяемых	
технологий	демонстрации	рекламы»	 (с	 посл.	 изм.	 и	 доп.	 от	 30	
декабря	2019	г.	№	807)	//	Официальный	Интернет-портал	пра-
вовой	информации	Республики	Башкортостан.	–	[Электронный	
ресурс].	–	Режим	доступа:	http://www.npa.bashkortostan.ru	(дата	
обращения:	16.10.2022).

4	 Кодекс	 Российской	 Федерации	 об	 административных	 правона-
рушениях	от	30.12.2001	№	195-ФЗ	(ред.	от	24.09.2022).	–	[Элек-
тронный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 https://www.consultant.ru/
document/cons_doc_LAW_34661/	(дата	обращения:	25.10.2022).

Закон устанавливает заявительный порядок издания 
акта управления. Разрешение на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции выдается на основании за-
явления собственника или иного законного владельца со-
ответствующего недвижимого имущества либо владельца 
рекламной конструкции. Законными владельцами земель-
ного участка, здания или иного недвижимого имущества 
– согласно указанной норме – признается лицо, управомо-
ченное собственником такого имущества, в том числе арен-
датор; лицо, обладающее правом хозяйственного ведения, 
правом оперативного управления или иным вещным 
правом на такое недвижимое имущество, доверительный 
управляющий. 

Разрешение выдается на каждую рекламную конструк-
цию, и является действующим до истечения указанного в 
нем срока действия либо до его аннулирования, призна-
ния недействительным. 

Говоря о такой категории, как «интерес», следует от-
метить, что она по своей природе является универсальной, 
применяется во многих областях науки и толкуется по-
разному представителями различных научных направле-
ний.

Публичные интересы представляют собой основу для 
создания и развития государственных и общественных ин-
ститутов, обеспечения законности и правопорядка в жиз-
ни общества.

Анализ теоретических основ [3, с. 31], [4, с. 109] содер-
жания понятия «публичный интерес» показал, что именно 
интерес лежит в основе разграничения публичного и част-
ного права. Интересы в публичном и частном праве могут 
как быть взаимосвязанными, так и противоречить друг 
другу, достичь баланса между ними не всегда удается.

Так, п. 4, ч. 15 Федерального закона № 38-ФЗ «О 
рекламе»5 устанавливает, что органы местного самоуправ-
ления муниципальных районов или органы местного са-
моуправления городских округов вправе определять типы 
и виды рекламных конструкций, допустимых и недопу-
стимых к установке на территории соответствующего му-
ниципального образования или части его территории, в 
том числе требования к таким рекламным конструкциям, 
с учетом необходимости сохранения внешнего архитек-
турного облика сложившейся застройки поселений или 
городских округов.

Пунктом 19 части 1 статьи 14 Федерального закона № 
131-ФЗ6 к вопросам местного значения отнесено утверж-
дение правил благоустройства территории поселения, 
устанавливающих в том числе требования по содержанию 
зданий (включая жилые дома), сооружений и земельных 
участков, на которых они расположены, к внешнему виду 
фасадов и ограждений соответствующих зданий и соору-
жений, перечень работ по благоустройству и периодич-
ность их выполнения; установление порядка участия соб-
ственников зданий (помещений в них) и сооружений в 

5	 Федеральный	закон	«О	рекламе»	от	13.03.2006	№	38-ФЗ.	–	[Элек-
тронный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 https://www.consultant.ru/
document/cons_doc_LAW_58968/	(дата	обращения:	25.10.2022).

6	 Федеральный	 закон	 «Об	 общих	 принципах	 организации	 мест-
ного	 самоуправления	 в	 Российской	 Федерации»	 от	 06.10.2003	
№	 131-ФЗ	 (ред.	 от	 14.07.2022).	 –	 [Электронный	 ресурс].	 –	 Ре-
жим	 доступа:	 https://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_44571/	(дата	обращения:	25.10.2022).
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благоустройстве прилегающих территорий; организация 
благоустройства территории поселения (включая освеще-
ние улиц, озеленение территории, установку указателей с 
наименованиями улиц и номерами домов, размещение и 
содержание малых архитектурных форм), а также исполь-
зования, охраны, защиты, воспроизводства городских ле-
сов, лесов особо охраняемых природных территорий, рас-
положенных в границах населенных пунктов поселения.

При этом согласно статье 2 Федерального закона № 
131-ФЗ благоустройство территории поселения (городско-
го округа) – комплекс предусмотренных правилами бла-
гоустройства территории поселения (городского округа) 
мероприятий по содержанию территории, а также по про-
ектированию и размещению объектов благоустройства, на-
правленных на обеспечение и повышение комфортности 
условий проживания граждан, поддержание и улучшение 
санитарного и эстетического состояния территории.

Орган местного самоуправления в рамках полномо-
чий, предоставленных ему Федеральным законом № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», вправе определять 
порядок и возможность размещения конструкций, не под-
падающих под понятие рекламных конструкций, указан-
ное в статье 19 Федерального закона № 38 «О рекламе», на 
фасадах зданий, строений, сооружений и вне их, исходя из 
их размеров, типов и видов конструкций, их количества, в 
соответствующем нормативном акте.

Таким образом, акты и решения органов местного са-
моуправления наиболее близко подходят под действитель-
ное представление публичного интереса. Полномочия, 
делегированные федеральным законодательством в сфере 
регулирования рекламы, позволяют местному самоуправ-
лению выражать, представлять и учитывать публичные ин-
тересы в том числе и при выдаче разрешения на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции, в виду того, что 
такая конструкция, как было установлено ранее, является 
как частью общественного пространства, объектом благо-
устройства городских территорий, так и направлена на 
визуальное восприятие из городского пространства разме-
щенной информации.

Ввиду построения всей правовой системы Российской 
Федерации вокруг принципов и положений, установлен-
ных Конституцией Российской Федерации, признающей 
человека, его права и свободы высшей ценностью, а со-
блюдение и защита прав и свобод человека и гражданина 
– обязанностью государства, руководствуясь приведенным 
выше системным анализом как норм права, регулирую-
щих размещение рекламных конструкций, так и историче-
скими этапами развития таких норм права, можно сделать 
вывод о заложенной системе сдержек и противовесов, на-
целенной в первую очередь на соблюдение баланса инте-
ресов. 

О существовании такой системы сдержек и противо-
весов свидетельствуют и ранние нормы о защите конкурен-
ции, первые нормативные акты в сфере средств массовой 
информации, направленные на устранение недобросовест-
ной рекламы, а также, сложившаяся на данный момент 
система нормативных правовых актов Российской Феде-
рации, субъектов Российской Федерации, позволяющих 
местному самоуправлению, а равно как гражданам Рос-

сийской Федерации, самостоятельно устанавливать крите-
рии допустимости тех или иных рекламных конструкций 
в пределах административного образования. Таким обра-
зом, можно прийти к выводу, что нормы, позволяющие ор-
ганам местного самоуправления принимать обоснованные 
решения о выдаче или об отказе в выдаче разрешения на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции напря-
мую связаны как с публичными интересами неопределен-
ного круга лиц, так и, в определенной степени, с естествен-
ным правом. При таком положении само разрешение на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции будет 
являться ни чем иным, как выражением публичных инте-
ресов, направленных через органы местного самоуправле-
ния.
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Одним из наиболее важных и значимых направлений 
для политики государства является сфера жилищно-ком-
мунального хозяйства (далее – ЖКХ), обеспечение надлежа-
щей деятельности которой служит гарантом осуществления 
конституционных прав граждан, а также является одной 
из значимых отраслей экономики Российской Федерации. 
Процессы, которые в настоящее время происходят в миро-
вой экономике демонстрируют, что существующая модель 
рыночной экономики исчерпала свой потенциал развития 
и назрели условия, ведущие к ее значительной трансформа-
ции. В частности, это касается и сферы ЖКХ. 21 июня 2022 г. 
было проведено заседание Президиума Госсовета по вопро-
сам модернизации строительной отрасли и сферы ЖКХ, в 
ходе которого рассматривался проект Стратегии развития 
строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации до 2030 года с прогнозом на период 
до 2035 года (далее - Стратегия)1, основной задачей которой 
является повышение экономической эффективности, надеж-
ности и качества предоставляемых жилищно-коммуналь-
ных услуг. В этой связи в Стратегии обозначены основные 
направления для обеспечения эффективного управления 
жилищным фондом и своевременного поддержания его в 
надлежащем состоянии, повышения его энергетической эф-
фективности; развития коммунального хозяйства, механиз-
мов государственной поддержки проектов модернизации 
систем и объектов коммунальной инфраструктуры; форми-
рования цифрового ТИМ-паспорта объектов ЖКХ и профес-
сиональной трансформации в сфере ЖКХ.

Важно отметить, что особого внимания заслужива-
ет сфера управления многоквартирными домами (далее – 
управление МКД). Основной задачей Стратегии в данном на-
правлении является повышение качества предоставляемых 
жилищно-коммунальных услуг по содержанию и обслужи-

1	 Проект	 стратегии	развития	 строительной	 отрасли	и	жилищно-
коммунального	хозяйства	Российской	Федерации	до	2030	года	с	
прогнозом	на	период	до	2035	года.	[Электронный	ресурс].	–	Ре-
жим	доступа:	https://www.minstroyrf.gov.ru/docs/18723.

ванию общего имущества собственников жилых помещений, 
а также повышение мотивации собственников помещений 
в многоквартирных домах к обеспечению их безопасной и 
безаварийной эксплуатации. 

В рамках Стратегии в этой сфере планируется реализа-
ция таких мероприятий, как внедрение единых стандартов 
деятельности по управлению и обслуживанию МКД; внедре-
ние новых подходов в сфере государственного жилищного 
надзора и лицензионного контроля в сфере предпринима-
тельской деятельности по управлению МКД, централизация 
управления результатами деятельности органов государ-
ственного жилищного надзора и лицензионного контроля; 
развитие институтов и моделей управления жильем, вклю-
чая возможные формы государственно-частного партнер-
ства на основе открытых конкурсных процедур по отбору 
профессиональных управляющих организаций, в том числе 
модели «регионального оператора по управлению жильём», 
гарантирующего возмещение ущерба при нарушениях, ко-
торые повлекли аварийность МКД; развитие способов управ-
ления малоэтажным жилищным фондом по аналогии с 
МКД; совершенствование моделей ценообразования в сфере 
управления жильём и содержания общего имущества; фор-
мирование правовой среды, включающей мотивацию актив-
ности и ответственности собственников помещений; раз-
витие цифровой клиентоцентричной системы управления 
ЖКХ на базе ГИС ЖКХ - реализация проекта «Новый умный 
дом», представляющего возможность гражданам управлять 
МКД, проводить электронные голосования и пользоваться 
сервисами, которые упростят участие в управлении жильём. 

Помимо вопросов, указанных в проекте Стратегии, в 
сфере управления МКД остается много проблем правового 
регулирования отношений в данной сфере, которые имеют 
четко выраженный характер как на федеральном, так и реги-
ональном уровнях. Рассмотрим некоторые из них.

В рамках организации управления МКД его высшим ор-
ганом является общее собрание собственников помещений, к 
компетенции которого относится выбор способа управления 
многоквартирным домом, а также решение таких вопросов, 
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как принятие решений о реконструкции многоквартирно-
го дома (в том числе с его расширением или надстройкой), 
строительстве хозяйственных построек и других зданий, 
строений, сооружений, капитальном ремонте общего иму-
щества в многоквартирном доме, об использовании фонда 
капитального ремонта, о переустройстве и (или) перепла-
нировке помещения, входящего в состав общего имущества 
в многоквартирном доме; принятие решений о пределах 
использования земельного участка, на котором расположен 
многоквартирный дом, в том числе введение ограничений 
пользования им, а также о заключении соглашения об уста-
новлении сервитута, соглашения об осуществлении публич-
ного сервитута в отношении земельного участка, относяще-
гося к общему имуществу в многоквартирном доме и др.

Важно отметить, что положения о данном органе управ-
ления МКД содержатся в гл. 6 раздела II «Право собствен-
ности и другие вещные права на жилые помещения», что не 
вполне логически обосновано тогда, когда в Жилищном ко-
дексе Российской Федерации (далее – ЖК РФ)2 предусмотрен 
раздел VIII, посвященный управлению МКД. Следовательно, 
нормы ЖК РФ необходимо подвергнуть систематизации, 
убрав их из гл. 6 и включив в гл. 8 ЖК РФ.

На собственников помещений законодательством воз-
ложена обязанность выбрать один из способов управления 
МКД на общем собрании. Иные вопросы, которые отнесены 
к компетенции общего собрания собственников МКД нашли 
свое отражение в ст. 44-46 ЖК РФ. При буквальном толкова-
нии данных норм можно сделать вывод, что общее собрание 
не вправе принимать решения, которые законом не отнесе-
ны к его компетенции. Однако в случае, если собственника-
ми принято решение о выборе непосредственного способа 
управления, то общему собранию предстоит решать более 
широкий круг вопросов, которые жилищным законодатель-
ством прямо не относит к его компетенции, что также сви-
детельствует о наличии пробела в правовом регулировании.

Способы управления многоквартирным домом изложе-
ны в ч. 2. ст. 161 ЖК РФ и представляют собой:

1) непосредственное управление собственниками поме-
щений в многоквартирном доме, количество квартир в кото-
ром составляет не более чем тридцать;

2) управление товариществом собственников жилья 
либо жилищным кооперативом или иным специализиро-
ванным потребительским кооперативом;

3) управление управляющей организацией.
Особого внимания заслуживает такой способ, который 

осуществляется управляющей организации. Она может быть 
выбрана как на общем собрании собственников помещений 
в многоквартирном доме, так и в рамках открытого конкурса. 
Орган местного самоуправления в порядке, установленном 
Правительством РФ от 06.02.2006 г. № 75 «О порядке про-
ведения органом местного самоуправления открытого кон-
курса по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирным домом»3 проводит открытый конкурс по 
отбору управляющей организации в случаях, указанных в ч. 
13 ст. 161 ЖК РФ и ч. 5 ст. 200 ЖК РФ, а также в случае, если 
в течение шести месяцев до дня проведения указанного кон-
курса собственниками помещений в МКД не выбран способ 
управления этим домом или если принятое решение о выбо-
ре способа управления этим домом не было реализовано. От-
крытый конкурс проводится также в случае, если до оконча-

2	 Жилищный	кодекс	Российской	Федерации	от	29	декабря	2004	г.	
(с	изм.	от	07	октября	2022	г.)	№	188-ФЗ	//	Собрание	законода-
тельства	РФ.	2005.	№	1.	Ст.	14.

3	 Постановление	Правительства	РФ	от	06	февраля	2006	г.	(с	изм.	
от	21.12.2018	г.)	№	75	«О	порядке	проведения	органом	местно-
го	самоуправления	открытого	конкурса	по	отбору	управляющей	
организации	для	 управления	многоквартирным	домом»	 //	Со-
брание	законодательства	РФ.2006.	№	7.	Ст.	786.

ния срока действия договора управления многоквартирным 
домом, заключенного по результатам открытого конкурса, не 
выбран способ управления этим домом или если принятое 
решение о выборе способа управления этим домом не было 
реализовано.

Четко закрепленного определения «управляющей ор-
ганизации» в жилищном законодательстве не предусмотре-
но, указаны лишь ее основные обязанности и требования, 
предъявляемые к данной организации. Так, в силу ч. 2.3 ЖК 
РФ при управлении МКД управляющей организацией, она 
несет ответственность перед собственниками помещений 
в многоквартирном доме за оказание всех услуг и (или) вы-
полнение работ, которые обеспечивают надлежащее содер-
жание общего имущества в данном доме и качество которых 
должно соответствовать требованиям технических регламен-
тов и установленных Правительством Российской Федерации 
правил содержания общего имущества в многоквартирном 
доме, за предоставление коммунальных услуг в зависимости 
от уровня благоустройства данного дома, качество которых 
должно соответствовать требованиям установленных Пра-
вительством РФ правил предоставления, приостановки и 
ограничения предоставления коммунальных услуг собствен-
никам и пользователям помещений в многоквартирных до-
мах и жилых домах, или в случаях, предусмотренных статьей 
157.2 ЖК РФ, за обеспечение готовности инженерных систем.

Также к управляющей организации предъявляются тре-
бования о лицензировании. В сентябре 2014 года был введен 
в действие Федеральный закон от 21.07.2014 № 255 «О внесе-
нии изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации, 
отдельные законодательные акты Российской Федерации 
и признании утратившими силу отдельных положений за-
конодательных актов Российской Федерации»4, который 
ужесточил требования к организациям, осуществляющим 
управление МКД. В частности, управляющие организации 
могут осуществлять свою деятельность по управлению МКД 
только в случае получения ими лицензии, что в свою оче-
редь, позволило усилить контроль за их деятельностью со 
стороны государства. 

Важно отметить, что на практике очень часто использу-
ется термин «управляющая компания», который многие ас-
социируют с понятием «управляющая организация». Одна-
ко, в силу ст. 38 Федерального закона от 29.11.2001 г. № 156-ФЗ 
«Об инвестиционных фондах»5 термин «управляющая ком-
пания» употребляется в следующем значении: созданное в 
соответствии с законодательством РФ акционерное общество 
или общество с ограниченной ответственностью, имеющее 
лицензию Банка России на осуществление деятельности по 
управлению активами акционерного инвестиционного фон-
да и доверительное управление паевым инвестиционным 
фондом. Все это свидетельствует о необходимости четкого 
закрепления определения «управляющей организации» на 
федеральном уровне. 

В соответствии со ст. 162 ЖК РФ договор управления 
многоквартирным домом заключается с управляющей ор-
ганизацией, которой предоставлена лицензия на осущест-
вление деятельности по управлению многоквартирными до-
мами в соответствии с требованиями ЖК РФ, в письменной 
форме или в электронной форме с использованием системы 
путем составления одного документа, подписанного сторо-
нами. При выборе управляющей организации общим собра-

4	 Федеральный	закон	от	21	июля	2014	г.	(с	изм.	от	03	июля	2016	г.)	
№	255-ФЗ	«О	внесении	изменений	в	Жилищный	кодекс	Россий-
ской	Федерации,	 отдельные	 законодательные	 акты	Российской	
Федерации	и	признании	утратившими	силу	отдельных	положе-
ний	законодательных	актов	Российской	Федерации»	//	Собрание	
законодательства	РФ.2014.	№	30.	Ст.	4256.

5	 Федеральный	закон	от	29	ноября	2001	г.	(с	изм.	от	02	июля	2021	
г.)	№	156-ФЗ	«Об	инвестиционных	фондах»	//	Собрание	законо-
дательства	РФ.2001.	№	49.	Ст.	4562.
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нием собственников помещений в многоквартирном доме с 
каждым собственником помещения в таком доме заключа-
ется договор управления на условиях, указанных в решении 
данного общего собрания. При этом собственники помеще-
ний в данном доме, обладающие более чем пятьюдесятью 
процентами голосов от общего числа голосов собственников 
помещений в данном доме, выступают в качестве одной сто-
роны заключаемого договора. Каждый собственник поме-
щения в многоквартирном доме самостоятельно исполняет 
обязанности по договору управления многоквартирным до-
мом, в том числе обязанность по внесению платы за жилое 
помещение и коммунальные услуги, и не отвечает по обяза-
тельствам других собственников помещений в данном доме.

Стоит отметить, что договор управления МКД не под-
падает под действие норм о публичном договоре (ст. 426 ГК 
РФ), так как управляющая организация заключает договор, 
условия которого согласуются с собственниками каждого 
МКД, с каждым таким домом отдельно. Предметом конкрет-
ного договора управления МКД является перечень работ (ус-
луг) по управлению многоквартирным домом, содержанию 
и ремонту общего имущества, а также перечень коммуналь-
ных услуг, которые обязуется предоставлять управляющая 
организация, в том числе услуги по горячему и холодному 
водоснабжению, водоотведению, электроснабжению, газос-
набжению, отоплению и обращению с твердыми комму-
нальными отходами (при наличии соответствующего согла-
шения между органом власти субъекта РФ и региональным 
оператором). При этом управляющая организация не впра-
ве отказаться от включения в договор условий о предоставле-
нии коммунальных услуг того вида, предоставление которых 
возможно с учетом степени благоустройства многоквартир-
ного дома, а равно не вправе отказать в предоставлении таких 
коммунальных услуг (ч. 2 ст. 162 ЖК РФ). 

Норма ст. 162 ЖК РФ в недостаточной мере регулирует 
вопросы ответственности данных организаций при неиспол-
нении или ненадлежащем исполнении обязательств, что в 
свою очередь может привести к нарушению прав граждан. 
Предполагается, что меры такой ответственности содержать-
ся в самом договоре управления многоквартирным домом, 
но не всегда управляющие организации подходят добросо-
вестно к этому вопросу. 

В достаточной мере в жилищном законодательстве не 
предусмотрена ответственность управляющей организации 
и в случае смены одной на другую. На практике часто воз-
никают случаи, когда управляющая организация может не 
оказать должного содействия при передаче технической и 
экономической документации новой управляющей органи-
зации, в результате чего собственники помещений МКД на 
протяжении определенного периода времени могут остаться 
без управления домом, что может повлечь за собой различ-
ные негативные последствия.

Еще одна проблемой является нехватка рыночных сти-
мулов для управляющих организаций. Чаще всего это выра-
жается в намеренном занижении размеры платы за содержа-
ния жилья управляющей организацией с целью выбора ее 
на общем собрании собственников помещений МКД. В даль-
нейшем это компенсируется за счет недобросовестного вы-
полнения управляющей организацией своих обязательств по 
соблюдению качества, перечня выполняемых услуг и работ и 
т.п. Также данную проблему порождает и то, что размер пла-
ты за содержание общего имущества, который устанавлива-
ется как общими собраниями, так и органами местного са-
моуправления по результатам открытых конкурсов являются 
недостаточным. В свою очередь, собственники помещений 
МКД обращаются в государственную жилищную инспек-
цию с жалобами на организацию, в результате чего на нее 
возлагаются требования по осуществлению полного перечня 
работ, предусмотренных соответствующими нормативными 
актами. Все это приводит к нехватке у управляющей орга-

низации средств на надлежащее содержание дома, а также 
на выполнение всех установленных требований, в том числе, 
содержание и текущий ремонт общего имущества в опреде-
ленных МКД, на устранение аварий, модернизацию общего 
имущества и др.

Также на практике может наблюдаться и иная ситуация. 
Актуальным остается вопрос выявления нарушений при осу-
ществлении ими финансово-хозяйственной деятельности 
при использовании денежных средств собственников много-
квартирных домов, в связи с тем, что фактически не пред-
ставляется возможным установить наличие в их действиях 
уголовно-наказуемых деяний без проведения аудиторской 
проверки и получения соответствующего аудиторского за-
ключения. В свою очередь, стоимость услуг лиц, обладаю-
щих специальными познаниями в данной сфере, составляет 
значительную сумму (в среднем от 150 до 300 тыс. руб.), тог-
да как государством в лице правоохранительных органов не 
предусмотрено финансирование такого рода услуг из средств 
регионального и федерального бюджета. Кроме того, приве-
денный порядок цен является крайне высоким для собствен-
ников МКД. 

Таким образом, на сегодняшний день в сфере управле-
ния МКД возникает множество сложностей и проблем право-
вого регулирования, противоречива и правоприменительная 
практика. Несмотря на то, что предположительно преиму-
щественным способом управления многоквартирным до-
мом является выбор профессиональной управляющей ор-
ганизации, однако, это не всегда влечет за собой желаемый 
результат. Это может быть выражено и в отсутствии единой 
позиции собственников МКД по вопросам управления им, 
правовой неграмотности населения, а также в несовершен-
стве правового регулирования деятельности управляющих 
организаций и их взаимодействия с собственниками жилья 
и поставщиками услуг жилищно-коммунального хозяйства. 

Во многом решение задач, поставленных Стратегией, 
позволит ликвидировать часть проблем правового регули-
рования деятельности по управлению МКД. Помимо этого, 
представляется необходимым также совершенствование за-
конодательства как на федеральном, так и на региональном 
уровнях в целях улучшений условий проживания в МКД. С 
этой целью предлагается:

– дополнить жилищное законодательство основными 
определяющими терминами, трактующими существующий 
и юридически закрепленный порядок взаимоотношений 
между всеми участниками процесса управления МКД;

– определить действенную правовую и организацион-
ную основу для деятельности по управления МКД между 
всеми стейкхолдерами в жилищной сфере;

– установить формы построения взаимоотношений 
между управляющими организациями, собственниками жи-
лья многоквартирных домов и органами власти;

– предусмотреть на законодательном уровне финанси-
рование аудиторов за счет бюджетных средств для подготов-
ки ими заключений по запросу правоохранительных орга-
нов.
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THEIMPERATIVEINCIVILLAW–FREEDOMOFCONTRACT

Freedom of contract is a legal instrument, a legal tool designed to give fundamental uniformity, consistency, clarity and order in the 
process of implementing the tasks facing civil law, including ensuring sustainable economic development in the direction and boundaries 
determined by the law-maker.

Freedom of contract is interpreted as a principle serving the development of civil turnover and, in general, the entire market economy. 
Despite the existence of numerous studies of the civil nature of freedom of contract, a significant number of topical issues still require 
research. This is confirmed by the lack of understanding and respect for this principle in Russian society, the lack of generally accepted 
recognition of the boundaries of freedom of contract as a norm and as a principle, and others.

These circumstances indicate the importance and relevance of the topic of the work, anticipate its purpose and objectives.
Keywords: freedom of contract, imperative, principle, legal means, legal instrument, civil law, civil circulation.

Исследователи отмечают основополагающую для хо-
зяйственной деятельности роль и значение свободы договора 
как одного их важнейших принципов гражданского права. 
Признание и закрепление в хозяйственной жизни и деловом 
обороте свободы договора, правовое его закрепление в Граж-
данском Кодексе РФ как одно из основных начал цивилисти-
ки, раскрытие особенностей его правовой защиты в Поста-
новлении Пленума Высшего Арбитражного Суда России РФ 
от 14.03.2014 № 16 «О свободе договора и ее пределах» указы-
вают на его особую значимость.  

В отечественном гражданском праве проблемам опреде-
ления и реализации принципа свободы договора посвяще-
ны многочисленные работы. С точки зрения осуществления 
и защиты гражданских прав исследует принцип свободы 
договора В. П. Грибанов, как комплексное понятие – А. П. 
Фоков, как оценочное – С. И. Вильнянский. Приоритет прин-
ципа свободы договора в отношении принципов «добросо-
вестность», «разумность», «справедливость» отстаивает Я. А. 
Осмоловская, практику, связанную с ограничением данного 

принципа, О. Н. Чумакова. Проблемам становления, эволю-
ции свободы договора посвящена работа А. Н. Климовой. 
Исторические традиции и эмпирические особенности фор-
мирования доктрины принципа «свободы договора» в Рос-
сии представлены в работе В. Г. Ульянищева. 

Свобода договора как принцип гражданского права – 
доктринальное положение, отражающее общий тренд углу-
бления понимания значимости свободы воли в ходе развития 
гражданского оборота и договорного права. Выступая носи-
телем ключевой идеи, верховным началом, общим исходным 
руководящим положением гражданского права свобода до-
говора как принцип является обязательным атрибутом, не-
заменимым элементом гражданского права и законодатель-
ства.

 Принцип свободы договора содержит в себе ме-
ханизм, обеспечивающий функционирование и развитие 
экономических отношений, построенных на принципах 
гражданского права. Многие исследователи зачастую ото-
ждествляет с правом субъектов гражданских отношений на 
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совокупность отдельных прав (в сумме как бы образующих 
свободу договора). Вместе с тем очевидно, что сумма отдель-
ных прав может по своему объему превышать или наоборот 
быть меньше общего права (в нашем случае свободы догово-
ра). В этом отношении использование термина «принцип» 
в привязке к норме свобода договора, можно рассматривать 
как соответствующую времени, месту, условиям и предмету 
систему с заточенным под конкретную задачу функциона-
лом.   

В ходе исследования выявлено противоречивое содер-
жание принципа свободы договора, включающего одновре-
менно открытый перечень возможных проявлений данной 
свободы и закрытый перечень ее ограничений. Особенностью 
понимания сложившейся в России модели принципа свобо-
ды договора является открытый перечень элементов данной 
свободы, при четко очерченных границах дозволенного. 

Анализ многочисленных определений и характеристик 
принципа свободы договора, его законодательное и техниче-
ское регулирование, судебная практика позволяет утверж-
дать, данная дефиниция носит доктринальный характер, 
указывает на общий тренд развития договорного права. Со-
ответственно сущность принципа свободы договора выража-
ется в условиях заключения, а также изменения и расторже-
ния договора. 

И. А. Покровский, известный отечественный исследова-
тель гражданского права, выделяя существенные признаки 
и содержание свободы договора, характеризует ее верхов-
ное начало, краеугольный камень гражданского строя [1]. 
О значимости и важности свободы договора как принципа 
гражданского права говорят и другие видные ученые. Так, с 
точки зрения немецкого исследователя Г. Радбруха, свобода 
договора – «пусковой механизм» развития, постоянного дви-
жения мира [2]. А. Н. Климова, исследуя договорную свобо-
ду отмечает, что «появление принципа свободы договора в 
российском праве можно рассматривать как результат эво-
люции договорных отношений» [3]. Исторически наиболее 
целостные, системные исследования свободы договора как 
принципа гражданского права относятся ко второй полови-
не XIX века [4].

 В работах многих исследователей сущность и содер-
жание свободы договора как принципа гражданского права 
характеризуется посредством ее системообразующих, струк-
турообразующих свойств, выражением прав граждан, анало-
гом принципа свободы труда, важного признака правового 
государства и др. Отмечается теснейшая связь с принципом 
рыночной экономики – свободой собственности. Как пишет 
к.ю.н. Ф. И. Хамидуллина, «в условиях развитой рыночной 
экономики … свобода собственности выступает преимуще-
ственно в виде свободы договора» [5]. В трудовом праве су-
ществует его аналог (принцип свободы трудового договора) 
Он подразумевает «распоряжаться своими способностями 
к труду, выбирать род деятельности и профессию, а также 
возможность отказаться от заключения конкретного трудо-
вого договора» [6]. С точки зрения В. Г. Сойфера, принцип 
свободы договора в сфере наемного труда обеспечивается 
через включение в договор конкретных условий трудовой 
деятельности, выражающих потребности, интересы, моти-
вы, стремления граждан [7]. Организационно-правовая кон-
струкция принципа свободы договора позволяет объединять 
разнонаправленные правовые явления в единую целостную 
общность. Что обеспечивает достижение взаимопонимания 
и взаимосогласования гражданской воли в интересах сторон 
сделки. 

Принцип свободы договора есть частный случай прояв-
ления свободы и автономии гражданской воли, свободного 
усмотрения сторон гражданской деятельности, согласования 
встречных обещаний. Как отмечает И. Г. Садовая, принцип 
свободы договора подразумевает, что и физические и юри-
дические лица «приобретают и осуществляют свои граждан-
ские права своей волей и в своем интересе» [8]. Исследовате-
ли выделяют разные модели свободы договора, из которых 
следует, что та или иная модификация, обеспечивающая 
функционирование гражданско-правовых отношений.

Авторы монографии «Принципы гражданского права 
и их реализация» справедливо обращают внимание на вза-
имную связь принципа свободы договора с существенными 
условиями договора, которые выступают определенной гра-
ницей свободы. Так, например, исходя из нормы п. 1 ст. 432 
ГК РФ, «ограничение свободы определения условий договора 
обусловлено необходимостью согласования сторонами суще-
ственных условий соглашения» [8]. При этом, органы власти 
«не могут вмешиваться в гражданский оборот. Исключением 
являются лишь случаи, указанные в законодательстве (защи-
та слабой стороны сделки, социальных и политических основ 
общества и государства, недопустимость злоупотребления 
правом и другие)» [9].
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цифровых сервисов в деятельности судебного представителя, использование цифровых программ для организации внутреннего 
процесса работы судебного юриста, влияние цифровизации на институт адвокатуры, взаимодействие судебного представителя 
с судом с учетом цифровизации. По каждому исследуемому вопросу сделаны соответствующие выводы, в качестве общего 
вывода авторы отмечают, что цифровизация положительно влияет на работу судебного представителя, помогает экономить 
время, трудозатраты, а также позволяет грамотно и эффективно распределять задачи.
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INSTITUTEOFJUDICIALREPRESENTATIONINTHEERAOFDIGITALIZATION

The article examines the institution of judicial representation in the era of digitalization, its impact on the work of a judicial lawyer. 
The authors consider a number of areas in which the development of digitalization is most pronounced: the use of digital services in 
the activities of a judicial representative, the use of digital programs to organize the internal process of a judicial lawyer, the impact of 
digitalization on the institution of advocacy, the interaction of a judicial representative with the court taking into account digitalization. 
Relevant conclusions have been drawn on each issue under study, as a general conclusion, the authors note that digitalization has a 
positive effect on the work of a judicial representative, helps to save time, labor costs, and also allows you to competently and efficiently 
distribute tasks.
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Введение
Тема института судебных представителей является дис-

куссионной и сохраняет актуальность на сегодняшнее время. 
В данной статье авторами предлагается рассмотреть разви-
тие института судебных представителей в действующую эпо-
ху цифровизационных процессов.

Судебное представительство является важным составля-
ющим элементом судебного процесса. Судебное представи-
тельство – это следствие реализации конституционных норм 
(ст. 46 Конституции РФ), направленное на оказания юриди-
ческой помощи представляемому участнику процесса. Су-
дебное представительство обеспечивает реализацию прав 
граждан и юридических лиц на получение квалифицирован-
ной юридической помощи (ст. 48 Конституции РФ) [2].

История судебного представительства богата и многооб-
разна, имеет отличительные особенности в каждой из стран. В 
настоящей статье авторами рассматривается специфика работы 
судебного представительства с учетом цифровизации, напри-
мер, какие цифровые системы используют судебные юристы в 
своей работе, какие программы применяются для организации 
внутреннего процесса работы, влияние цифровизации на инсти-
тут адвокатуры, как судебные представитель осуществляет взаи-
модействие с судом с учетом цифровизации.

Использование цифровых сервисов в работе судеб-
ного представителя

Главной составляющей работы судебного юриста являет-
ся представление интересов доверителя в судах и написание 
процессуальных документов. На написание процессуальных 
документов судебный юрист уделяет значительное время по-
иску судебной практики. Для успешной и эффективной по-
зиции в суде судебному представителю необходимо знать 
правоприменительную практику.

В дореволюционной России существовала публикация 
решений Гражданского Кассационного Департамента Пра-
вительствующего Сената. Публикация судебных актов под-
разделялась на официальное и неофициальное издание. 
Официальное издание печаталось в Санкт-Петербурге в се-
натской типографии, неофициальное публиковалось в Ека-
теринославе и представляло собой переиздание имеющихся 
судебных актов к тому времени. Данный факт свидетельствует 
о том, что поиск судебной практики был ограничен (только 
высшая инстанция – решения Правительствующего Сената) 
и осуществлялся непосредственно с использованием публи-
кационных изданий. Данный факт также примечателен тем, 
что на сегодняшнее время юристы имеют возможность озна-
комиться в открытом доступе с судебными решениями Пра-
вительствующего Сената1.

1	 Судебная	 практика	 Правительствующег	о	 Сената.	 Гражданский	
департамент.	–	[Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	https://
zakon.ru/senat.	

*	 Работа	выполнена	при	финансовой	поддержке	гранта	Президен-
та	РФ	«НШ-3270.2022.2	«Эволюция	или	революция	гражданско-
го	судопроизводства:	цифровизация	через	призму	искусственно-
го	интеллекта».
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На сегодняшний день судебная практика располагает на 
ресурсах ГАС «Правосудия» и картотеки арбитражных дел 
(kad.arbitr.ru). Однако для непосредственного поиска судеб-
ной практики судебные юристы используют коммерческие 
системы (справочные правовые системы), такие как Консуль-
тантПлюс и Гарант. Юристы отмечают, что система Гарант 
является удобной для поиска судебной практики судов об-
щей юрисдикции. Однако по опыту авторов большее число 
юристов использует систему КонсультантПлюс.

В данном случае справочные правовые системы являют-
ся элементом цифровизации в деятельности судебного пред-
ставителя. Например, система КонсультантПлюс позволяет 
осуществить поиск по судебным инстанциям, по конкретно-
му округу, суду, поиск по фамилии судьи, по вводу ключевых 
слов, функционал представляется достаточно обширным и 
значительно упрощает работу судебного представителя по 
сравнению с дореволюционным юристом России. Также 
функционал КонсультантПлюс позволяет ознакомиться с 
формами базовых процессуальных документов, что является 
наиболее полезным для начинающих юристов.

Некоторые судебные юристы используют специализи-
рованную систему для поиска и анализа судебной практики 
под названием Caselook. Данная система представляет некий 
готовый анализ судебных актов, быстрый доступ к докумен-
там, что поможет выработать правовую позицию и подо-
брать верные аргументы. Caselook представляет 21 фильтр 
для поиска судебной практики, включает в себя мониторинг 
практики, что позволяет отслеживать необходимые вам су-
дебные акты. Судебный юрист может создавать подборки су-
дебной практики по интересующей его тематике, например 
по разделу бизнеса при разводе, неправомерных действий 
при банкротстве и т. д. В режиме онлайн возможна работа с 
документами, например, выделение нужных абзацев.

Рассмотренные системы не обременены сложным функ-
ционалом, имеют понятный и доступный интерфейс. Нали-
чие таких систем значительно упрощает работу судебного 
представителя по поиску судебной практики, что является 
одним из важных составляющих в работе юриста.

Большой популярность пользуется система Casebook, 
которая представляет собой систему для мониторинга су-
дебных дел и проверки контрагентов. Casebook позволяет 
отслеживать все события, которые происходят по судебным 
делам, которые ведет судебный представитель. Функционал 
Casebook располагает лентой событий, в которой юрист мо-
жет создавать подборки дел, судей, доверителей и оппонен-
тов. Лента событий позволяет не пропускать направление 
процессуальных документов сторон спора. Также Casebook 
представляет возможность проверить контрагента на пред-
мет предпосылок банкротства, исковой нагрузки, аффилиро-
ванности и финансовой отчетности. Система Casebook в по-
следнее время является незаменимым атрибутом судебного 
юриста.

Таким образом, на сегодняшнее время цифровизация 
значительно упростила процессы работы судебного предста-
вителя: позволяет сэкономить время юриста на технических 
моментах, представляет значительный функционал по поис-
ку судебной практики, отслеживанию судебных дел, провер-
ки контрагента. Цифровизация позволяет судебному юристу 
оказывать более качественно профессиональную юридиче-
скую помощь.

Использование цифровых программ для организа-
ции внутреннего процесса работы судебного юриста

Судебное представительство могут осуществлять как ин-
хаус юристы, так и внешние консультанты. В крупных ком-
паниях может быть широкий штат юристов, которые зача-
стую ведут судебные дела невысокой сложности, например, 
страховая компания осуществляет взыскание с широкого 
круга лиц, авиакомпания взыскивает денежные средства за 

причиненный ущерб по однотипным обстоятельствам. Та-
кие судебные разбирательства и процессуальные документы 
в большинстве случаев являются однотипными и не требуют 
значительного количества человеческих ресурсов. В иных де-
лах могут привлекаться внешние юристы (консультанты).

Внутренние процессы цифровизации правовых депар-
таментов следует охарактеризовать как их стремительное 
развитие. Правовой департамент Трубной Металлургиче-
ской Компании провел автоматизацию судебно-претензион-
ной работы, благодаря которой юристам удалось ускорить 
процессы подготовки документов и сократить количество 
ошибок в выполняемых расчетах. Правовой департамент 
Ростелекома, который является победителем конкурса «Луч-
шие юридические департаменты России – 2021» выделяется 
комплексной цифровой трансформацией правового блока 
работы. Отмечается, что юристы сократили на 30% время на 
заполнение судебных документов, подготовки отчетности, а 
также ускорили подготовку договоров. В правовом департа-
менте Магнит применено единое окно автоматизации учета 
судебных дела, обработки типовых запросов и отчетности. 
В правовом департаменте РЖД применена технология ав-
томатизации юридических процессов, которая позволяет 
юристам одновременно вести 35 000 судебных дел, автомати-
чески составлять типовые документы, отчеты и отслеживать 
события по делам. Стоит отметить, что в рамках правовых 
департаментов создаются отделы конкретно по цифровиза-
ции правовых вопросов, например, в Магнит создан отдел по 
автоматизации и методологии юридических процессов пра-
вового департамента, в KPMG группа цифровых технологий.

Существенное развитие получили чат-боты, например 
чат-бот ООО «Бондюэль-Кубань» практикует выполнение 
типовых консультаций и рутинных задач, предоставляет от-
веты на запросы сотрудников, что позволило сэкономить 
время юристов на 15% и распределить освободившееся вре-
мя на более важные задачи. Чат-бот ПЭК улучшил клиент-
ский опыт в компании, упростил прием претензий и сокра-
тил затраты юристов на 20%.

В НИПИГАЗ организована автоматизация претензион-
но-исковой работы и контроля исполнения обязательств по 
контрактам. В правовом департаменте РУСАЛ планируется 
создать единое информационное пространство и автома-
тически контролировать судебную работу. Автоматизация 
процессов, влияющих на правовые вопросы, проведена так-
же в Sova Capital, КОРУС Консалтинг, ПГК, Мосэнергосбыт, 
REG.RU2.

Относительно недавно была разработана система авто-
матизации юридических процессов Case.one, которой могут 
воспользоваться юристы. Опыт внедрения данной систе-
мы уже имеется у следующих юридических лиц: МегаФон, 
Skolkovo Legal, ЧТПЗ, Тинькофф Страхование и др. Система 
Case.one помогает автоматизировать типовые процессы, со-
кратить количество времени на рутинные задачи. Достига-
ются данные результаты путем возможности создавать ша-
блоны типовых документов, интегрировать судебные и иные 
дела с Мой Арбитр и ФНС, быстро выставлять счета, опера-
тивно подготавливать отчетность. Все эти возможности объ-
единяются в одном едином рабочем пространстве. В качестве 
основных результатов отмечается структуризация рабочих 
процессов, экономия ресурсов на типовые рутинные задачи, 
сокращение времени на составление и обработку повторяю-
щихся документов, повышение KPI.

Таким образом, инхаус юристы, осуществляющие судеб-
ное представительство, ряда крупных хозяйственных игроков 
рынка значительно погружены в автоматизацию собствен-

2	 Pravo	Tech	Forum	2021	Online.	Крупнейший	в	Европе	кейс-форум	
об	 автоматизации	 юридических	 процессов.	 –	 [Электронный	
ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 https://pravo.tech/events/pravo-tech-
forum-2021?ysclid=l7xmg1vvc9449485264.
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ных процессов, затрагивающих правовые вопросы в рамках 
подготовки процессуальных документов, претензионно-ис-
ковой работы, отчетности, контроля за судебными делами 
[18]. Цифровизация правовых департаментов оказывает по-
ложительное значение на работу инхаус юристов, осущест-
вляющих судебное представительство, экономит время, тру-
дозатраты, позволяет грамотно и эффективно распределять 
задачи.

Влияние цифровизации на институт адвокатуры
Адвокатура не остается в стороне процессов цифровиза-

ции, многие адвокаты активно занимаются цифровизацией 
права и цифровыми технологиями в деятельности россий-
ской адвокатуры, например вице-президент ФПА РФ Елена 
Авакян. Так в российской адвокатуре создана единая ком-
плексная информационная система, в результате которой 
созданы электронные реестры адвокатов и адвокатских обра-
зований, проведена оптимизация делопроизводства адвокат-
ских палат, задан вектор развития современных цифровых 
сервисов для адвокатов, а также осуществлено взаимодей-
ствие с электронными сервисами государственных органов и 
судебной системы разных уровней.

Предполагается, что Комплексная информационная си-
стема адвокатуры России (далее – «КИС АР») должна стать 
элементом экосистемы цифровой экономики России с её ин-
теграцией с информационными системами государственных 
органов и судов. КИС АР направлена на обеспечение работы 
адвокатуры в целом, адвокатских палат в цифровом поле и 
переход большинства дел адвокатуры в электронное про-
странство. Система КИС АР имеет подсистемы, позволяет 
перейти на электронный документооборот с государствен-
ными информационными системами государственных орга-
нов.

Одной из важных подсистем КИС АР является подсисте-
ма автоматизированного распределения между адвокатами 
поручений на защиту по назначению. Подсистема обеспе-
чивает доступ адвокатов к оказанию юридической помощи в 
качестве защитников в уголовном судопроизводстве. Доступ 
к подсистемам КИС АР имеют не только адвокаты, но и пра-
воохранительные органы и суд, дабы обеспечить документо-
оборот между адвокатами и уполномоченными органами. 
Предполагается, что система будет учитывать особенности 
каждого региона.

Сообщается о разработке подсистемы для проведения 
квалификационного экзамена, которая позволит автомати-
зировать процессы экзамена как письменную, так и устную 
часть.

Развитие цифровизации адвокатуры базируется на це-
лях ФЗ об адвокатской деятельности и адвокатуре3, постро-
ение подсистем КИС АР осуществляется с учетом Порядка 
назначения адвокатов в качестве защитников в уголовном 
судопроизводстве4, а также в соответствии со Стандартом 
осуществления адвокатской защиты в уголовном судопроиз-
водстве5.

Таким образом, цифровизация не обошла стороной и 
институт адвокатуры, более того находит активное примене-
ние в работе адвокатских палат, адвокатских образований и 
адвокатов. Цифровизация института адвокатуры направлена 
на усовершенствование работы адвокатов внутри адвокат-

3	 Федеральный	закон	от	31.05.2002	№	63-ФЗ	(ред.	от	31.07.2020)	
«Об	адвокатской	деятельности	и	адвокатуре	в	Российской	Феде-
рации»	(с	изм.	и	доп.,	вступ.	в	силу	с	01.03.2022).

4	 Порядок	назначения	адвокатов	в	качестве	защитников	в	уголов-
ном	судопроизводстве	(утв.	Решением	Совета	Федеральной	пала-
ты	адвокатов	от	15.03.2019,	протокол	№	4)	(ред.	от	18.02.2021).

5	 Стандарт	 осуществления	 адвокатом	 защиты	 в	 уголовном	 судо-
производстве	 (принят	 VIII	 Всероссийским	 съездом	 адвокатов	
20.04.2017).

ских образований, повышение эффективности работы адво-
ката с доверителями, судом и государственными органами.

Взаимодействие судебного представителя с судом с 
учетом цифровизации

Благодаря активной цифровизации судебной системы 
взаимодействие, или так скажем общение, судебного пред-
ставителя с судом обрело новый уровень, который заключа-
ется в следующих процессах.

Большинство судебных представителей уже не ходят 
подавать процессуальные документы в канцелярию и не на-
правляют их почтой. Сервис картотеки арбитражных дел, а 
именно Мой Арбитр (kad.arbitr.ru) является успешным сер-
висом по подаче процессуальных документов в суд. Подача 
процессуальных документов в суды общей юрисдикции так-
же возможна через систему ГАС «Правосудие», однако доку-
менты, которые подаются посредством систем электронного 
документооборота должны быть подписаны усиленной ква-
лифицированной электронной подписью; процессуальные 
документы, которые подаются посредством единого портала 
государственных и муниципальных услуг могут быть под-
писаны простой электронной подписью (согласно ст. 3 ГПК 
РФ). Несмотря на аналогичное требование в ст. 4 АПК РФ 
необходимость подписывать документы усиленной квали-
фицированной электронной подписью при подаче докумен-
тов в арбитражный суд отсутствует. В определенных случаях 
закон может устанавливать требование к подписанию про-
цессуального документа путем использования усиленной 
квалифицированной электронной подписи, например хода-
тайство о приостановлении исполнения решения суда, пода-
ваемое в электронном виде (ч. 1 ст. 379.3, ч. 1 ст. 390.7 ГПК РФ), 
заявление об обеспечении иска, подаваемое в электронном 
виде (ст. 92, 125 АПК РФ). В августе 2022 года стала доступна 
подача процессуальных документов посредством обращения 
в многофункциональные центры6.

Составной частью цифровизации является возмож-
ность проведения судебного разбирательства в режиме он-
лайн, то есть с помощью видеоконференц-связи и систем 
веб-конференции (онлайн-заседание). Данная возможность 
позволяет судебным представителям участвовать в судебных 
заседаниях, которые рассматриваются в другом городе или 
регионе. Зачастую судебный представитель может иметь в 
один день несколько судебных заседаний в разных городах, в 
таком случае одно из заседаний он может провести в режиме 
видеоконференц-связи или онлайн-заседания. Однако про-
ведение судебного разбирательства с помощью видеоконфе-
ренц-связи или онлайн-заседания имеет трудности и недо-
статки, например, трудности приобщения дополнительных 
доказательств, ходатайств [17]. На сегодняшнее время фор-
мируются особенности и специфика доказывания в элек-
тронном судопроизводстве. Период пандемии повлиял на 
развитие проведения судебного заседания с использовани-
ем видеоконференц-связи или онлайн-заседания в части его 
ускорения. Несмотря на наличие недостатков, возможность 
участия в судебном заседании удаленно является значимым 
прогрессом для правосудия. В качестве главных результатов 
следует отметить обеспечение доступности правосудия и со-
хранение процессуальной экономии [13].

Заключение
Работа судебного представителя в эпоху цифровиза-

ции кардинальным образом отличается от деятельности 
его коллег, осуществлявших судебное представительство до 
начала цифровизации судебного процесса. Безусловно не-
которые вещи сохраняются, например, написание искового 

6	 Подать	 электронные	 документы	 в	 суды	 можно	 через	 МФЦ.	 –	
[Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	https://pravo.ru/news/
242507/?ysclid=l7yw3ddaa226563052.
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заявления осуществляется не искусственным интеллектом, а 
юристом. Однако ряд процессов, которые юристу приходи-
лось делать вручную, являющиеся так называемой рутинной 
работой, действительно отданы на попечение алгоритмам, 
то есть благодаря цифровизации проведена автоматизация 
множества процессов, например, автоматизация судеб-
но-претензионной работы, выставление счетов и отчетов и 
иные. Благодаря цифровизации судебному юристу доступ-
ны системы, позволяющие сделать его работу эффективнее, 
а также сэкономить количество времени на поиск информа-
ции. Большое развитие получили процессы цифровизации 
в рамках правовых департаментов, которые с каждым разом 
усовершенствуют применяемые алгоритмы автоматизации 
и вводят новые. Институт адвокатуры также проводит мас-
штабные процессы цифровизации деятельности адвокатов, 
адвокатской палаты и адвокатских образований, в частно-
сти создание КИС АР. Немаловажной темой является вза-
имодействие судебного представителя с судом. Благодаря 
цифровизации судебный представитель может реализовать 
электронную подачу процессуальных документов, принять 
участие в судебном заседании в режиме онлайн-заседания. 
Таким образом, процессы цифровизации в рамках институ-
та судебного представительства являются обширными, охва-
тывают практически всю деятельность судебного представи-
теля, оказывают положительное воздействие, позволяющее 
судебному представителю эффективнее выполнять работу и 
распределять задачи.
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Современный рынок перенасыщен всевозможными товарами, которые пользуются 
спросом среди потребителей и обладают различной стоимостью. Производители товаров 
стремятся повышать их качество, чтобы вызвать повышенный интерес у покупателей и 
извлечь максимально возможную прибыль. Ежедневно по всему миру совершается огромное 
количество различных сделок по передаче товара, которые опосредуются договором 
розничной купли-продажи. Он получил широкое распространение во всем цивилизованном 
мире, в государствах, исповедующих демократические начала. В статье рассматривается 
правовая природа договора розничной купли-продажи, анализируются присущие ему 
правовые особенности, раскрывается его значимость в условиях современной правовой 
действительности. Актуализируется важность дальнейшего использования и развития 
розничной торговли в контексте динамичного роста экономики государства.
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LEGALNATUREANDFEATURESOFTHERETAILSALEAGREEMENT

The modern market is oversaturated with all kinds of goods that are in demand among 
consumers and have different prices. Manufacturers of goods strive to improve their quality in order 
to arouse increased interest among buyers and extract the maximum possible profit. Every day 
around the world, a huge number of different transactions for the transfer of goods are made, which 
are mediated by a retail sale contract. It has become widespread throughout the civilized world, 
in states professing democratic principles. The article discusses the legal nature of the retail sale 
contract, analyzes its inherent legal features, reveals its significance in the conditions of modern 
legal reality. The importance of the further use and development of retail trade in the context of the dynamic growth of the state economy 
is being updated.
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Курбатова Г. В.

Цибульская Г. З.

С момента провозглашения Российской Федерации 
правовым государством, исповедующим демократические 
принципы, многие социально-экономические процессы ста-
ли стремительно меняться. Следствием уменьшения степени 
влияния государства в вопросах экономики стало развитие 
частного предпринимательства и бизнеса. Это, в свою оче-
редь, привело к насыщению рынка различными товарами, 
которые быстро стали пользоваться спросом среди населения. 
Безусловно, потребительские товары и товары первой необ-
ходимости были на рынке и ранее, однако после перехода от 
командной экономики к рыночной их многообразие стало 
значительнее, а, главное, теперь реализацией товаров преиму-
щественно стали заниматься не государственные предприятия 
и учреждения, а частные лица, которых закон наделил воз-
можностью свободно и легально осуществлять предпринима-
тельскую деятельность. 

В условиях развития рыночной экономики одним из ос-
новных гражданско-правовых договоров стал договор рознич-
ной купли-продажи. Его активному распространению спо-
собствовал ряд факторов, среди которых фундаментальным 
является всеобъемлющий характер рассматриваемого дого-
вора применительно ко всему населению. Данный договор, 
исходя из собственной правовой природы, позволяет макси-

мальным образом удовлетворить потребности населения в ба-
зовых вещах, необходимых для повседневной жизни.  

Согласно имеющейся статистике, договор розничной 
купли-продажи самый массовый и распространенный, что 
лишний раз подчеркивает важность и значимость продол-
жения его исследования и совершенствования. Подобная 
массовость легко объясняется. На территории нашей стра-
ны ежедневно совершаются миллионы розничных покупок. 
В зависимости от различных объективных факторов объем 
подобных сделок может уменьшаться или увеличиваться, 
однако он все равно остаётся на стабильно высоком уровне 
по распространённости в сравнении с иными гражданско-
правовыми договорами, обладающими более узким харак-
тером действия [1, с. 30]. 

Учитывая актуальность рассматриваемого договора и его 
всеобщий характер, а также фундаментальную роль в строе-
нии всего отечественного публичного права, было бы стран-
ным, если законодатель не закрепил легальное понятие до-
говора розничной купли-продажи в нормах действующего 
законодательства. Анализ сформулированной законодателем 
дефиниции позволяет выявить некоторые признаки рассма-
триваемого договора, которые позволяют глубже понять его 
правовую природу.  
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Продавцом по договору розничной купли-продажи мо-
жет быть только лицо, осуществляющее предприниматель-
скую деятельность. Это напрямую исходит из закреплённого 
законодателем определения. Важным уточнением является то 
обстоятельство, что подобная предпринимательская деятель-
ность должна быть направлена на продажу товаров в розницу. 
Организационно правовая форма продавца, осуществляюще-
го предпринимательскую деятельность, значения не имеет. 
Это может быть как компания – юридическое лицо, которая 
строит свой бизнес на розничной продаже товаров, либо ин-
дивидуальный предприниматель. Законодатель предъявляет 
требования не только к продавцу, как к стороне договора, но 
и к покупателю. Им может быть любое лицо, обладающее 
гражданской правоспособностью, однако использовать при-
обретённый товар оно может только в личных, домашних, се-
мейных целях, не связанных с предпринимательской деятель-
ностью. Например, гражданин купил на рынке в молочной 
лавке для использования в пищу творог у индивидуального 
предпринимателя, который на постоянной основе осущест-
вляет розничную продажу молочной продукции. 

Отдельного внимания в числе особенностей договора 
розничной купли-продажи заслуживает правовая норма, за-
фиксированная законодателем в части 2 статьи 492 ГК РФ. Она 
свидетельствует о том, что рассматриваемый договор призна-
ётся публичным, из чего следует, что на него распространяют-
ся правила, установленные статьей 426 ГК РФ. Мы позитивно 
оцениваем подобное решение законодателя, так как это на-
кладывает на продавца ряд обязательств и требований, кото-
рым он обязан следовать. Это, в свою очередь, обеспечивает 
покупателя, как изначально более слабую сторону, дополни-
тельной защитой. Кроме того, публичность упрощает заклю-
чение договора розничной купли-продажи, позволяя делать 
это путем применения публичной оферты. То есть, продавец 
обязан продать товар по договору розничной купли-продажи 
каждому, кто откликнется на его предложение, и не вправе от-
казаться от этого, если в настоящий момент он имеет в нали-
чии товар, в отношении которого заключается договор.  

Особенности договора розничной купли-продажи 
показываются и в закреплении в законодательных актах 
преддоговорных обязанностей продавца, которые, в соот-
ветствии со статьей 495 ГК РФ заключаются в предоставле-
нии покупателю всей или части информации о товарах. 
Продавцу надлежит раскрыть покупателю всю необходи-
мую и полностью достоверную информацию о товарах, 
которые предложены к торговле, отвечающую установ-
ленным законом, и другими правовыми актами и обык-
новенно показанным в розничной торговле специальным 
условиям к сущности и вариантам раскрытия данной 
информации [2, с. 17]. Покупатель обладает правом до 
заключения договора розничной купли-продажи обсле-
довать покупаемый товар, затребовать, чтобы продавец 
в его присутствии провел проверку технических свойств 
или продемонстрировал применение товара, если данное 
требование не может быть произведено из-за типа товара 
и не вступает в противоречие правилам, которые приня-
ты в розничной торговле. 

Развивая мысль о синонимичности покупателя и потре-
бителя по договору розничной купли-продажи, представля-
ется возможным выявить еще одну особенность рассматрива-
емого договора, связанную с тем, что он вполне обоснованно 
признаётся потребительским. Получается, что со стороны 
продавца мы наблюдаем хозяйствующего субъекта, который 
извлекает прибыль из розничной продажи товаров, а со сто-
роны покупателя – потребителя, который, приобретая, на-
пример, продукты питания у индивидуального предприни-
мателя на рынке, использует их для приготовления пищи.  

Норма о необходимости использования приобретённого 
по договору розничной купли-продажи товара исключитель-
но в личных целях, не связанных с предпринимательской дея-
тельностью, не должна вводить в заблуждение относительно 
круга лиц, которые могут выступать в качестве покупателя. 
Вопреки возможным умозаключениям, покупателем может 
являться и юридическое лицо, в законе каких-либо запретов 
их участие не установлено. Однако в таком случае происходят 
некоторые изменения в правовом регулировании, так как нор-
мы, которые связаны с покупателями – физическими лицами 
автоматически отпадают. В любом случае, условие о необхо-
димости использования приобретаемого товара в целях, не 
связанных с осуществлением предпринимательской деятель-

ности, сохраняется независимо от того, кто выступает на сто-
роне покупателя.  

Наиболее ярко выраженной практической особенностью 
договора розничной купли-продажи, на наш взгляд, является 
то, что данный договор крайне редко заключается в письмен-
ной форме. Полагаем, что указанная особенность стала след-
ствием массового характера рассматриваемого договора. Вви-
ду того, что он на ежедневной основе заключается в огромных 
количествах и затрагивает миллионы граждан, было бы крайне 
неудобно составлять письменный договор с каждым покупате-
лем. К тому же это бы негативно сказывалось на экономиче-
ской выгоде продавца, так как требовало бы дополнительных 
временных затрат. Современная правовая действительность 
показывает, что чаще всего рассматриваемый вид договора 
заключается посредством осуществления оплаты за приоб-
ретаемый товар. То есть, подтверждением сделки является 
наличие товарного или кассового чека, или любого иного до-
кумента, который подтверждает факт оплаты. Чек так же, как 
правило, содержит информацию о виде, наименовании, ко-
личестве приобретённого товара, дату приобретения и опла-
ты товара, а иногда и информацию о продавце и покупателе, 
если это предусмотрено его формой. Однако утратив, потеряв 
чек или иной аналогичный документ, покупатель не лишается 
возможности подтвердить факт осуществления сделки, если 
она не была совершена в письменной форме. Он может со-
слаться на свидетельские показания, использовать материалы 
фото или видео фиксации или иные сведения, которые будут 
являться доказательством совершения сделки. В случае если 
оплата была осуществлена безналичным способом, в этом ка-
честве можно использовать информацию о транзакции, сви-
детельствующую о факте списания средств с банковского счета 
покупателя и их зачислении на счёт продавца.  

Завершая исследование, проанализировав понятие до-
говора розничной купли-продажи, сформулированное за-
конодателем, нам удалось установить ряд присущих ему 
особенностей, которые влияют на правовое регулирование и 
в некоторой степени выступают факторами его распростра-
нения. Это консенсуальный, возмездный, двусторонний, 
публичный договор, обладающий рядом особенностей. На 
стороне продавца всегда выступает лицо, осуществляющее 
предпринимательскую деятельность по продаже товаров в 
розницу. Продавец в розничной торговле – это профессио-
нал, который преследуя личные цели, не должен забывать 
об интересах и желаниях покупателя. Это взаимосвязанный 
процесс. Покупателем может быть любое физическое, юри-
дическое лицо, обладающее гражданской правоспособно-
стью, которое использует приобретённые в розницу товары 
для личных, семейных или бытовых нужд. Рассматриваемый 
договор крайне редко заключается в письменной форме, на 
практике чаще всего встречается устная форма. Договор 
розничной купли-продажи уникален по своей природе и 
влиянию, оказываемому на торговлю и экономику в целом. 
Сложно представить себе хотя бы одного правоспособного 
человека, который ни разу не становился его участником. 
По степени своего охвата и распространённости его невоз-
можно сопоставить ни с одним из существующих граждан-
ско-правовых договоров. Он настолько прочно и твёрдо во-
шёл в нашу повседневную жизнь, что вообразить её без него 
попросту невозможно.  

Мы убеждены, что рассматриваемый договор, незави-
симо от объективных и субъективных факторов, продолжит 
своё дальнейшее развитие и будет лишь приобретать в своей 
актуальности и распространённости. Если законодатель изы-
щет необходимые ресурсы для его необходимой нормативной 
подпитки, создаст правовые и организационные условия для 
его дальнейшего совершенствования, будет способствовать и 
приветствовать рост розничного бизнеса в России и стремить-
ся использовать его очевидные преимущества для экономики, 
то позитивные изменения произойдут еще быстрее и будут 
наполнены еще большей продуктивностью. 
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Одним из условий повышения эффективности произ-
водства, качества выпускаемой продукции, оказания услуг 
населению и неукоснительного соблюдения требований ох-
раны труда является соблюдение трудовой дисциплины. 

Вопросы соблюдения дисциплины труда актуальны на 
сегодняшний день, и принятый нашей страной курс на про-
ведение государственной политики в области обеспечения 
высокой дисциплины труда тому подтверждение. Они регу-
лируются различными нормативными правовыми актами и, 
в первую очередь, Трудовым кодексом РФ1 (далее – ТК РФ). 
Согласно ст. 189 ТК РФ под дисциплиной труда понимается 
обязательное для всех работников подчинение правилам по-
ведения, закрепленным как в ТК РФ, так и в иных федераль-
ных законах, коллективных договорах и других источниках. 

Частью 2 статьи 21 ТК РФ установлено, что работник 
обязан добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, 
возложенные на него трудовым договором, соблюдать пра-
вила внутреннего трудового распорядка, соблюдать трудо-
вую дисциплину, выполнять установленные нормы труда, а 
работодатель вправе требовать этого от работника, в случае 
же нарушений – привлекать сотрудников к дисциплинарной 
и материальной ответственности. В соответствии со статьей 
192 ТК РФ за совершение дисциплинарного проступка нала-
гаются следующие дисциплинарные взыскания: замечание; 
выговор; увольнение по соответствующим основаниям.

1	 Трудовой	кодекс	Российской	Федерации”	от	30	дек.	2001	г.	№	197-
ФЗ:	в	ред.	от	14	июля	2022	г.:	с	изм.	и	доп.,	вступ.	в	силу	с	25	июля	
2022	г.	Доступ	из	справ.-правовой	системы	«КонсультантПлюс».

При наложении дисциплинарного взыскания должны 
учитываться тяжесть совершенного проступка и обстоятель-
ства, при которых он был совершен.

Согласно статье 193 ТК РФ до применения работодате-
лем дисциплинарного взыскания он должен потребовать от 
работника письменное объяснение. Если в течение двух ра-
бочих дней работник его не предоставляет, составляется акт.

Однако зачастую возникают ситуации, когда работники, 
нарушающие трудовое законодательство, подают иск в суд 
о признании наложения дисциплинарного взыскания неза-
конным. 

Приведем пример. К.Г. работала преподавателем в 
ДШИ. Приказом директора к ней было применено дисци-
плинарное взыскание за проведение дополнительные заня-
тий. В обоснование своих требований истица указала, что 
она занималась с ученицей во время каникул без разреше-
ния руководителя учреждения, поэтому была привлечена к 
дисциплинарной ответственности за нарушение Правил вну-
треннего распорядка. Считает наложение дисциплинарного 
взыскания в виде выговора незаконным, так как при наложе-
нии взыскания должны учитываться тяжесть проступка, об-
стоятельства его совершения и предшествующее поведение, 
тогда как она никогда не привлекалась к дисциплинарной 
ответственности и неоднократно награждалась почетными 
грамотами. Исследовав материалы дела, суд пришел к выво-
ду о том, что нарушений истцом Правил внутреннего трудо-
вого распорядка не было. К.Г. совершила дисциплинарный 
проступок, однако в связи с отсутствием неблагоприятных 
последствий для работодателя полученный работником вы-
говор не отвечает принципу соразмерности. К тому же не 
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было учтено его предшествующее поведение. Вследствие ска-
занного суд решил удовлетворить исковые требования К.Г., 
признать приказ о выговоре незаконным и отменить его2.

Из примера видно, что суд принял во внимание сораз-
мерность совершённого проступка и обстоятельства, при ко-
торых он был совершён.

Как полагает М.А. Елкибаева, по своим последствиям, 
воспитательному воздействию на правонарушителя пред-
усмотренные законодательством виды дисциплинарных 
взысканий, практически не отличаются (за исключением 
увольнения). Так, например, замечание и выговор выглядят 
одинаковыми по своему содержанию и не влекут для право-
нарушителя каких-либо реально ощутимых неблагоприят-
ных последствий, оказывая только психологическое воздей-
ствие [1, с. 96]. 

В рамках данной статьи хотелось бы отметить такое 
взыскание, как штраф, который зачастую используется от-
дельными работодателями в обход норм ТК РФ. Штраф при-
менялся в начале XX века. Дальнейшее развитие трудового 
законодательства привело к его исключению из мер дисци-
плинарного взыскания. Подобное положение сохраняется 
до настоящего времени. Однако ряд ученых говорят об эф-
фективности системы штрафов как вида дисциплинарного 
взыскания, одновременно полагая необходимым установить 
строгие ограничения по его применению [2]. Как нам кажет-
ся, штраф как возможная мера дисциплинарного воздей-
ствия, обладает как положительными, так и негативными 
последствиями. С учетом того, что выбор меры дисципли-
нарного взыскания определяется самим работодателем, 
можно говорить о возможных злоупотреблениях и неправо-
мерных случаях применения штрафов, а также произволь-
ного установления их размеров. В качестве положительного 
можно назвать устранение общераспространенной практики 
применения незаконных произвольных санкций материаль-
ного характера за нарушения трудовой дисциплины с помо-
щью правовой регламентации, а также более ответственный 
и серьезный подход работников к исполняемой работе, что 
служит аргументами в пользу введения штрафа. 

Из анализа правоприменительной практики следует, 
что штраф может стать самостоятельным видом дисципли-
нарного взыскания, так как работодатель его широко приме-
няет, закрепляя в локальных нормативных актах. Однако, не 
все ученые согласны с необходимостью его закрепления в тру-
довом законодательстве, полагая, что эффективность штраф-
ных санкций является неоднозначной. С точки зрения А.М. 
Коцаревой и А.К. Порватовой, несмотря на то, что «данная 
система направлена на организацию успешной и продуктив-
ной работы организации, в реалиях постиндустриального 
общества она лишь создает нестабильность трудовых право-
отношений» [3, с. 219]. По нашему мнению стоит согласить-
ся с учеными, выступающими за введение штрафа в систему 
мер дисциплинарного взыскания, в связи с тем, что это повы-
сит дисциплину труда и ответственность работников. 

Согласно трудовому законодательству работодателем 
должны быть созданы необходимые условия для соблюдения 
работниками дисциплины труда. При этом правом выбора 
вида дисциплинарного взыскания обладает лишь работода-
тель. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано 

2	 Решение	 Луховицкого	 районного	 суда	 по	 делу	№	 2-678/2020	
от	 27	 нояб.	 2020	 г.	 [Электронный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	
https://sudact.ru/regular/doc/XjwO1jCIpkYq (дата	 обращения:	
28.08.2022).

работником в государственную инспекцию труда и (или) ор-
ганы по рассмотрению индивидуальных трудовых споров.

Следовательно, дисциплинарное взыскание имеет боль-
шое значение, с одной стороны, для работника, а другой – для 
работодателя. И если для работодателя применение норм 
данного института связано, прежде всего, с поддержанием 
должного уровня трудовой дисциплины, то для работника 
оно влечет негативные последствия, вплоть до прекращения 
трудовых отношений.

Необходимо отметить, что Трудовой кодекс РФ содер-
жит в отдельных своих положениях, касающихся дисципли-
нарной ответственности, внутренние противоречия, требу-
ющие устранения. Так, требует уточнения норма пункта 5 
части 1 статьи 81 ТК РФ, согласно которой трудовой договор 
может быть расторгнут работодателем в случае неоднократ-
ного неисполнения работником без уважительных причин 
трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взы-
скание. По мнению С.В. Максина, с которым мы солидарны, 
в этой норме законодателем не конкретизировано, какое 
именно дисциплинарное взыскание должно быть примене-
но, то есть, в сущности, стерто различие между замечанием и 
выговором [4, с. 64]. При этом за одно наказание может быть 
назначен только один вид взыскания. Следует также сказать, 
что законодатель без достаточных оснований не включил в 
часть 5 статьи 192 ТК РФ положения, обязывающие работо-
дателя при применении дисциплинарного взыскания учиты-
вать предшествующее поведение работника и его отношение 
к труду. Думается, что учет предшествующего поведения ра-
ботника и его отношения к труду является гарантией от не-
обоснованного привлечения к дисциплинарной ответствен-
ности.

На практике возникает большое количество споров при 
оспаривании дисциплинарных взысканий с целью их ан-
нулирования. Трудовые споры, связанные с применением 
дисциплинарных взысканий, являются одной из сложных 
категорий дел, которые рассматриваются судом [5, с. 105]. 
Пересмотр заключается в проверке законности и обосно-
ванности принятого решения и происходит в случае несо-
гласия работника с принятым решением и обжалованием 
дисциплинарного взыскания. Это касается, прежде всего, та-
кого дисциплинарного взыскания, как увольнение. Данный 
вид дисциплинарной ответственности, безусловно, является 
крайней и наиболее строгой мерой и допустим только при 
наличии соответствующих оснований. Применение данного 
дисциплинарного взыскания в отношении работника об-
условливает необходимость взвешенного и обоснованного 
подхода со стороны работодателя, так как работник, являясь 
наиболее слабой стороной, претерпевает неблагоприятные 
последствия. 

Одним из оснований увольнения является неисполне-
ние или ненадлежащее исполнение работником по его вине 
возложенных на него трудовых обязанностей. В случае несо-
гласия работника с решение работодателя он зачастую обра-
щается в суд. Однако больная часть исков не удовлетворяется 
судом. 

Приведем пример. Ленинским районным судом г. Ма-
хачкалы Республики Дагестан рассмотрено дело по админи-
стративному иску ГБУ РД «Хасавюртовское районное вете-
ринарное управление» к Государственной инспекции труда 
в Республике Дагестан о признании незаконным и отмене 
предписания Государственной инспекции труда в РД, кото-
рым предписывается отменить приказ увольнении Ф. Данное 
предписание административный истец считает незаконным, 
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поскольку в данном случае ГИТ в РД разрешён индивидуаль-
ный трудовой спор, что законом не допускается. Также ука-
зывается на то, что Ф. нарушал трудовую дисциплину, появ-
лялся на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения. 
ТК РФ позволяет в отношении него избрать меру дисципли-
нарной ответственности в виде увольнения. Также указыва-
ется на то, что Ф. нарушал трудовую дисциплину, появлялся 
на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения. ТК 
РФ позволяет в отношении него избрать меру дисципли-
нарной ответственности в виде увольнения. Отступление от 
формальной формулировки основания увольнения не может 
быть расценено как безусловное основание для отмены при-
каза об увольнении. 

Выслушав стороны, изучив материалы административ-
ного дела, суд приходит к следующим выводам. Администра-
тивным ответчиком указывается на несоблюдение заявителем 
досудебного порядка рассмотрения спора, что является осно-
ванием для оставления административного иска без рассмо-
трения. Согласно приказу начальника Хасавюртовского РВУ 
Ф. был уволен за допущенные грубые нарушения в работе, 
игнорирование поручения ветуправления и срыва плановых 
мероприятий. Согласно закону неоднократность неисполне-
ния трудовых обязанностей является обязательным условием 
для увольнения работника. Поскольку неоднократность не-
исполнения трудовых обязанностей в случае Ф. не установле-
на, его увольнение нельзя признать законным, ГИТ в РД обо-
снованно указал на очевидное нарушение норм трудового 
законодательства. Однако акта в отношении работника акта 
о нахождении на рабочем месте в состоянии алкогольного 
опьянения составлено не было. Довод административного 
истца о том, что работник представил фиктивные докумен-
ты при трудоустройстве, нельзя признать состоятельным. На 
основании изложенного суд решил в удовлетворении адми-
нистративного иска отказать в полном объеме3.

Как видим, суд учел тяжесть проступка и обстоятель-
ства, при которых он был совершён работником, на основе 
которых принял решение. 

Таким образом, для применения данного вида дисци-
плинарного взыскания необходим взвешенный и обосно-
ванный подход со стороны работодателя, так как работник, 
являясь наиболее слабой стороной, претерпевает неблаго-
приятные последствия [6, с. 17].

На основе проведенного исследования можно сделать 
определенные выводы.

Работодатель вправе требовать от работника выполне-
ния трудовых обязанностей и соблюдения трудовой дисци-
плины, в случае же нарушений – применять дисциплинар-
ные взыскания.

Одной из возможных дополнительных мер дисципли-
нарного взыскания является штраф, применение которого 
имеет как положительные, так и негативные последствия. 
Как представляется, штраф можно ввести в Трудовой ко-
декс РФ в качестве самостоятельного вида дисциплинарного 
взыскания в связи с тем, что это будет способствовать устра-
нению практики применения незаконных произвольных 
санкций материального характера за нарушения трудовой 
дисциплины, а также повышению ответственности и серьез-
ного подхода работников к исполняемой работе.

3	 Решение	Ленинского	районного	суда	г.	Махачкалы	Республики	
Дагестан	по	делу	№	2а-4863/2021	от	25	нояб.	2021	г.	[Электрон-
ный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 https://sudact.ru/regular/doc/
XOVWD2oxtJl8/	(дата	обращения:	27.08.2022).

В Трудовом кодексе содержатся внутренние противо-
речия, требующие устранения, в частности, стерто различие 
между замечанием и выговором. В Кодекс не включены по-
ложения, обязывающие работодателя при применении дис-
циплинарного взыскания учитывать предшествующее пове-
дение работника и его отношение к труду. Полагаем, что учет 
предшествующего поведения работника и его отношения к 
труду служит гарантией от необоснованного привлечения 
работника к дисциплинарной ответственности. 

Дисциплинарные взыскания будут эффективными толь-
ко при условии создания реального правового механизма, 
обеспечивающего баланс интересов работодателя и работ-
ника.
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Могилевский Г. А.  

Комиссаров А. В.

Актуальность рассмотрения в публикации проблем-
ных вопросов деятельности внешней администрации по 
управлению организацией как элемента экономического 
суверенитета российского государства в условиях актив-
но формирующегося в настоящее время нового геополи-
тического порядка обусловлена тем, что доминирующем 
вектором развития Российской Федерации как одного 
из ключевых центров зарождающегося многополярно-
го мира является является суверенная государственность, 
где экономический суверенитет есть основа суверенитета 
политического, культурного и духовного. Необходимость 
экономического суверенитета современного российского 
государства актуализируется так же тенденцией к смене в 

российском обществе теоретико-методологической и ми-
ровоззренческой парадигмы — от англосаксонсой «Laisser 
faire» («лассе фер» — невмешательства государства в сфе-
ру производства и предпринимательства) к парадигме на-
циональной политэкономии, где факторы роста произво-
дительных сил осуществляются в границах национальных 
государств, включая государственную протекционистскую 
экономическу политику [1].

Одним из путей восстановления суверенной государ-
ственности (в том числе и экономического суверенитета 
как его материальной составляющей) современной России 
стало проведение специальной военной операции на Укра-
ине с 24 февраля 2022 года. Вполне ожидаемо, что ответ-
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ная реакция до этого момента так называемых «западных 
портнеров» на эти действия по своему характеру оказалась 
крайне негативной и привела к сворачиванию сотрудниче-
ства и обнулению его результатов в экономической сфере. 
Следствием этого стал массовый уход с российского рынка 
многих иностранных производителей, компаний и фирм. 
Так, по данным Центра стратегических разработок на нача-
ло сентября 2022 года из около 5 тысяч иностранных ком-
паний 34 % ограничили работу в России, 15 % покинули ее 
через передачу российского бизнеса новому собственнику, 
7% заявили о полном уходе. Больше половины из назван-
ных руководствовались «субъективными» мотивами (на-
пример, чтобы избежать репутационных потерь), около 
40 % — «объективными» обстоятельствами (запрет внеш-
неторговых операций, изменение валютного курса, сбои в 
логистике и сложности с транзакциями) [2]. 

В этих условиях большое количество иностранных 
предприятий и организаций, задействованных в сегмен-
те российской экономики, вынуждены быть остановить 
производство (например, японские автопроизводители 
«TOYOTA», «MAZDA», «NISSAN» локализовавшие произ-
водство легковых автомобилей в России), многие оказались 
на грани не только закрытия, но и банкротства. 

В целях защиты национальных интересов России и 
обеспечения ее финансовой стабильности в связи с не-
дружественными действиями США и иных иностранных 
государств законодатель предусматривает возможность 
введения внешней администраци по управлению орга-
низациями. В связи с этим 12 апреля 2022 года в Государ-
ственную думу Российской Федерации группой депутатов 
Комитета по вопросам собственности, земельным и имуще-
ственным отношениям А.Б.Выборным, М.Е.Старшиновым, 
В.П.Водолацким, О.А.Матвейчевым внесен для рассмотре-
ния законопроект № 104796-8 «О внешней администрации 
по управлению организацией»1 в пояснительной записке к 
которому подчеркивается, что «аналогичные по содержа-
нию проекты федеральных законов и федеральные законы 
на рассмотрении в Государственной Думе Федерального 
Собрания Российской Федерации и Совете Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации отсут-
ствуют». Из этого следует, что правового ругулирования в 
этой сфере сфере экономических отношений ранее не су-
ществовало.

Важно подчеркнуть и то, что как термин, так и проце-
дура внешнего управления деятельностью юридического 
лица не только известна отечественной цивилистике, но и 
узаконена в Федеральном законе от 26 октября 2022 года 
127-ФЗ «О несостоятельности» (банкротстве)»2. Однако, в 
данном нормативном акте внешнее управление органи-
зацией рассматривается с одной стороны как этап про-
цедуры банкротства, а с другой — как реабилитационная 
мера, применяемая в целях восстановления финансового 
благополучия должника и обеспечения полноты исполне-
ния обязательств перед кредиторами. В соответствии со ст. 

1	 О	 внешней	 администрации	по	 управлению	 организацией»:	 за-
конопроект	от	12	апреля	2022	года	№	104796-8	//	Система	обе-
спечения	законодательной	деятельности.	[Электронный	ресурс].	
–	Режим	доступа:	https://sozd.duma.gov.ru/bill/104796-8.

2	 О	несосотоятельности	 (банкротстве):	федеральный	 закон	 от	 26	
октября	2002	года	№	127-ФЗ	(ред.	28.06.2022)	//	Собрание	за-
конодательства	РФ.	2002.	№	43.	Ст.	4190.

97 Федерального закона № 127-ФЗ оно вводится арбитраж-
ным судом и представляет собой комплекс мероприятий, 
направленных на восстановление прежней платежоспо-
собности банкрота посредством передачи руководящих 
функций независимому внешнему управляющему. Пере-
ход к данному этапу осуществляется по итогам результа-
тов стадии финансового оздоровления (ст. 92 Закона № 
127-ФЗ) при условии соответствия следующим признакам:

— установлена возможность восстановления нормаль-
ной платежеспособности компании-должника в утверж-
денные сроки;

— собранием кредиторов представлено в арбитраж-
ный суд ходатайство о переходе к этапу внешнего управ-
ления;

— выявлены факты, свидетельствующие о возмож-
ности восстановления платежеспособности банкрота уже 
после подачи в суд ходатайства о признании банкротства 
и, соответственно, переходу к стадии конкурсного произ-
водства.

Важнейшее отличие внешнего управления состоит в 
отстранении от руководства предприятием действующих 
лиц высшего звена и передаче полномочий внешнему 
управляющему, который вправе уволить прежнюю адми-
нистрацию (п. 1 ст. 94 Закона № 127-ФЗ) и распоряжать-
ся на свое усмотрение имуществом юрлица. Процедура 
внешнего управления начинает фактически работать по-
сле официальной передачи прав от прежнего руководи-
теля компании новому управляющему. Утверждение кан-
дидатуры внешнего управляющего осуществляется судом 
путем составления определения3.

В исследуемом в публикации внешнего управления 
организацией речь же идет о том, что основанием ини-
циативы вышеназванного законопроекта послужило при-
остановление или прекращение деятельности компаний, 
принадлежащих иностранным лицам, после введения в 
отношении Российской Федерации санкций. 

Итак, цели законопроекта «О внешней администра-
ции по управлению организацией» вполне благовидны и 
позиционируются как следующие: «В целях защиты наци-
ональных интересов Российской Федерации, обеспечения 
ее финансовой стабильности, а также в целях защиты прав 
и законных интересов организации, ее кредиторов, работ-
ников, а также общества» (ч. 1 ст. 1 документа). Однако, 
при детальном анализе проекта суть его видится как сле-
дующая — изъятие контроля в российских компаниях от 
иностраных лиц (акционеров из стран, поддерживающих 
санкции) с последующим ыводом и распродажей активов 
таких компаний. Звучит почти как приватизация 1990-
х гг и перераспределение собственности, только простые 
граждане вряд ли смогут поучаствовать в покупке активов, 
в силу своей малой платежеспособности [3]. 

В законопроекте указываются критерии, при которых 
в отношении компании может быть введена внешняя ад-
министрация. Это должны быть иностранные лица, связан-
ное с государствами, которые совершают по отношению к 
России недружественные действия и которые имеют «су-

3	 О	некоторых	процессуальных	вопросах,	связанных	с	рассмотре-
нием	дел	о	банкротстве:	постановление	Пленума	ВАС	РФ	от	22	
июня	2012	года	№	35	(ред.	от	21	12.2017)	//	Бюллетень	ВАС	РФ.	
2012.	№	7.
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щественное значение» для российской экономики и граж-
данского оборота. При этом 25% акций или долей таких 
компаний должны принадлежать иностранным лицам.

Важной для экономики будет считаться компания, ко-
торая:

— занимается производством товаров первой необхо-
димости;

— занимает крупную долю на рынке (монополист или 
занимает доминирующее положение);

— является градообразующим предприятием (обе-
спечивает 25% рабочих мест в населенном пункте);

— включена в цепочку поставок значимых произ-
водств.

Кроме того, внешнее управление вводится в любой 
компании, прекращение деятельности которой может 
привести к катастрофам, увеличению цен для потребите-
лей, а также к невозможности эксплуатации социально 
значимых объектов. Балансовая стоимость активов органи-
зации по состоянию на последнюю отчетную дату, пред-
шествующую дате подачи заявления о назначении внеш-
ней администрации, составляет более 1 млрд руб. или 
среднесписочная численность работников организации 
превышает 100 человек.

В законопроекте указывается, что внешняя админи-
страция вводится, если управление деятельностью орга-
низации ее руководителем, иными органами управления 
или участниками (акционерами) организации фактически 
прекращено в нарушение требований законодательства. 
Например, если указанные лица после 24 февраля 2022 г. 
покинули территорию России, уклонившись от осущест-
вления своих полномочий и оставив организацию без 
управления вопреки ее интересам, совершили действия 
(бездействие), повлекшие существенное уменьшение стои-
мости имущества организации и (или) неспособность ис-
полнять свои обязательства, прекращение деятельности 
организации с нарушением требований законодательства 
России.

Также законопроект предполагает, что внешняя адми-
нистрация может быть введена, если руководящими ли-
цами осуществляются действия, которые могут привести 
к необоснованному прекращению деятельности, ликвида-
ции или банкротству организации. О наличии такого осно-
вания может свидетельствовать, в частности, то, что после 
24 февраля 2022 года было сделано публичное заявление 
о прекращении деятельности организации в отсутствие 
для этого очевидных экономических оснований, были рас-
торгнуты договоры организации, имеющие существенное 
значение для осуществления ее деятельности, или же были 
направлены уведомления более одной трети работников о 
сокращении.

Справедливости ради отметим, что похожие процеду-
ры в условиях санкций вводят и другие страны. Так, 4 апре-
ля 2022 года Минэкономики и климата Германии вынес-
ло приказ, в соответствии с которым бывшую дочернюю 
компанию «Газпрома» Gazprom Germania GmbH передали 
под управление Федерального сетевого агентства ФРГ до 
30 сентября 2022 года. По сути, немецкое правительство 
установило контроль над предприятием, которое имеет 
стратегическое значение для Германии и других стран Ев-
росоюза [4]. 

Таким образом, резюмируя изложенное, отметим, 
что международное право, равно как и любое националь-
ное частное право, основывается на неприкосновенности 
собственности частных лиц и корпораций. Вместе с тем 
в любом национальном праве есть институты, которые 
ограничивают полномочия собственника в ситуациях, 
когда свободная реализация его прав нарушает интересы 
третьих лиц или публичные интересы. Авторы полагают, 
что предложенный рассматриваемый в публикации за-
конопроектом механизм внешней администрации в отно-
шении фактически исключенных из гражданского оборота 
юридических лиц как раз является одним из таких меха-
низмов ограничения правового статуса собственника пред-
приятия. 
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В переводе с латинского принцип означает «букваль-
ную основу», руководящую идею или исходное положение 
какого-либо явления. Вопросам роли и значения принципов 
права уделяли внимание исследователи различных эпох. 
Представители древнеримской доктрины отмечали в своих 
исследованиях, что принцип является основополагающей 
частью всего.

Состояние их научной разработанности отчасти предо-
пределяет вектор развития различных отраслей права. В ка-
честве обоснования приведенного тезиса следует привести 
положения дел складывающиеся в общепроцессуальной те-
ории права. Юридический процесс, по мнению В. Н. Про-
тасова [1], выступающий в качестве предмета обозначенной 
теории права, характеризуется уникальной системой прин-
ципов, целевым назначением которых является «правовой» 
окрас данного правового явления.

Безусловно, говорить о том, что принципы права, в 
полной мере применяются при регулировании правоот-
ношений, не приходится. Однако, исследуемые явления 
выступают в качестве обязательных предписаний-идей, ко-
торым руководствуется законодатель при разработке право-
вых норм. Иными словами, содержание норм-принципов 
охватывает все положения законодательных актов на сегод-
няшний день. Конечно, в различные исторические периоды 
вопросам значения принципов в системе законодательства 
уделялось неоднозначное внимание. В качестве примера 
можно привести положения отечественной законодательной 
базы XX столетия, которые характеризуются отсутствием их 
нормативной урегулированностью. Отдельные отечествен-
ные исследователи высказывались о том, что принципы пра-
ва в обозначенный период времени носили специфический 

характер и выступали в качестве социально-полезных ориен-
тиров в руках законодателя, который формировался на осно-
ве предпочтений политических лидеров [2].

Смена социально-экономической формации, вступле-
ние России на «рельсы рыночной» экономики в значитель-
ной степени предопределило новый подход к законодатель-
ному строительству. 

На сегодняшний день законодательная позиция отно-
сительно вопроса нормативной закрепленности системы 
принципов в различных отраслях процессуального и мате-
риального права несколько отличается от той, которая го-
сподствовала в Советском государстве.

Однако не все законодательные акты на сегодняшний 
день отличаются всесторонним закреплением принципов. 
Если уголовный, уголовно-процессуальный, гражданский, 
гражданско-процессуальный законы содержат в себе отдель-
ные правовые предписания, закрепляющие принципы и их 
содержание, то закон о частной детективной и охранной де-
ятельности, к глубочайшему сожалению, был обделен таким 
подходом. 

Значение принципов состоит в том, что они предопреде-
ляют характер правовых норм, а также являются социально-
полезным ориентиром для носителей права и законодателя 
при разрешении ситуаций, которые не освещены в полной 
мере нормативно-правовым актом. Иными словами, право-
вые коллизии и пробелы в законодательной базе – это есть 
те «случаи», которые раскрывают значимость и роль прин-
ципов в правовой действительности. Конечно, говорить о 
том, что принципы права применяются только в подобных 
ситуациях не приходится, по причине того, что, как ранее 
уже было отмечено, им присуща роль социально-полезных 
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ориентиров, предопределяющих вектор государственного и 
законодательного строительства.

Анализ положений законодательства о частной детек-
тивной и охранной деятельности показывает, что система 
принципов в данной области в полной мере сформулирова-
на не была. На наш взгляд, обойдя вниманием вопрос систе-
мы принципов в области частной детективной деятельности, 
законодатель совершил ошибку, которую необходимо ис-
править. 

Под системой принципов в юридической науке понима-
ется совокупность основополагающих идей, упорядоченных 
в определенной последовательности и пронизывающих кон-
кретную отрасль процессуального и материального права. 
Иными словами, один принцип или одна идея не образует 
систему. По справедливому замечанию отдельных исследо-
вателей, система – это всегда наличие трех или более струк-
турных элементов.

Принципы права дифференцируются по различным ос-
нованиям, среди которых [3]:

- по источнику нормативного закрепления;
- в зависимости от внутреннего содержания и др.
В рамках исследуемой темы нас интересует система 

принципов частной детективной деятельности. Стоит от-
метить, что ее разработка и интеграция в отечественную 
правовую систему отчасти зависит от вида правого акта, ре-
гулирующего ту или иную деятельность. Иными словами, 
положения закона о частной детективной и охранной дея-
тельности в иерархии нормативно-правовых актов Россий-
ской Федерации предопределяет «окрас» системы принци-
пов, которая была бы уместной в его содержании.

Основным нормативно-правовым документом, регули-
рующим частную детективную деятельность, является За-
кон Российской Федерации от 11 марта 1992 г. № 2497–1 «О 
частной детективной и охранной деятельности в Российской 
Федерации» [4].

Идеями, которые бы в значительной степени утвердили 
характер частной детективной деятельности, выступают:

– законность;
– гуманизм;
– равенство.
Законность, как принцип права, присуща всем отраслям 

материального и процессуального права. Ее содержание со-
стоит в том, что основные правовые процедуры и порядок 
применения норм, сосредоточенных в законодательном акте, 
должны осуществляться в точном соответствии с данным за-
коном. Малейшее отступление влечет за собой определен-
ные правовые последствия, которые обеспечиваются за счет 
мер государственного принуждения.

Гуманизм, выступая основополагающей идей, характе-
ризуется запретом на применение способов и мер реализа-
ции той или иной деятельности, унижающих достоинство и 
честь человека. Гуманизм устанавливает запрет на примене-
ние пыток и насилия в отношении человека и гражданина. 
Применительно к частной детективной деятельности, следу-
ет констатировать следующее: «применяемые частным де-
тективом правовые средства, направленные на реализацию 
частной детективной деятельности, не должны умалять пра-
ва и свободы человека и гражданина».

Наконец, равенство, означает отсутствие дискримина-
ции по различным признакам, среди которых: пол, возраст, 
раса, род деятельности и служебное положение, религиоз-
ные и политические взгляды и убеждения. Применяемые 
субъектом частной детективной деятельности правовые 

средства не должны нивелировать основные конституцион-
но-правовые гарантии.

Конечно, указанные принципы являются общеправовы-
ми и их включение в систему принципов частной детектив-
ной деятельности является очевидным шагом. 

В заключении настоящего исследования стоит уделить 
внимание вопросу оценки роли и значения принципов 
права, применительно к институту частной детективной (и 
охранной?) деятельности. Отметим, что обособление «ох-
ранной» деятельности в отдельную категорию выглядит не 
случайным, автором в научных исследованиях неоднократно 
поднимался вопрос ее отделения от детективной, что в свою 
очередь, является первым шагом к дифференциации систем 
принципов в рамках исследуемой тематики. 

Итак, роль и значение принципов частной детективной 
деятельности состоит в том, что они, являясь руководящими 
началами, пронизывают нормы, регулирующие отношения 
в сфере частной детективной деятельности и служат социаль-
но-полезным ориентиром для носителей права и законода-
теля при разрешении проблем, которые возникают в право-
вой действительности.

Завершая настоящее исследование, уместно было бы 
привести высказывание П. П. Ланга о том, что законодатель-
ные акты, построенные на основе истинных ценностей спо-
собны выступать в качестве морального примера для чело-
века в его стремлении соответствовать и подражать ему [5, с. 
18].
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В исламе большинство ученых согласны с признанием 
права интеллектуальной собственности (а соответственно и 
авторских прав) и нет никаких ограничений на обеспечение 
защиты своих прав. С юридической точки зрения авторское 
право включает в себя два основных элемента:

1) Право автора на увековечивание имени;
2) Финансовое вознаграждение. 
Умственная деятельность – основа материальных 

средств. Само понятие «интеллектуальная собственность» 
является относительно новым феноменом, который зарож-
дался в условиях стремительного развития экономики и 
средств коммуникаций. К данному термину нельзя приме-
нить концепций исламского права т. к. об авторских пра-
вах нет прямого упоминания в первоисточниках исламской 
юриспруденции – Коране и Сунне и выводятся они из общих 
принципов шариата. 

Коран и хадисы в сочетании с другими источниками 
исламского права являются текстовыми, как иджма и кийас, 
обеспечивают принципы, направленные на защиту интел-
лектуальной собственности, и являются основой для надеж-
ной защиты интеллектуальной собственности и в частности, 
авторского права [1] 

В арабском языке авторское право называется хакк ат-
та’лиф и всё ещё является вопросом спорных дискуссий учё-
ных и правоведов,

Первая группа учёных полностью не признают интел-
лектуальную собственность со ссылкой на то, что шариат 
признаёт имущество только в материальном смысле, и не-
возможно чтобы неосязаемый объект получил бы статус ма-
териального имущества и был бы соответственно подвергнут 
купле-продаже. 

Также они утверждают, что информация и знания не 
должны являться собственностью одного лица и не допу-
скают ограничение других в праве на приобретение данной 
информации. Но само по себе понятие собственности, пусть 

даже и интеллектуальной, говорит о некой форме монополи-
зации отдельных лиц на продукт, в данном случае трудовой 
деятельности.

Ещё один аргумент консервативных учёных это то, что 
знания – это средство приближения человека к Богу, а не 
объект купли-продажи. Из истории известно, что халифы 
финансово поддерживали учёных своего времени, в реаль-
ном времени такое невозможно. 

Введение института интеллектуальной собствен-
ности приведет к скрытию авторами своего труда при 
условии отсутствия денежной награды, а скрывать зна-
ния запрещено; «Тот, кто был спрошен о знании, затем 
скрыл его, в Судный День на него будет надета уздечка из 
огня» [2]. Учёные считают, что в этом хадисе, речь идёт 
о сокрытии книг учёными, которые должны иметь своё 
распространение. 

 Вторая группа учёных считает допустимым в нормах 
мусульманской юриспруденции институт авторского права. 
Они доказывают, что понятие интеллектуальная собствен-
ность никак не способно ограничить получаемый объём зна-
ний. Так как авторское право не способно помешать человеку 
или каким-либо образом ограничивать его. Напротив, за-
конодательная база помогает остановить недобросовестное 
коммерческое использование чужого труда посторонними 
лицами. 

Польза, которую может представлять и содержатся в 
материальных вещах также может содержатся в научных 
трудах, книгах и исследованиях, которые в свою очередь 
может являться одним из видов пользы и считаться иму-
ществом, за которое дозволено получать финансовую вы-
году 

На основе общепринятых норм, за труд автора предус-
матривается премия. Из этого следует, что авторское право 
является объектом материальной компенсации и премии и 
гонорары являются дозволенным заработком. 
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Цитирование уже упоминается в хадисах и не только ав-
торы ответственны за содержание своих произведений, но и 
цитируемые. 

Стоит упомянуть концепцию собственности—мульк, 
включающую материальные объекты и нематериальные объ-
екты со ссылкой на принцип выгоды. В исламской юриспру-
денции, если что-то рассматривается как имущественное 
право, то обязательное право защищено, если имеет место 
нарушение имущественного права другого лица, может быть 
назначено наказание в виде отсечения руки [1]. Человеку не 
разрешается брать имущество способом, запрещенным ис-
ламским законом [2]. 

Стоит также отметить некую особенность в регулиро-
вании различных вопросов юриспруденцией. Если законом 
страны запрещено, к примеру, своим гражданам публико-
вать книги без разрешения автора, то все граждане должны 
подчиняться этому праву. 

Первое: – это конечно было бы нарушением авторского 
права, которое, как мы уже поняли, находит своё подтверж-
дение в шариатском праве. 

Второе: если государство не является исключительно 
мусульманским, а светским, гражданин должен подчинять-
ся его законам, если они не принуждают его к нарушениям 
шариата. 

Другими словами, с точки зрения шариата этот посту-
пок (нарушение авторского права) является аморальным 
(ма’шия), что причиняет грех, и рассматривается как воров-
ство, требующее возмещения убытков автору [3].

Арабские законы предусматривают определённые слу-
чаи и условия пользования, копирования произведений без 
разрешения автора, но данные ограничения не удовлетворя-
ют нужды интернет-пользователей. 

В религии ислам есть главный принцип – защита прав 
каждого человека, вне зависимости от вероисповедания, 
расы, пола и политического положения. «Кто сделал (при-
думал) первым, раньше других мусульман, тогда это его» [4].

Приведённые выше хадис является фундаментальной ос-
новой защиты авторских прав в религии ислам, и, при этом 
защищая не только права мусульман, но и права иноверцев. 
По этому вопросу в Кувейте в 1984году состоялся Исламский 
конгресс по фикху (мусульманская доктрина – юриспруден-
ция и также комплекс общественных норм) на котором был 
рассмотрен вопрос о праве на интеллектуальную собствен-
ность. Данный исламский конгресс ввёл значительное преоб-
разование и развитие в области интеллектуальных прав, он 
постановил следующее:

• Отныне торговая марка, эмблема стали принадлежать 
только лицу его создавшим, компании или издательству. На 
эту сферу стали примиряться имущественные законы. 

• Свобода распоряжения автором интеллектуальными 
правами и получение за финансовой выгоды.

• Законодательный запрет нарушения авторского права. 
На основе представленных новелл 1984 года можно сде-

лать вывод, что копирование, без разрешения, чужого интел-
лектуального труда с точки зрения шариата является недо-
пустимым.

Мусульманские страны являются членами международ-
ных соглашений и конвенций, таких как:

* Арабское общество посредничества и арбитража в об-
ласти интеллектуальной собственности (AIPMAS)

* Международное членство ВОИС (Всемирной органи-
зации интеллектуальной собственности) Подписант Париж-
ской конвенции об охране интеллектуальной собственности

* Членство в соглашении ТРИПС. 
И перечень охраняемых произведений в мусульманских 

странах, соответствует общемировым нормам. Но отдель-
ным элементам авторского права следует отнести фотогра-
фии, которые защищаются на протяжении всей жизни авто-
ра, после его смерти или же в течение 50-70 лет. Например, 
фотография «Афганская девушка» опубликована в National 
Geographic в 1985 году. Она является общественным достоя-
нием в Саудовской Аравии с 2010 и остается под защитой ав-
торского права во всех странах, где его срок привязан к жизни 
автора – Стива Маккарри. 

Долгосрочная перспектива защиты авторских прав по-
сле смерти автора не является положительным моментом: 
Во-первых— это долгий срок, произведения успеют устареть 
и утратить свою актуальность. Во-вторых, получается, что 
произведение, созданное при жизни, не станут обществен-
ным достоянием и не получат должной огласки. 

Чрезмерная опека и защита авторских прав может так-
же отрицательно сказаться, к примеру такие мусульманские 
страны как Оман и Марокко, ведь, согласно их законодатель-
ству о защите авторских прав им придётся 20 лет ждать пока 
пользователи смогут легально получать, копировать, и пере-
водить произведения 20-летней давности. Из этого следует, 
что различные индустрии начиная от образования и закан-
чивая развлечением будут отставать в развитии. Дополни-
тельная защита не обязательно станет для авторов стимулом 
к творчеству, а система авторского права от этого точно не 
выиграет [5].
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Современное мировое сообщество постоянно меняет-
ся – вектором направления изменений является переход от 
сырьевого типа  развития к инновационному. Внедрение ин-
новационных продуктов, идей, подходов возможно только 
при сильном желании и активном стимулировании субъек-
тов предпринимательской деятельности. Данная концепция 
будет актуальна при  создании предприятий, членами кото-
рого являются представители одной семьи. Семейные пред-
приятия имеют более высокие показатели годового дохода, 
более высокую рентабельность активов и годового роста вы-
ручки и доходов по сравнению с компаниями, не представля-
ющими семейное предпринимательство.

Для России относительно новой формой предпринима-
тельской деятельности является «семейный бизнес». Данный 
институт известен многим зарубежным странам долгие годы. 
Зарубежные исследователи накопили большой теоретиче-
ский и практический опыт в вопросах содействия развитию 
семейного бизнеса [4, с. 143]. В России предприятия, в кото-
ром работают представители одной семьи, активно развива-
лись в дореволюционной России. Во время существования 
СССР такой бизнес исчез. Частная торговля была законода-
тельно запрещена 11 октября 1931 года [1].

Возрождение предприятий, привлекающих к работе 
членов семьи, началось только в современном Российском 
обществе. Этот разрыв во временном пространстве стал при-
чиной торможения развития института семейного предпри-
нимательства и отбросил основы экономико-правового регу-
лирования на много лет назад. Данный вывод поддерживают 
А. А. Жук, К. М. Потий в своей работе «Феномен семейного 
предпринимательства в современной экономической те-
ории»: «…ряд важных исследовательских задач, решение 
которых является необходимым условием повышения эф-
фективности семейного бизнеса, в настоящее время даже не 
сформулирован российскими исследователями» [2, с. 2892]. 

Для более быстрого устранения пробелов логично провести 
анализ норм зарубежного законодательства, связанного с се-
мейным бизнесом и выявить положительные и отрицатель-
ные стороны.

Лидерами по количеству семейных предприятий явля-
ются США (95 % от всех предприятий). Так на рынке США 
присутствуют как малые предприятия, представляющие 
семейный бизнес так и крупные предприятия, основанные 
семьями. Семейные предприятия обладают всеми общими 
характеристиками организованных предприятий: произво-
дительность, основанная на усилиях основателя, ограничен-
ная конкурентоспособность и отсутствие формальности в до-
говорённостях между владельцем и ключевым персоналом, 
среди прочего. Схожим для этих штатов является следующее 
определение семейного бизнеса – это «любая компания, в 
которой основатели или преемники продолжают занимать 
должности в высшем руководстве, в совете директоров или 
среди крупнейших акционеров компании». Малые предпри-
ятия – это в основном семейный бизнес, поэтому они имеют 
важное значение для экономики стран. Большинство неболь-
ших семейных предприятий являются частью бизнеса, при-
надлежащего узкому кругу лиц.

Так, по американскому опыту в партнёрствах и в нефор-
мальных фирмах индивидуальных владельцев закон пред-
усматривает личную или «субсидиарную» ответственность 
владельца перед кредиторами по контракту и по деликтным 
обязательствам. Это правило позволяет бизнесменам при-
нимать меры по предотвращению убытков, но оно также 
создаёт значительный риск для их личного имущества. По-
иск способа объявить ответственность бизнеса ограниченной 
активами компании становится весьма привлекательным для 
семейного бизнеса. При ограниченной ответственности лич-
ные активы предпринимателя защищены от долгов компа-
нии и других обязательств. Предприятие с ограниченной от-
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ветственностью становится единственным ответственным за 
деловые обязательства, такие как требования о возмещении 
ущерба. Обязательства могут включать ситуации халатности 
сотрудников, требования кредиторов, превышающие активы 
бизнеса, а в случае работы профессионалов – претензии по-
требителей по причине халатности.

Члены или акционеры семейных организаций с ограни-
ченной ответственностью не несут ответственности за такие 
обязательства, если только кредиторы не смогут доказать, 
что бизнес-форма была организована для создания фикции 
с целью обмана кредиторов, или если они напрямую не при-
нимают такую ответственность. Только при чрезвычайных 
обстоятельствах законы  США допускает применение «про-
никновения за корпоративную завесу» и возвращает субси-
диарную ответственность участников или акционеров.

Большинство семейных предприятий составляют дело 
всей жизни основателей, и обычно им трудно представить 
жизнь отдельно от бизнеса. Также они могут обнаружить, 
что их самооценка связана с занимаемой ими должностью 
в фирмах. Основатели считают, что руководство семейным 
бизнесом даёт им социальную значимость и общественное 
признание. 

Законы штатов предоставляют предпринимателям 
«стандартные формы» бизнеса организации, но фирмы мо-
гут заключать контракты на основе многих применимых за-
конодательных положений.

В зависимости от штата фирмы могут внедрять различ-
ные структуры управления, которые предприниматели счи-
тают соответствующими их ожиданиям. Это также помогает 
развивать сущность императивных судебных заключений и 
адвокатские обычаев, которые помогают заполнить пробелы 
в уставе или в деловом контракте.

Семейный бизнес выигрывает от конкуренции юрис-
дикций между штатами, потому что это расширяет возмож-
ности юридического выбора для удовлетворения их конкрет-
ных потребностей. Каждый штат предоставляет различные 
формы и структуры бизнеса.

Все 51 юрисдикции США имеют уставы ООО, но эти 
уставы неоднородны. Акты штатов построены по образцу 
формулировок, заимствованных как из корпоративных уста-
вов, так и из уставов товариществ. Поскольку среди уставов 
ООО штатов нет полного единообразия, а также в качестве 
средства, помогающего унифицировать такие правила, На-
циональная конференция уполномоченных по единообраз-
ным законам штатов приняла Единый закон об обществах с 
ограниченной ответственностью (ULLCA). Этот тезис вклю-
чает в себя различные положения ULLCA, касающиеся соот-
ветствующих проанализированных аспектов ООО.

Уставы большинства ООО предусматривают правило 
по умолчанию для фирм, которыми управляют участники. 
Кроме того, правила по умолчанию предусматривают рав-
ные права для всех членов и решение большинства. Однако 
в уставе или операционном соглашении может быть уста-
новлено централизованное управление, которое должно осу-
ществляться одним или несколькими членами или менед-
жерами, не являющимися членами. В этих случаях только 
менеджеры принимают управленческие решения, и только 
они действуют как агенты ООО. Существуют исключения, 
связанные с изменением устава, приемом новых участников, 
новыми вкладами участников, роспуском компании, слияни-
ем и отчуждением всех активов компании.

Уставы большинства ООО предусматривают «фидуци-
арные обязанности» менеджеров, в частности «обязанность 

заботы» и «обязанность лояльности». «Обязанность соблю-
дать осторожность» иногда определяется как «обязанность 
избегать преднамеренного или безрассудного поведения», 
а в других случаях – как обязанность действовать «как бла-
горазумное лицо в аналогичных обстоятельствах, имеющее 
право разумно полагаться на сообщения других лиц». «Обя-
занность лояльности» обычно включает в себя обязанность 
избегать самодеятельности и не допускать узурпации дело-
вых возможностей.

Члены ООО вносят вклад в капитал фирмы. Такие взно-
сы могут включать имущество, денежные средства или обяза-
тельства по оказанию услуг. Как было сказано ранее, члены 
могут быть разделены на разные классы с разными правами 
в отношении распределения и права голоса. Многие зако-
нодательные акты предусматривают распределение между 
партнерами на душу населения в качестве правила по умол-
чанию. Другие законы предусматривают пропорциональное 
распределение финансовых прав в зависимости от взносов в 
фирму. Однако члены могут заключать договоры и связывать 
свои финансовые права со своими взносами в фирму.

В ходе проведенного автором изучения норм законода-
тельства США о «семейном бизнесе» был сделан следующий 
вывод. Семейный бизнес выигрывает от конкуренции юрис-
дикций между штатами, потому что это расширяет возмож-
ности юридического выбора организации предприятий для 
удовлетворения их конкретных потребностей. Каждый штат 
предоставляет различные формы и структуры бизнеса.

 Российские предприниматели, создающие «Семей-
ный бизнес», хотят создать предприятие и управлять им с 
«наименьшим количеством бумажной работы, затратами и 
осложнениями». Но адаптация собственных наборов дого-
ворных условий предприятий обязательно влечёт за собой 
расходы на юридическую подготовку. Юристы должны учи-
тывать взаимосвязь таких затрат с экономическим движени-
ем бизнеса.

«В современной России необходимо развивать семейный 
бизнес, учитывая опыт как русской истории, так и современ-
ных семейных компаний за рубежом. Нужна целенаправлен-
ная социальная политика правительства по возрождению 
семейного бизнеса» [3, с. 46].
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В современных условиях предприниматели имеют пра-
во осуществлять судебную защиту своих интересов и прав, 
эффективность и сроки такой защиты могут варьироваться 
от государства к государству. И в качестве действенной за-
щитной меры в интересах соблюдения законодательства о 
предпринимательской деятельности вполне успешно высту-
пает институт бизнес-омбудсмена.

Указанный институт, не умаляя роли иных правоза-
щитных институтов в силу своей дуалистической природы, 
способен быстро и эффективно реагировать на нарушения 
законных прав и интересов предпринимателей. Незакон-
ные или чрезмерные административные меры, проявления 
коррупционного поведения со стороны госслужащих муни-
ципальных служащих, да и просто ошибки в правопримени-
тельной деятельности: с этим имеет возможность достаточ-
но эффективно бороться бизнес-омбудсмен. По мнению В. 
А. Фадеевой: «… появление института бизнес-омбудсмена в 
России – это новый этап в построении отношений власти и 
предпринимателей» [1, с. 734]. 

Развитие малого и среднего бизнеса и на этой экономи-
ческой основе формирование категории граждан-собствен-
ников, должно обеспечить стабильное поступательное раз-
витие нашего государства, как в собственно экономической 
сфере, так и в построении правового государства и граждан-
ского общество, что можно отнести к сфере политической – 
сфере государственного строительства.

Создание благоприятного бизнес-климата с одновре-
менным внедрением идей и представлений о социальной от-

ветственности бизнеса перед обществом, в рамках которого 
он функционирует, представляет собой важнейшую задачу 
любого государства, естественно, что на современном этапе 
эта задача крайне актуальна и для РФ. Данные идеи получи-
ли закрепление и в Йоханнесбургской декларации по устой-
чивому развитию 2002 г., принятой на Всемирном саммите 
по устойчивому развитию, где отмечается, что «… в ходе 
осуществления своей законной деятельности частный сектор, 
включая как большие, так и малые компании, обязан вносить 
свой вклад в формирование справедливо устроенных и ста-
бильных общин» [2]. 

Учитывая изложенное важно указать, что внедрение 
института Уполномоченного по защите прав предприни-
мателей вполне укладывается в логику выполнения задач, 
стоящих перед государством, и соответствует его междуна-
родным обязательствам. Исследуемый институт проявляет 
отличную эффективность в выполнении своих функций, по-
скольку ему присуще, в силу его природы, «… обладание 
элементами статуса, позволяющими интерпретировать его 
в качестве независимого от политической системы» [3, с. 
151]. 

Речь идёт прежде всего о гарантиях, заложенных в зако-
нодательство о статусе бизнес-омбудсмена, среди них стоит 
выделить такие как независимость в осуществлении им сво-
их функций и гарантии неприкосновенности. Именно эти 
гарантии позволяют бизнес-омбудсмену действовать макси-
мально эффективно, защищая права и законные интересы 
социальной группы предпринимателей.
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Особо стоит отметить, что все виды Уполномоченных по 
защите прав и ряд иных государственных органов, учрежде-
ний и организаций не могут быть подвергнуты классифика-
ции по традиционной схеме разделения властей на законо-
дательную, исполнительную и судебную. 

Успех деятельности Уполномоченного при Президенте 
РФ по защите прав предпринимателей состоит не только в 
выстраивании взаимодействия с органами государства, но и 
в налаживании взаимодействия с институтами гражданско-
го общества, в этом проявляется транспарентность деятель-
ности Уполномоченного. Кроме того, аппарат Уполномо-
ченного сам обязан содействовать развитию общественных 
институтов, ориентированных на защиту прав и законных 
интересов бизнес-сообщества органами власти. Этому в зна-
чительной мере способствует создание общественных при-
емных, оказывающих услуги по консультированию и нала-
живанию деятельности системы общественных помощников 
(представителей) Уполномоченного. Данные лица не явля-
ются сотрудниками аппарата Уполномоченного, не состоят 
в трудовых (служебных) отношениях с ним.  

В РФ сформирована двухуровневая система бизнес-ом-
будсменов. Первый (федеральный) уровень представлен 
Уполномоченным при Президенте РФ по защите прав пред-
принимателей1. Второй (региональный) уровень представ-
лен уполномоченными по защите прав предпринимателей 
субъектов РФ. 

Выстроенная двухуровневая модель, на наш взгляд, по-
зволяет эффективно осуществлять полномочия как феде-
рального, так и региональных Уполномоченных по защите 
прав предпринимателей, вместе с тем, следует отметить, что 
возможности оптимизации деятельности данного института 
далеко не исчерпаны. Необходимо отметить, что региональ-
ные Уполномоченные, в силу особенностей порядка их на-
значения в ряде субъектов РФ, не вполне независимы от орга-
нов государственной власти. 

Как вариант устранения данного обстоятельства воз-
можно назначение Уполномоченных не по субъектам РФ, а 
по федеральным округам, или назначение одного Уполно-
моченного на несколько субъектов. Это в известной мере от-
далит омбудсменов от представляемого региона, но это воз-
можно нивелировать увеличением количества добровольных 
помощников. Ну и вполне закономерным выглядит предло-
жение перевода на финансирование сугубо из федерального 
бюджета.

Представляется необходимым уточнить формулировки 
ч. 4 статьи 9 ФЗ «Об уполномоченных по защите прав пред-
принимателей в Российской Федерации2» и более четко за-
фиксировать полномочия бизнес-сообщества в процедуре 
выдвижения и назначения Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей. 

Таким образом, модифицируя институт бизнес-омбуд-
смена мы сможем добиться максимальной его эффективно-
сти в защите прав предпринимателей, поскольку создание 
данного института обусловлено ростом нарушений прав и за-
конных интересов субъектов предпринимательской деятель-
ности; созданием административных барьеров; давлением со 
стороны государственных структур на бизнес, выраженными 
коррупционными проявлениями, а также несовершенством 
действующего законодательства.

Институт Уполномоченного по защите прав предпри-
нимателей не только является средством самоограничения 
власти, создает факультативные гарантии защиты закреплен-
ного в Конституции РФ права на осуществление предпри-
нимательской деятельности, но и представляет собой пло-
щадку для коллективного обсуждения важнейших вопросов 
ведения бизнеса. В юридической прессе отмечается, что «ос-
новными задачами современного конституционного законо-
дательства, регулирующего общественные отношения, со-
ставляющие институт основ экономического строя, являются 

1	 Уполномоченный	 при	 Президенте	 РФ	 по	 защите	 прав	 пред-
принимателей.	 Доклад	 Президенту	 РФ	 –	 2015	 г.	 –	 [Электрон-
ный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 http://doklad.ombudsmanbiz.ru/	
doklad_2015.html.

2	 ФЗ	«Об	 уполномоченных	по	 защите	прав	предпринимателей	 в	
Российской	Федерации».	–	 [Электронный	ресурс].	–	Режим	до-
ступа:	СПС	Консультант	Плюс.

четкое определение пределов допустимого вмешательства 
государства в экономику, обеспечение стабильности сложив-
шихся условий хозяйствования и правовой определенности, 
а также оптимизация отношений государства, его составных 
частей, общества, субъектов предпринимательской деятель-
ности» [4, с. 25]. 

Институт уполномоченных по защите прав предприни-
мателей в РФ был создан на основании Указа Президента Рос-
сийской Федерации от 07.05.2012 года № 596 «О долгосрочной 
государственной экономической политике», где «указыва-
лось на необходимость создания института уполномочен-
ного по защите прав предпринимателей, осуществляющего 
деятельность на федеральном и региональном уровнях».3

Дальнейшее развитие данный институт получил по-
сле принятия Федерального закона от 7 мая 2013 года «Об 
уполномоченных по защите прав предпринимателей в РФ». 
Данный нормативный акт является базовым на федеральном 
уровне и закладывает основы регионального регулирования 
указанного института. В России должности специализиро-
ванных омбудсменов (в том числе по защите прав предпри-
нимателей) отдельно не закреплены в Конституции РФ. За-
щита прав и свобод в общем смысле предполагает защиту 
прав и отдельных категорий граждан, в т.ч. предпринимате-
лей. 

Необходимо согласиться с А. П. Горбачевым, который 
дает авторскую интерпретацию Уполномоченного по за-
щите прав предпринимателей в Российской Федерации: 
«… как направление специализации классической модели 
уполномоченного по правам человека в России; как аутен-
тичной структуры, специфика деятельности которой связана 
с определенной группой субъектов – предпринимателей; как 
институт, объединяющий в себе совокупность норм однород-
ного содержания, направленных на регулирование статуса и 
деятельности, находящихся между собой в отношениях ко-
ординации Уполномоченного при Президенте РФ по защите 
прав предпринимателей и уполномоченных по защите прав 
предпринимателей в субъектах Российской Федерации» [3, с. 
112]. 

Таким образом, реализация экономической функции 
государства предполагает защиту прав и законных интересов 
предпринимателей и организаций как субъектов, обеспечи-
вающих производство, обмен, распределение экономическо-
го блага и, в конечном счете, экономическое развитие госу-
дарства в целом. Исходя из изложенного, реализация задач 
института уполномоченных по защите прав предпринимате-
лей предполагает публичную защиту в рамках частных от-
ношений. Уполномоченные обязаны действовать исходя из 
публичных (общественных) интересов на основании долж-
ностных обязанностей, что делает невозможным следование 
частному интересу уполномоченных и иных лиц вопреки це-
лям и задачам деятельности бизнес-омбудсменов.
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В нашем современном мире цифровые технологии за-
нимают лидирующее положение, их развитием занимается 
множество компаний во всех отраслях экономики, в том чис-
ле в сфере гражданско-правового оборота. Цифровые услуги 
позволяют сэкономить время, а также упростить документо-
оборот. Большинство услуг предоставляется на государствен-
ном портале Российской Федерации. 

Стоит отметить, что дальнейшее развитие оказания 
государственных услуг на портале (далее сокращённо – Го-
суслуги) даёт множество возможностей, чтобы взаимодей-
ствовать с государственными органами власти, прибегать к 
помощи государства для решения различных вопросов. В 
этой связи необходимо совершенствовать государственные 
услуги в цифровом виде. 

Одним из таких направлений является нотариальная де-
ятельность и предоставление нотариальных услуг в цифро-
вой форме. 

С данным определением можно полностью согласиться, 
так как нотариат – это совершение нотариальных действий, а 
также разные взаимодействия с юридической информацией, 
получается, что электронный нотариат – это средство обеспе-

чения нотариальной деятельности с использованием инфор-
мационно-телекоммуникационных сетей. 

Сейчас представляется возможным выделить одно из 
важнейших направлений нотариальной деятельности, кото-
рое затрагивает наследственное дело. 

Очень много граждан обращается к нотариусам для 
того, чтобы вступить в наследство, но не все граждане имеют 
доступность постоянного очного, личного общения с нотари-
усами. Исходя из этого, вопросы с наследственными делами 
между нотариусом и наследником можно решить через лич-
ный кабинет на портале Госуслуг.

Подобные проблемы представляется возможным ре-
шить с применением цифрового нотариата, чтобы облегчить 
работу ведения дел наследникам в процессе вступления в на-
следство. 

Необязательно приходить к нотариусу на личный при-
ём или отправлять письмо по почте, можно воспользоваться 
личным кабинетом на портале Госуслуг, подать онлайн-заяв-
ление о предварительном начале процесса вступления в на-
следство, а также сообщить ещё о каких-то фактах наличия 
имущества у наследодателя, отправить сканированные доку-
менты и прочее, а позже предоставить оригиналы докумен-
тов при личном приёме. 

Как правильно отмечает М. Г. Холкина, сетевая органи-
зация нотариальной работы, её экстерриториальная модель 
дают возможность круглосуточно и беспрерывно оказывать 
нотариальные услуги по всей стране, снимать чрезмерную 

* 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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одноместную нагрузку на отдельный участок, уменьшать вре-
менные издержки заявителей [4].

Таким образом, материально-техническая база нотариу-
са позволяет оказывать нотариальные услуги в электронном 
виде бесперебойно. Ниже предлагается возможная модель 
реализации цифрового нотариата, которую, на наш взгляд, 
следует использовать в наследственном праве. 

1. Создание личного кабинета на портале Госуслуг и 
проведение в дальнейшем онлайн-общения с нотариусом в 
рамках личного кабинета с использованием современных ви-
део-технологий с возможностью распознавания лица. Это не-
обходимо для визуализации лиц как нотариуса, так и лица, 
обратившегося за услугой. 

Данная функция поможет удостовериться в подлинно-
сти человека, который обращается к нотариусу. 

2. Размещение в личном кабинете папки нотариального 
дела. После посещения нотариуса и совершения каких-либо 
действий заявитель будет уведомлён об этом: в личный каби-
нет гражданина на портале Госуслуг придёт уведомление об 
открытии наследственного дела, там же гражданин сможет 
увидеть номер наследственного дела. 

В данной папке, которая уже размещена на портале Го-
суслуг, будут предоставляться различные подлинные доку-
менты людей, относящихся к этому делу (например, такие 
как документ, удостоверяющий личность заявителя, то есть 
скан страниц с фото и пропиской, свидетельство о смерти на-
следодателя, выданное отделом ЗАГС, справка о последнем 
месте регистрации умершего и т.д.).

 В случае наследования по завещанию возможно загру-
зить само завещание с обязательной отметкой нотариуса, что 
завещание не изменялось, не отменялось и новое не состав-
лялось. 

Если осуществляется наследование по закону, возмож-
но, потребуется предоставить документы, подтверждающие 
родство с наследодателем, а также иные необходимые доку-
менты в зависимости от ситуации по наследованию.

 3. Регистрация действий нотариуса в личном кабинете. 
После уведомления об открытии наследственного дела нота-
риус будет регистрировать действия, связанные с делом. То 
есть в личном кабинете будет располагаться дополнительная 
информация, относящаяся к действиям нотариуса. 

Данная система позволит наследнику отслеживать дей-
ствия нотариуса при работе с наследственным делом и быть 
в курсе. Например, если наследодатель никогда не расска-
зывал своим наследникам о своих банковских ячейках или о 
денежном наследстве вообще ничего неизвестно, то в таком 
случае вся работа по поиску возлагается на нотариуса. Нота-
риус может отправить запросы в банки по почте или в режи-
ме онлайн. 

В настоящее время, как известно, сервис, который по-
зволяет отправлять запросы онлайн, сотрудничает только с 
двумя крупными банками России – ПАО «Сбербанк» и банк 
ВТБ, а вот в другие банки нотариусам приходится делать за-
просы на основе информации от наследников на бумажном 
носителе по почте. 

Это не очень удобно как для нотариусов, так и для граж-
дан и самих банков, так как почтовая связь не отличается опе-
ративностью, требует дополнительных расходов, а бывает и 
так, что письма теряются, вследствие чего процесс установле-
ния наследственной массы затягивается на неопределённый 
срок. 

Поэтому очень важно, чтобы подключилось как можно 
больше различных кредитных организаций, и вообще было 
бы отличной идеей, если бы на законодательном уровне это 
было бы обязательным для всех банков, чтобы ускорить ин-

формационный обмен по наследственным делам, а также 
для удобства граждан и защиты их наследственных прав. 

4. Автоматическая отправка решений суда. Для наслед-
ника было бы удобным, если бы в личном кабинете на порта-
ле Госуслуг появлялись решения, отправленные судебными 
органами. В наше время встречается огромное количество 
случаев, когда наследник не знал об открытии наследства, по 
этой причине или какой-то другой уважительной причине 
пропускал срок на принятие наследства, а суд отказывал в его 
восстановлении. 

В таком случае восстановление может быть произведено 
только по решению суда в течение шести месяцев уже после 
того, как отпали причины пропуска данного срока [5]. 

В случае смерти лица, которое признавало себя отцом 
ребёнка, однако не состояло в браке с матерью ребёнка, факт 
признания им отцовства может быть установлен в судебном 
порядке согласно требованиям, установленным граждан-
ским процессуальным законодательством. В случае установ-
ления факта принятия наследства судом после вступления 
постановления суда в законную силу наследник должен сно-
ва обратиться к нотариусу, что является крайне неудобным. 
Поэтому можно реализовать автоматическое отправление 
решения суда именно от судебного органа. Данная система 
позволит сэкономить время как нотариусу, так и наследнику, 
и владеть информацией, полученной в личном кабинете на 
портале Госуслуг [12]. 

5. Отсутствие обязательного личного присутствия у 
нотариуса по месту жительства. Например, если насле-
додатель жил в Иркутске, а его единственный наследник 
живёт в Норильске, то наследник может через портал 
Госуслуг обратиться к нотариусу в рамках одного наслед-
ственного дела. На данный момент свидетельство о праве 
на наследство может быть выдано нотариусом законному 
представителю наследника при представлении соответ-
ствующих документов о полномочиях законного предста-
вителя или представителю наследника по доверенности, в 
которой должно быть отражено полномочие на получение 
такого свидетельства, что опять не совсем удобно и требует 
временных затрат.

 Согласно действующему законодательству, местом от-
крытия наследства является последнее место жительства на-
следодателя, а в случае отсутствия информации о последнем 
месте жительства- по нахождению наиболее ценного имуще-
ства.

6. Выбор нотариуса и ведение наследственного дела че-
рез портал Госуслуг, осуществление записи на приём к но-
тариусу. Указанные возможности позволят упростить проце-
дуру наследования.

Добавление новой функции через портал Госуслуг, ко-
торая заключается в возможности выбора нотариуса, позво-
лит наследникам записаться на приём к любому нотариусу 
в рамках того территориального округа, где открыто наслед-
ственное дело либо предстоит его открытие, сформировать и 
отправить нотариусу пакет документов, чтобы нотариус мог 
заранее провести правовую экспертизу документов. Тем са-
мым достаточно будет одного или двух визитов к нотариусу. 
Поэтому совсем без визитов к нотариусу не обойтись. 

Как минимум один раз прийти всё-таки придётся. Од-
нако масса вопросов, на решение которых раньше тратилось 
немало времени, теперь будет решаться быстро в электрон-
ном доступе. 

7. Ведение всей переписки при наличии оформленной 
электронной подписи. Электронная подпись позволит за-
щитить конфиденциальность информации, предоставляе-
мой в электронном виде. 
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Обычно физические лица делают электронную подпись, 
чтобы передавать документы государственным службам (на-
пример, удалённо подать заявление о принятии наследства) 
или отправлять исковые заявления, доверенности в суд [13]. 

Первая представляет собой простую электронную под-
пись и является самой доступной. Это логин и пароль, ко-
торые подтверждают, что пользователь авторизовался в си-
стеме. 

Такая подпись намного упростит жизнь гражданам, 
позволит сэкономить на бумажном документообороте, по-
зволит меньше ходить по инстанциям, а взамен получить го-
сударственные услуги удалённо в электронном виде, кроме 
этого, появится возможность сэкономить время и денежные 
средства. 

Во время пандемии, связанной с коронавирусной ин-
фекцией, реализовывать свои юридически значимые дей-
ствия, прибегать к услугам нотариуса в электронном виде 
гораздо удобнее [8]. 

Правовой статус нотариата, основан на современном 
правовом регулировании с использованием инновационных 
технологий, что придает существующим правоотношениям 
цифровую форму. Таким образом, общественность самосто-
ятельно осуществляет право выбора в получении услуг – в 
электронной или в классической форме, где юридический 
документ нанесен на бумажный носитель. 

Положение о единой информационной системе [2], сви-
детельствует об эффективности и надежности практического 
использования Единой информационной системы нотари-
ата. Единая информационная система нотариата, соблюдая 
принцип защиты персональных данных граждан Российской 
Федерации, обеспечивает сохранность, доступность инфор-
мации о: 

– нотариальных палатах, нотариусах, об образцах под-
писей и печатей; о бланках, 

– завещаниях; арестах и запрещениях; 
– запросах: в банк; на создание сертификата; в Росреестр; 

в МВД России; 
– сервисах: розыска имущества наследодателей в кредит-

ных организациях, проверки электронной подписи; переда-
чи сведений о совершении нотариальных действий долж-
ностным лицом местного самоуправления; 

– реестрах: реестр наследственных дел ЕИС; реестр но-
тариальных действий ЕИС; реестр уведомлений о залоге 
движимого имущества; реестр списков участников обществ с 
ограниченной ответственностью. 

Анализ положений о единой информационной системе 
дает понимание об информации, которая ею охватывается, 
обрабатывается и предоставляется общественности через си-
стему нотариат. 

Реестр нотариальных действий ЕИС (далее по тексту – 
РНД ЕИС) содержит следующие сведения: о дате, номере, 
виде нотариального действия, о содержании; о лице, совер-
шившем нотариальное действие; о лице, обратившемся за 
совершением нотариального действия; об использованном 
нотариальном бланке единого образца; о тарифе; об измене-
нии; особые отметки. 

База данных сервера РНД ЕИС позволяет выполнить за-
прос сведений о нотариусе, удостоверившим завещание или 
иной документ гражданина. 

При розыске, который разрешен только определенной 
категории участников Единой информационной системы 
нотариата и только при условии подписания усиленной ква-
лифицированной электронной подписью, указываются фа-
милия, имя, отчество лица обратившимся за совершением 
нотариального действия, скан-образ документа (совершен-

ной сделки), лицо удостоверившее документ, дату соверше-
ния нотариального действия, номера использованных блан-
ков и другую информацию, необходимую нотариусу для 
проверки. 

Сами завещания в этом случае передаются не в виде 
преобразований хеш-функций, а в зашифрованном виде, с 
использованием УКЭП нотариуса. Федеральная нотариаль-
ная палата позволяет проверить информацию об удостове-
ренных или отмененных нотариусами доверенностях путем 
обращения к ЕИС через портал ФНП [11]. Органы местного 
самоуправления также могут отправлять сведения для РНД 
ЕИС в нотариальную палату. Реестр наследственных дел ЕИС 
реализует принцип доступности информации. При форми-
ровании сведений в реестре выполняется проверка на нали-
чие совпадений для предотвращения их дублирования. 

Данный реестр используется для формирования базы 
наследственных дел, часть информации из которой публи-
куется Федеральной нотариальной палатой в открытом виде 
для розыска наследников [12] и поиска нотариуса ведущего 
наследственное дело [13]. 

С 1 июля 2014 г. гражданское законодательство предпо-
лагает, что если вы купили заложенное движимое имуще-
ство, и при этом не знали и не могли знать о залоге, то залог 
прекращается [1, ст. 352 п. 1.2]. 

Имеется ещё одно, более общее указание, заключаю-
щееся в том, что залогодержатель имеет право сослаться на 
принадлежащее ему право залога перед третьими лицами 
только с момента внесения этой информации в базу, откры-
тую для запросов и получения выписок нотариусами [1, ст. 
339.1 п. 4]. 

Здесь норма защищает уже не только покупателей 
движимого имущества, но и, например, кредиторов зало-
годателя при его банкротстве, арендаторов или пользовате-
лей заложенного имущества и др. В случаях, если в РУДЗИ 
в момент приобретения имелась запись о залоге, то заявить 
о том, что лицо о залоге не знало, будет намного сложнее. 
Даже если у покупателя нет доступа в Интернет, он может 
обратиться за помощью в получении необходимых сведений 
к любому нотариусу России (или потребовать, чтобы это сде-
лал собственник имущества). 

В процессе работы с людьми нотариусы часто встре-
чают просьбу выдать выписку из РУЗДИ по VIN номеру 
автомобиля, между тем закон позволяет выдавать выпи-
ски по залогодателю или по номеру уведомления. Феде-
ральная нотариальная палата позаботилась о гражданах 
и сделала круглосуточный сервис в сети Интернет, с по-
мощью которого любое заинтересованное лицо может 
посмотреть по VIN номеру, является ли автомобиль на 
рынке в залоге. Тем не менее у граждан все равно возни-
кает потребность в получении нотариальной выписки по 
автомобилю, простого подтверждающего экрана в брау-
зере недостаточно. 

Есть потребность, но нет нормы – пример того, как за-
конодательство не успевает за потребностями общества. Мы 
полагаем, что целесообразно добавить в статью 103.7 Основ 
необходимый пункт, учитывающий возможность выдачи 
гражданину нотариальной выписки по VIN номеру автомо-
биля. 

С 1 июля 2017 г. к трем существующим реестрам добав-
ляется четвертый – реестр участников обществ с ограничен-
ной ответственностью (далее по тексту – Реестр ООО). 

Правила внесения сведений в Реестр ООО указаны в ста-
тье 103.11 Основ, вместе с этим нотариусы должны руковод-
ствоваться Федеральным законом «Об обществах c ограни-
ченной ответственностью» [5]. 



202

Евразийский юридический журнал № 9 (172) 2022

Любой нотариус Российской Федерации, вне зависимо-
сти от места нахождения общества, вправе вносить сведения 
в Реестр ООО [2]. 

Все нотариусы Российской Федерации имеют доступ к 
сведениям, содержащимся в этом реестре в полном объеме. 
Дату 29 декабря 2020 г. можно назвать очередной вехой в раз-
витии цифрового нотариата. Федеральный закон № 480-ФЗ, 
вместе с приказами Минюста России № 224, № 225, № 230 от 
30.09.2020 г., а также ранее принятый приказ Минюста Рос-
сии № 156 от 30.08.2017 г., к существовавшим четырем рее-
страм ЕИС добавляет новый реестр, в котором учитываются 
удаленные действия и дистанционные сделки. 

Стоит отметить, что в самих нормах указывается со-
кращенное название реестра – РУДС (Реестр удаленных и 
дистанционных сделок), что, по нашему мнению, не просто 
является некоторым упрощением, но и содержит в себе не-
точность, так как согласно действующему законодательству, 
при оформлении сделки нотариусу необходимо определить 
волю человека, что возможно только при непосредственном 
приеме. 

Через портал Госуслуг и ЕИС можно понять прошла ли 
авторизация и аутентификация гражданина, но волю в дан-
ном случае нотариус никак не установит. Поэтому список 
удаленных действий ограничен. Кроме удаленных действий 
данный реестр содержит записи о всех совершенных нотари-
усами дистанционных сделок. 

На момент написания данной статьи всего по стране 
было совершено дистанционных сделок. 

Последствия пандемии должны усилить востребован-
ность данного реестра. 

Таким образом, в настоящий момент ЕИС нотариа-
та – это современная информационная система с высоким 
уровнем автоматизации, предназначенная для комплексной 
работы с данными о нотариусах и совершенных ими нота-
риальных действиях, в том числе и в форме электронных до-
кументов. 

Между тем периодически возникает вопрос о том, стоит 
ли относить ЕИС к государственным информационным си-
стемам (далее по тексту – ГИС) или иным системам. Напри-
мер, Е. К. Волчинская не относит ЕИС нотариата к ГИС, так 
как не все критерии отнесения к ГИС учтены [8]. 

Вместе с тем, как отмечает Р. В. Амелин, «законодатель 
не дал прямого нормативного определения государствен-
ных информационных систем, сделав это косвенно, в форме 
классификации – в части 1 статьи 13 Федерального закона 
от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации» [9, с. 45]. 

Однако в пп. 1 указанной статьи ГИС создаются в соот-
ветствии с федеральным законом, и это указанный в законе 
критерий, а именно так создана ЕИС нотариата. 

По нашему мнению, ЕИС движется в сторону государ-
ственных информационных систем и по своей сути, так как 
выполняет фактически государственные функции. 

Мы полагаем, что целесообразно дальнейшее развитие 
законодательства в части регулирования информационных 
систем, как государственных, так и выполняющих государ-
ственные функции, но созданных такими институтами граж-
данского общества как нотариат. 

Представляется, что ЕИС нотариата к настоящему мо-
менту развивается в соответствии с современными тенденци-
ями достаточно быстро, хотя и не настолько, насколько бы-
стро развиваются регулируемые общественные отношения в 
области информационного права. 

Нельзя назвать ее отстающей от иных информационных 
систем, что свидетельствует о том, что институт нотариата не 

просто имеет все шансы на существование в будущем, но и 
необходим гражданам для реализации их прав.

Не вызывает сомнений, что электронный юридический 
документооборот способствует укреплению законности, пу-
тем упрощения системы взаимодействий правоохранитель-
ных структур в государстве. 

Нотариус, взаимодействуя с Федеральной налоговой 
службой, обеспечивает электронную подачу документов на 
регистрацию юридического лица. 

Цифровые правоотношения Росреестра с нотариатом 
базируются на необходимости регистрации права собствен-
ности физических и юридических лиц. Институт нотариата 
тесно взаимодействует также со структурными подразделе-
ниями: МВД РФ, Судебного департамента при Верховном 
Суде РФ, Федеральной службы судебных приставов, консуль-
ских учреждений МИД России, банков, органов местного са-
моуправления, органов ЗАГС. 

Немаловажный аспект цифровизации нотариата затра-
гивает и сторону обеспечения дистанционного удостовере-
ния сделок с процедурой привлечения нескольких нотари-
усов, которые фактически находятся в разных субъектах РФ. 
Правовым основанием осуществления такой сделки является 
Приказ Министерства юстиции Российской Федерации от 
30.09.2020 № 222 «Об утверждении Порядка взаимодействия 
нотариусов с единой информационной системой нотариата 
при удостоверении сделки двумя и более нотариусами» [3]. 

Такая разновидность дистанционного осуществления 
нотариальных действий была заимствована из опыта дея-
тельности нотариата Франции, где наблюдаются позитивные 
результаты такого инновационного подхода. Применение 
дистанционного удостоверения сделок в России требует сво-
ей процедурной доработки в вопросах: во-первых, согласо-
вания времени совершения сделки, если стороны сделки на-
ходятся в разных часовых поясах страны; во-вторых, порядка 
формирования паспорта сделки. 

На наш взгляд, точнее назвать «паспортом дистанцион-
ного удостоверения сделки». Так как это цифровой юриди-
ческий документ, который содержит информацию о сделке: 
сведения о нотариусах, участвующих в удостоверении сдел-
ки, информацию о лицах, обратившимся за совершением 
нотариального действия. 

Важным аспектом является международное сотрудниче-
ство, нацеленное на совершенствование цифрового нотариа-
та. Россия является членом в неправительственной междуна-
родной организации – Международный союз нотариата [4] и 
принимает участия в мероприятиях международного уровня 
по обмену опытом в сфере цифровых технологий. 

В 2010 году Пленумом Верховного Суда РФ была под-
тверждена целесообразность нотариальной процедуры обе-
спечения доказательств [10], при этом судебная практика 
показала целесообразность этого института защиты прав и 
интересов физических и юридических лиц. 

Статья 102 Основ законодательства о нотариате (далее: 
ОЗН, Основы) [4] указывает на то, что по истечении опре-
деленного периода времени или удаления из Сети опреде-
ленной информации впоследствии станет затруднительным 
или вообще невозможным представление доказательств и 
гражданин уже не может защитить свои нарушенные права, 
а статья 103 позволяет не извещать одну из сторон в случае 
необходимости обеспечения доказательств путем протоко-
лирования в сети «Интернет». 

К 2012 году количество нотариальных действий по обе-
спечению доказательств в сети «Интернет» составило 11070 
[1], что говорит о востребованности среди общества данного 
способа защиты. К 2016 году количество возрастает до 18538 
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нотариальных действий. До 2015 года у статьи 102 ОЗоН был 
пункт 2, который не позволял нотариусу обеспечивать дока-
зательства, в случаях, когда дело находилось в производстве. 
Нотариус сперва должен был проверить, не возбуждалось ли 
дело. 

С вступлением в силу Федерального закона от 29.12.2014 
№ 457-ФЗ [6], с 1 января 2015 года нотариусы не проверяют 
этот факт, что позволяет обеспечивать доказательство на 
любой стадии процесса. Вместе с Федеральным законом № 
457-ФЗ упомянутым ранее, Федеральный закон № 391-ФЗ [5] 
нотариальные акты приравнял к фактам, не требующим до-
казывания. 

Таким образом, нотариусы способствуют справедли-
вому рассмотрению дела, при этом, они обеспечивают 
суд доказательствами, являющимися бесспорными, что, 
в свою очередь, сильно разгружает работу судов, так как 
нотариус делает это в короткие сроки, из-за того, что ин-
формация в сети «Интернет» постоянно меняется, порой 
все необходимо сделать до того, как отреагирует будущий 
ответчик [4]. 

Практика в судах по данному вопросу также свидетель-
ствует о том, что ситуации, когда нотариус осматривает и ак-
тирует информацию в сети Интернет – не терпят отлагатель-
ства, и не требуют извещения второй стороны, так как после 
уведомления вторая сторона может внести корректировку в 
ранее выложенные данные. Необходимо отметить, что с 1 ян-
варя 2018 года вступил в силу новый Регламент совершения 
нотариусами нотариальных действий, утвержденный прика-
зом Министерства юстиции РФ [9].

С введением данного регламента ушло в прошлое не-
мало споров о том, как должно происходить данное нотари-
альное действие. 

В пункте 120 указано, что нотариус устанавливает из объ-
яснений свидетеля информацию о заинтересованных лицах, 
об основаниях невозможности или затруднения представле-
ния в суде, а также об обстоятельствах, по причине которых 
данное действие не терпит отлагательства. В протоколе осмо-
тра доказательств нотариус описывает какое оборудование и 
какое программное обеспечение использовалось в процессе 
совершения данного действия. 

При этом нотариусу следует использовать принцип раз-
умной достаточности, не стоит приводить чересчур подроб-
ное описание оборудования, так как лишние страницы в про-
токоле – это лишняя финансовая нагрузка на гражданина. 

Необходимы лишь характеристики, позволяющие иден-
тифицировать конкретное оборудование. 

При этом стоит учитывать, что программное обеспече-
ние необходимо использовать лицензионное, так как исполь-
зование нелицензионного программного обеспечения при-
ведет к применению судом следующей нормы гражданского 
процессуального права: 

«Доказательства, полученные с нарушением закона, не 
имеют юридической силы и не могут быть положены в ос-
нову решения суда» [1], что приведёт к невозможности ис-
пользования этого доказательства в обоснование заявленных 
требований истца или возражений ответчика. Нотариус не 
имеет права вносить в протокол оценочные суждения о ха-
рактере информации, размещенной в сети, так как оценка 
доказательств – дело судов. 

Протокол, содержащий описание, что гражданин 
Иванов опубликовал порочащую гражданина Сидорова 
информацию, будет считаться нарушающим законода-
тельство и не будет принят судом. Осмотр аудио и визу-
альных записей не противоречит закону и подтверждается 
судебной практикой [11]. 

При осмотре иностранных сайтов обязателен перевод на 
русский язык согласно статье 10 Основ. Если раньше в 90% 
случаев электронные доказательства просили засвидетель-
ствовать в сети «Интернет» информацию с вебсайтов, то те-
перь с широким распространением мессенджеров, социаль-
ных сетей, все чаще нотариус сталкивается с необходимостью 
обеспечивать доказательства с мобильных устройств, что не-
сет в себе новые сложности. 

Осмотр мобильного устройства, как и мессенджеров и 
социальных сетей в нем, регламентирует та же статья 71 ГПК 
РФ, которая относит их к письменным доказательствам. 

К сожалению, как и при осмотре сайтов в «Интернете», 
нет четкого регламента, в котором было бы прописано кон-
кретно, какая информация с вебсайта или социальной сети 
должна быть отражена в протоколе, какими способами фик-
сировать аудиовизуальную составляющую. Это тот момент, 
когда технологии далеко опережают законодательство. 

Быстро развивающиеся общественные отношения тре-
буют правового регулирования [14]. 

Люди переносят часть своей жизни и отношений в он-
лайн, есть потребность фиксировать в виртуальной среде 
юридические факты, но нет соответствующих норм по по-
рядку создания таких письменных доказательств, их форм, 
необходимых реквизитов письменных доказательств и пр. 
Как следствие, не всегда удаётся защитить права и законные 
интересы авторов произведений науки, литературы и искус-
ства, персональные данные граждан, права потребителей и 
иные требующие защиты законные права и интересы субъ-
ектов правоотношений. 

По мнению авторов статьи, целесообразно выделить 
отдельно правовое регулирование отношений по созданию 
письменных доказательств в сети «Интернет» и доказательств 
с мессенджеров и другого программного обеспечения с мо-
бильных устройств в отдельный обособленный подраздел 
гражданского и арбитражного процессуального законода-
тельства, чтобы более эффективно обеспечивать правосудие 
в Российской Федерации. 

В любом случае, при осмотре, нотариус предупреждает 
заявителя о возможном нарушении тайны личной перепи-
ски, а именно ч. 2 ст. 23 Конституции РФ, ст. 5 Основ законо-
дательства РФ о нотариате и УК РФ [3]. Что касается социаль-
ных сетей, то нотариус должен выполнять авторизацию не 
от своего имени, а от имени заявителя, так как нотариус не 
в праве совершать нотариальное действие на свое имя и от 
своего имени [4]. 

Развитие данного направления фиксации письменных 
доказательств продолжается, однако отстаёт от обществен-
ных потребностей. С вступлением в силу Федерального зако-
на № 480-ФЗ [7] и приказа Минюста № 223 [8] с 29 декабря 2020 
года стало возможным сделать обеспечение доказательств в 
сети «Интернет» без прямого обращения к нотариусу.

Введение в Основы статьи 44.3 «Совершение нотариаль-
ных действий удаленно» свидетельствует о широком разви-
тии электронного документооборота и ЕИС, предусматрива-
ющих наличие сведений обо всех нотариальных действиях. 
Учитывая данные обстоятельства, представляется возмож-
ным и допустимым, чтобы наследники могли осуществлять 
подачу заявлений о выдаче свидетельства о праве на наслед-
ство и его получение не у нотариуса, находящегося по месту 
открытия наследства, а у нотариуса, располагающегося вбли-
зи места жительства наследников. Однако статья 44.3 Основ 
не предусматривает такой возможности. 

Тем не менее, учитывая цель создания и внедрения ЕИС, 
и в частности реестра наследственных дел, – для формиро-
вания единой базы на всей территории Российской Федера-
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ции, – представляется возможным расширить полномочия 
нотариусов по выдаче свидетельств о праве на наследство 
наследникам, проживающим вдали от места открытия на-
следства, удаленно, при условии проверки и подтверждения 
действительности представленных наследниками докумен-
тов нотариусом, осуществляющим свою деятельность в ме-
сте проживания наследника. Алгоритм такой процедуры 
может быть следующим: нотариус по месту жительства на-
следника устанавливает его личность, принимает и проверя-
ет все представленные им документы, вносит необходимую 
информацию в реестр наследственных дел и направляет ска-
нированные образы документов, в том числе и заявление о 
выдаче свидетельства о праве на наследство, нотариусу, осу-
ществляющему деятельность по месту открытия наследства, 
который, в свою очередь, на основании представленных доку-
ментов, подтверждает возможность выдачи свидетельства о 
праве на наследство наследнику, заявившему о своих правах 
удаленно. 

Таким образом, нужно подчеркнуть важность цифрови-
зации для улучшения деятельности государственного аппа-
рата в целом, так и для улучшения нотариальной деятель-
ности, что повышает законность и минимизирует риски, 
существующие в бумажном юридическом документооборо-
те. 

Благодаря таким достижениям в цифровизации, как: 
цифровому сейфу, нотариальной телепортации документа, 
удостоверение документа в цифровом формате и отправка 
созданного документа по месту требования по защищен-
ному каналу с соблюдения всех принципов нотариальных 
действий (включая и принцип нотариальной тайны) вся про-
цедура совершения юридического документооборота улуч-
шается. 

Эти и многие другие вопросы, связанные с цифрови-
зацией нотариата, с предоставлением услуг нотариусами в 
электронном виде, требуют разрешения [9-14]. 

Вместе с тем новшества, предлагаемые в сфере нотари-
альной деятельности с применением цифровых технологий, 
заметно упростят жизнь многим людям, сделают более до-
ступными нотариальные услуги для граждан. Цифровиза-
ция нотариата станет комфортной как для самих нотариусов, 
так и для граждан. 

С другой стороны, нельзя не учитывать весьма справед-
ливые реплики некоторых представителей юридического 
сообщества о том, что тотальная цифровизация и связанные 
с ней упрощение и ускорение всех процедур в гражданском 
обороте несут в себе новые риски в отношении безопасности 
и стабильности гражданских правоотношений [11, с. 244]. 

Высказываются мнения относительно судьбы нотариа-
та, который якобы в своем адаптированном к новым реали-
ям виде окончательно утратит свою прежнюю сущность и 
будет заменен шаблонным роботизированным делопроиз-
водством. Действительно, следует признать, что в наши дни 
новые информационные технологии, если оказываются на 
вооружении преступных схем, нередко становятся реальной 
угрозой для сферы имущественных отношений. Однако роль 
нотариата и его удостоверительных действий не только не 
могут подлежать упразднению, но, напротив, должна, адап-
тируясь к современным реалиям, трансформироваться в но-
вый, более совершенный правозащитный формат. Этому как 
раз призвана способствовать созданная электронная инфра-
структура, обладающая всеми ресурсами для реализации га-
рантий безопасности участников сделки.

Также предложенная модель цифровизации нотариата 
значительно облегчит работу по ведению дел наследниками 
в процессе вступления в наследство, им необязательно будет 

приходить к нотариусу на личный приём или отправлять 
письмо по почте, можно будет воспользоваться личным ка-
бинетом на портале Госуслуг и подать онлайн-заявление.
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Несомненно, с одной стороны, учитывая количество 
транспортных средств имеющихся у населения сегодня, 
парковка/стоянка - одна из бед современного общества. Ра-
нее построенные города, поселки и др. населенные пункты 
сегодня не могут обеспечить парковочными местами всех 
желающих, поскольку возводились они, опираясь, прежде 
всего и в большинстве случаев, на развитую общественную 
транспортную инфраструктуру. С другой - доходит до аб-
сурда, например, установление остановки общего пользо-
вания напротив ворот для въезда на территорию частного 
домовладения, обустройство парковок в метре от жилого 
домовладения, строительство дорожных карманов с при-
мыканием к перекрестку с интенсивным движением и т.д. 
Все это имеет место быть не на уровне фантазии, а в реали-
ях особенно в регионах, где каждый сантиметр земельного 
участка ценен и востребован. 

На сегодняшний день, одной из проблем практиче-
ски всех населенных пунктов является обустройство пар-
ковок, дорожных карманов и т.д., предназначенных для 
размещения и стоянки транспортных средств. Особенно 
актуальна эта проблема для территорий, затрагивающих 
жилые массивы, спальные районы и индивидуальное жи-
лищное строительство (частный сектор), где не достаточно 
исключительно виденья только органов местного самоу-
правления и принимаемых ими муниципальных правовых 

актов. Так, согласно ч. 4 ст. 7 Федерального закона Россий-
ской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 30.12.2021 
№ 492-ФЗ) «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»1 (далее - ФЗ о 
местном самоуправлении) муниципальные правовые акты 
не должны противоречить Конституции Российской Феде-
рации, федеральным конституционным законам, назван-
ному федеральному закону, другим федеральным законам 
и иным нормативным правовым актам Российской Феде-
рации, а также конституциям (уставам), законам, иным 
нормативным правовым актам субъектов Российской Фе-
дерации.

Согласно действующему законодательству Российской 
Федерации на сегодняшний день для размещения парко-
вок и установления дорожных карманов непосредственно 
применяются следующие нормативные правовые акты: 
Конституция Российской Федерации2; Градостроительный 

1	 Федеральный	закон	от	06.10.2003	№	131-ФЗ	(ред.	от	30.12.2021	№	
492-ФЗ)	«Об	общих	принципах	организации	местного	самоуправ-
ления	в	Российской	Федерации»	//	СЗ	РФ.	2003.	№	40.	Ст.	3822;	
2021.	№	1.	Ст.	57;	№	24.	Ст.	4188;	№	27.	Ст.	5132.

2	 Конституция	Российской	Федерации	(принята	на	референдуме	12	
декабря	 1993)	 (с	 учетом	поправок,	 внесенных	Законами	РФ	о	по-
правках	к	Конституции	РФ	от	30.12.2008	№	6-ФКЗ,	от	25.02.2014	
№	2-ФКЗ,	от	14.03.2020	№	1-ФКЗ)	//	РГ.	25.12.1993.	№	237;	СЗ	РФ.	
2014.	№	9.	Ст.	851;	РГ.	04.07.2020.	№	144.
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кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (ред. 
от 14.07.2022 № 350-ФЗ)3 (далее - ГрК РФ); Земельный ко-
декс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ (ред. от 
14.07.2022 № 316- ФЗ)4 (далее - ЗК РФ); Гражданский кодекс 
Российской Федерации5 (далее - ГК РФ); выше обозначен-
ный ФЗ о местном самоуправлении; Федеральный закон от 
08.11.2007 № 257-ФЗ (ред. от 14.07.2022 № 284-ФЗ) «Об авто-
мобильных дорогах и о дорожной деятельности в Россий-
ской Федерации и о внесении изменений и дополнений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации»6 
(далее - ФЗ об автомобильных дорогах); Федеральный за-
кон от 29.12.2017 № 443-ФЗ (ред. от 21.12.2021 № 414-ФЗ) 
«Об организации дорожного движения в Российской Феде-
рации и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации»7; Постановление Пра-
вительства РФ от 23.10.1993 № 1090 (ред. от 31.12.2020 № 
2441) «О Правилах дорожного движения»8 (далее - ПДД); 
Требования технических регламентов, предусмотренных 
ГОСТ Р 52766-2007 «Дороги автомобильные общего поль-
зования. Элементы обустройства. Общие требования»9; 
Приказ МЧС России от 17.12.2021 № 880 «Об утверждении 
свода правил «Стоянки автомобилей. Требования пожар-
ной безопасности»10; Приказ Министерства транспорта 
Российской Федерации от 16.03.2021 № 84 «Об утвержде-
нии Требований к парковкам (парковочным местам) для 
обеспечения стоянки транспортных средств»11 и др.

ГрК РФ, ЗК РФ и ГК РФ содержат нормы, имеющие 
бланкетный характер и отсылают непосредственно к по-

3	 Градостроительный	кодекс	Российской	Федерации	от	29.12.2004	
№	190-ФЗ	(ред.	от	14.07.2022	№	350-ФЗ)	//	СЗ	РФ.	2005.	№	1.	(ч.	
1).	Ст.	16;	2022.	№	24.	Ст.	3934.

4	 Земельный	кодекс	Российской	Федерации	от	25.10.2001	№	136-
ФЗ	(ред.	от	14.07.2022	№	316-	ФЗ)	//	СЗ	РФ.	2001.	№	44.	Ст.	41-47;	
2022.	№	29	(ч.	III).	Ст.	5283.

5	 Гражданский	Кодекс	Российской	Федерации.	Части	первая,	вто-
рая,	третья,	четвертая.	Официальный	текст	(текст	Кодекса	при-
водится	по	состоянию	на	20.02.2022).	М.:	Омега-Л,	2022.	624	с.

6	 Федеральный	закон	от	08.11.2007	№	257-ФЗ	(ред.	от	14.07.2022	
№	284-ФЗ)	«Об	автомобильных	дорогах	и	о	дорожной	деятель-
ности	в	Российской	Федерации	и	о	внесении	изменений	и	допол-
нений	 в	 отдельные	 законодательные	 акты	Российской	Федера-
ции»	//	СЗ	РФ.	2007.	№	46.	Ст.	5553;	2022.	№	29	(ч.	III).	Ст.	5251

7	 Федеральный	закон	от	29.12.2017	№	443-ФЗ	(ред.	от	21.12.2021	№	
414-ФЗ)	«Об	организации	дорожного	движения	в	Российской	Фе-
дерации	и	о	внесении	изменений	в	отдельные	законодательные	
акты	Российской	Федерации»	//	СЗ	РФ.	2018.	№	1	(ч.	I).	Ст.	27;	
2021.	№	52	(ч.	I).	Ст.	8973.

8	 Постановление	Правительства	РФ	от	23.10.1993	№	1090	(ред.	от	
31.12.2020	№	2441)	«О	Правилах	дорожного	движения»	//	САПП	
РФ.	1993.	№	47.	Ст.	4531;	СЗ	РФ.	2021.	№	2	(ч.	II).	Ст.	465.

9	 Приказ	 Федерального	 агентства	 по	 техническому	 регулирова-
нию	 и	 метрологии	 РФ	 от	 23.10.2007	№	 270-ст	 (в	 ред.	 приказа	
Росстандарта	 от	 15.04.2020	№	 163-ст)	Национальный	 стандарт	
РФ.	ГОСТ	Р	52766-2007	«Дороги	автомобильные	общего	пользо-
вания.	Элементы	обустройства.	Общие	требования»	//	СПС	Га-
рант.	[Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	http://www.base.
garant.ru	(дата	обращения:	11.09.2022).

10	 Приказ	МЧС	России	от	17.12.2021	№	880	«Об	утверждении	свода	
правил	«Стоянки	автомобилей.	Требования	пожарной	безопас-
ности»	//	СПС	Гарант.	[Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	
http://www.base.garant.ru	(дата	обращения:	12.09.2022)

11	 Приказ	 Министерства	 транспорта	 Российской	 Федерации	 от	
16.03.2021	 №	 84	 «Об	 утверждении	 Требований	 к	 парковкам	
(парковочным	местам)	для	обеспечения	стоянки	транспортных	
средств»	//	[Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	http://www.
publjcatjon.	pravo.gov.ru	(дата	обращения:	28.09.2022).

ложениям Строительных правил (далее - СП), в частности, 
СП 113.13330.2016. Свод правил. Стоянки автомобилей. Ак-
туализированная редакция СНиП 21-02-99 (утв. Приказом 
Минстроя и ЖКХ РФ от 07.11.2016 № 776/пр (в ред. при-
каза Минстроя России от 10.02.2017 № 86/пр))12, в п. 4.12 
дает обоснование ссылки на Санитарные правила и нор-
мы (далее - СанПин) 2.2.1/2.1.1.1200 - 03 (в ред. 28.02.2022 
№ 7)13; СП 133.13330.2012 (в ред. от 17.04.2017)14 предусма-
тривает таблицу В.1 «Расстояние от стоянок автомобилей 
до зданий и территорий различного назначения»; СП 
4.13130.2013. Свод правил. Системы противопожарной 
защиты. Ограничение распространения пожара на объ-
ектах защиты. Требования к объемно-планировочным и 
конструктивным решениям (утв. Приказом МЧС России 
от 24.04.2013 № 288) (п. 4.3 таблица 1)15; СП 42.13330. 2016 
«Градостроительство. Планировка и застройка городских 
и сельских поселений»16 и др. Так, например, вышеупомя-
нутые СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-эпидемиоло-
гические правила и нормы», предусматривает нормативы, 
указанные в таблице 7.1.1 «Разрыв от автостоянок и гара-
жей-стоянок до зданий различного назначения».

В свою очередь, ФЗ об автомобильных дорогах пред-
усматривает, что строительство и реконструкция пересе-
чения автомобильной дороги допускается при наличии 
разрешения в соответствии с ГрК РФ с соблюдением рас-
стояния, установленного техническими регламентами раз-
мера. П. 4 ст. 12 устанавливает, что размещение парковок 
общего пользования должно осуществляться с учетом 
обеспечения экологической безопасности и снижения 
негативного воздействия на окружающую среду, здоро-
вье и благополучие населения. Также ФЗ об автомобиль-
ных дорогах регламентирует (ст. 16), что проектирование, 
строительство и реконструкция, капитальный ремонт ав-
томобильных дорог осуществляется в соответствии с вы-
шеназванным законом, ГрК РФ и Федеральным законом 

12	 Приказ	Минстроя	и	ЖКХ	РФ	от	07.11.2016	№	776/пр	(в	ред.	при-
каза	Минстроя	России	от	10.02.2017	№	86/пр).	СП	113.13330.2016.	
Свод	 правил.	 Стоянки	 автомобилей.	 Актуализированная	 ре-
дакция	 СНиП	 21-02-99	 //	 СПС	 Гарант.	 [Электронный	 ресурс].	
–	 Режим	 доступа:	 http://www.base.garant.ru	 (дата	 обращения:	
12.09.2022).

13	 Постановление	 Главного	 государственного	 санитарного	 врача	
в	РФ	Санитарные	правила	и	нормы	2.2.1/2.1.1.1200	 -	03	 (в	ред.	
28.02.2022	№	7)	«Санитарно-защитные	зоны	и	санитарная	клас-
сификация	предприятий,	сооружений	и	иных	объектов»	//	СПС	
Гарант.	 [Электронный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 http://www.
base.garant.ru	(дата	обращения:	12.09.2022).

14	 Приказ	Минрегионразвития	 РФ	 от	 05.04.2012	№	 159(в	 ред.	 от	
17.04.2017	№	712/пр).	Свод	правил	СП	133.13330.2012	«Сети	про-
водного	радиовещания	и	оповещения	в	зданиях	и	сооружениях.	
Нормы	проектирования»	//	СПС	Гарант.	[Электронный	ресурс].	
–	 Режим	 доступа:	 http://www.base.garant.ru	 (дата	 обращения:	
08.09.2022).

15	 Приказ	МЧС	России	от	24.04.2013	№	288	 (в	ред.	от	 15.07.2002	
№	610)	СП	4.13130.2013.	Свод	правил.	Системы	противопожар-
ной	защиты.	Ограничение	распространения	пожара	на	объектах	
защиты.	Требования	к	объемно-планировочным	и	конструктив-
ным	решениям	//	СПС	Гарант.	[Электронный	ресурс].	–	Режим	
доступа:	http://www.base.garant.ru	(дата	обращения:	14.09.2022).

16	 Приказ	Минстроя	 и	ЖКХ	 РФ	 от	 30.12.2016	№	 1034/пр	 (в	 ред.	
от	31.05.2022	№	434/пр)	Свод	правил	СП	42.13330.	2016	«Гра-
достроительство.	Планировка	и	застройка	городских	и	сельских	
поселений»	//	СПС	Гарант.	[Электронный	ресурс].	–	Режим	до-
ступа:	http://www.base.garant.ru	(дата	обращения	12.09.2022)
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от 10.12.1995 №196-ФЗ «О безопасности дорожного дви-
жения», а непосредственно проектная документация, ее 
состав и требования к ней утверждаются Правительством 
Российской Федерации.

При этом Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ 
(ред. от 29.11.2021 № 389-ФЗ) «О безопасности дорожного 
движения»17 и ПДД не содержат разграничений понятий 
парковка и дорожный карман, считая данные понятия 
равнозначными. На наш взгляд это не совсем так и данные 
понятия нуждаются в разграничении и обосновании, а в 
данном случае прямо можно говорить о наличии пробела 
в действующем законодательстве и необходимости его со-
вершенствования в исследуемом контексте. Следует также 
отметить, что в выше названном федеральном законе под-
черкивается, что размещение паковок, дорожных карманов 
не должно создавать помех в дорожном движении другим 
участникам дорожного движения, снижать безопасность 
дорожного движения, противоречить требованиям ПДД 
для размещения транспортных средств, касающихся оста-
новки и стоянки транспортных средств. При определении 
расположения размещение паковок, дорожных карманов 
также делают ссылку на (СП) и СанПин.

Ранее обозначенные требования технических регла-
ментов, в частности ГОСТ Р 52766-2007 (ред. от 15.04.2020 
№163-ст) Национальный стандарт Российской Федерации 
«Дороги автомобильные общего пользования. Элементы 
обустройства. Общие требования», в свою очередь, содер-
жит ссылку на ГОСТ Р 50597-2017 «Дороги автомобильные 
и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, до-
пустимому по условиям обеспечения безопасности дорож-
ного движения. Методы контроля»18 и др. 

Действительно, нормативно-правовая основа при осу-
ществлении работ по реконструкции, ремонту и строи-
тельству дорог, размещению парковок и парковочных мест 
органами местного самоуправления (муниципальными 
образованиями) весьма обширна и даже самый опытный 
практик не всегда с легкостью сможет в ней разобраться 
и применить обоснованно на практике. Однако, весь этот 
спектр нормативных правовых актов призван обеспечить 
законность и самое главное права и законные интересы на-
селения, проживающего на соответствующей территории 
муниципального образования. Более того, применение 
выше обозначенных норм является первостепенной зада-
чей и заказчиков в рамках того или иного проекта и под-
рядчиков при выполнении соответствующих работ при ре-
конструкции, ремонте и строительстве дорог, а также при 
размещении парковок/стоянок транспортных средств.

Обобщая основополагающие нормы и правила феде-
рального уровня, органы местного самоуправления не мо-

17	 Федеральный	закон	от	10.12.1995	№	196-ФЗ	(ред.	от	29.11.2021	№	
389-ФЗ)	«О	безопасности	дорожного	движения»	//	СЗ	РФ.	1995.	
№	50.	Ст.	4873;	2021.	№	49	(ч.	I).	Ст.	8153.

18	 Приказ	 Федерального	 агентства	 по	 техническому	 регулирова-
нию	и	метрологии	РФ	от	26.09.2017	№	1245-ст.	Национальный	
стандарт	РФ.	ГОСТ	Р	50597-2017	«Дороги	автомобильные	и	ули-
цы.	Требования	к	 эксплуатационному	 состоянию,	допустимому	
по	 условиям	 обеспечения	 безопасности	 дорожного	 движения.	
Методы	 контроля».	 [Электронный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	
http://www.rosstandart.msk.ru	(дата	обращения:	11.09.2022).

гут даже путем принятия собственных правовых актов вно-
сить изменения в проектную документацию и нарушать 
тем самым, нормы градостроительного законодательства 
Российской Федерации. Например, что имеет широко рас-
пространенную практику в пределах многих территорий 
муниципальных образований, принимать решения о раз-
мещении парковок/дорожных карманов при отступе от за-
бора индивидуального жилищного строительства (частно-
го домовладения) 2 м., отведенного под тротуар, поскольку 
требования федерального законодательства учитывают 
нормы отступа не от границ участка (забора), а от стены 
здания или соответствующего сооружения. Таким обра-
зом, отступ от стены здания индивидуального жилищного 
строительства (частного домовладения) для размещения 
парковки или дорожного кармана при строительстве до-
роги, реконструкции дорожного полотна и новой застрой-
ке земельного участка не может быть менее 10 м. Также уже 
при планировании, а не при осуществлении работ, следует 
учитывать наличие, при размещении подобных объектов, 
нерегулируемых перекрестков, интенсивность движения, 
наличие опор ЛЭП, пожаростойкость рядом располага-
ющихся объектов и др. обстоятельства, препятствующих 
размещению парковок/дорожных карманов, что в целом 
только способствует причинению вреда имуществу соб-
ственников земельных участков и их домовладениям в силу 
нарушений градостроительных, дорожных, санитарных, 
экологических и противопожарных норм и правил феде-
рального уровня. 



208

ГРАЖДАНСКОЕПРАВО

УСТЮЖАНИНАВикторияОлеговна
преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин Самарского юридического института 
ФСИН России 

ПРОБЛЕМАОПРЕДЕЛЕНИЯЭЛЕКТРОННОЙТОРГОВЛИ–КОНСОЛИДАЦИЯ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВАИМИРОВЫЕПРОЦЕССЫ

В статье поднимается проблема определения понятия «электронная торговля» в России. 
Автором анализируются подходы к определению данного термина в зарубежных странах, 
делается вывод о существенном сужении объема понятия «электронная торговля». В виду 
цифровизации торговых отношений предлагается пересмотреть подход к определению 
электронной торговли, определив ее как любое коммерческое взаимодействие, в рамках 
которого сделки заключаются посредством цифровых технологий. 
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The article raises the problem of defining the concept of «electronic commerce» in Russia. The author analyzes approaches to the 
definition of this term in foreign countries, concludes that the scope of the concept of «electronic commerce” has been significantly 
narrowed. In view of the digitalization of trade relations, it is proposed to revise the approach to the definition of electronic commerce, 
defining it as any commercial interaction in which transactions are concluded through digital technologies.
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Развитие цифровых технологии безусловно повлекло их 
интеграцию во все сферы общественной жизни. Подверглась 
цифровизации в том числе и экономика, во многом затронув 
сферу торговли. С развитием технологий большое значение 
приобретает электронный документооборот, личная встреча 
контрагентов для заключения договора уже необязательна, 
что вовлекает за собой глобализацию торговли и логично по-
рождает такое явление, как электронная торговля. 

Актуальность данной темы также обуславливается ак-
тивным становлением цифровой среды. Законодательство в 
сфере применения цифровых технологий находится на ста-
дии формирования, о чем в частности свидетельствуют зада-
чи, поставленные в рамках федерального проекта «Цифровая 
экономика в Российской Федерации». Так, например, соглас-
но паспорту указанного проекта, необходимо гармонизиро-
вать законодательство с учетом применения цифровых тех-
нологий и выработать единый понятийный аппарат. 

Электронная торговля является важным компонентом 
экономики Российской Федерации, данная сфера транс-
формируется, участники электронной торговли внедряют 
в свою деятельность новые технологии. Однако, в России 
отсутствует рамочный правовой акт, который регулиро-
вал бы вопросы электронной торговли, также отсутствует 
законодательно закрепленное понятие электронной тор-
говли. При этом электронная торговля не единственное 
понятие, которое определяет торговые отношения в элек-
тронной среде – используются также понятия «цифровая 
торговля», «электронная коммерция» и «дистанционная 
торговля», при этом термины «электронная коммерция» и 
«электронная торговля» рядом авторов используются как 
синонимы [5]. 

Таким образом у законодателя отсутствует единый кон-
цептуальный подход в урегулировании электронной торгов-
ли и в целом торговли, осуществляемой с помощью цифро-
вых технологий.

Кроме того, такой подход должен соответствовать ми-
ровым тенденциям развития законодательства в сфере элек-
тронной торговли. Так, например, Е. Серова отмечает, что в 
частности странам БРИКС необходимо консолидировать за-

конодательство в сфере электронной торговли поскольку все 
крупные торговые онлайн платформы являются глобальны-
ми, кроме того показатели электронной торговли в странах 
БРИКС существенно увеличиваются [2]. 

Руководствуясь вышеизложенным для достижения по-
ставленной цели, необходимо проанализировать и сравнить 
понятийный аппарат в рамках исследуемой темы в России и 
в зарубежных государствах.

Обратимся к основному, на наш взгляд, закону, который 
регулирует вопросы, связанные с электронной торговлей – 
Типовому закону ЮНИСТРАЛ «Об электронной торговле» 
(далее – Типовой закон об электронной торговле).

Так, данный закон также не дает понятия электронной 
торговле, однако в резолюции отмечается следующее: «все 
большее число сделок в международной торговле заклю-
чается с помощью электронного обмена данными и других 
средств передачи данных, обычно называемых «электрон-
ной торговлей», которые предусматривают использование 
альтернативных бумажным формам методов передачи и 
хранения информации», таким образом подразумевая, что 
электронная торговля – это сделки, заключаемые с помощью 
электронного обмена данными и других средств передачи 
данных. Авторы Типового закона об электронной торговле 
приравнивают электронную торговлю к сделкам, заключен-
ным с помощью электронных средств, то есть определяю-
щим является способ заключения сделки или как верно под-
мечает Н. С. Еманова «сущность сделки остаётся прежней, а 
меняется лишь форма передачи данных, необходимых для 
заключения сделки [4]». 

Проанализируем законодательство государств, являю-
щихся основными торговыми партнерами Российской Феде-
рации. Согласно данным Федеральной таможенной службы 
по состоянию на конец 2021 года таковыми являются Китай, 
Индия, США, Беларусь, Казахстан и другие1. 

1	 Рейтинг	 стран	 -	 основных	 торговых	 партнеров	 России	 2022.	
[Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	Рейтинг	стран	-	основ-
ных	 торговых	 партнеров	 России	 2022	 (top-rf.ru)	 (дата	 обраще-
ния:	17.09.2022).
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Комиссия по международной торговле США опреде-
ляет цифровую торговлю как доставку продуктов и услуг с 
помощью проводных или беспроводных цифровых сетей. В 
данное понятие не входит торговля большинством матери-
альных товаров, например, заказанных онлайн, или физи-
ческих товаров, имеющих цифровые дубликаты, например, 
книги или ПО, музыка и фильмы, записанные на CD и DVD2.

Департамент содействия развитию промышленности и 
внутренней торговли (DPIIT) Индии определяет электрон-
ную торговлю как покупку и продажу товаров и услуг, вклю-
чая цифровые продукты, через цифровую и электронную 
сеть [1]. 

Согласно Закону Китайской Народной Республики «Об 
электронной коммерции» электронная коммерция – это 
предпринимательская деятельность, в рамках которой осу-
ществляется продажа товаров или предоставление услуг в 
информационных сетях, таких как Интернет3. 

В законодательстве Республики Беларусь урегулиро-
ваны отдельные вопросы Интернет-торговли. Установлено, 
что «торговля может осуществляться с использованием сети 
Интернет», при этом торговля определяется как «предпри-
нимательская деятельность, направленная на приобретение 
и продажу товаров с оказанием или без оказания услуг, свя-
занных с продажей товаров, а также на продажу товаров соб-
ственного производства их производителями для личного, 
семейного, домашнего и иного подобного использования, не 
связанного с предпринимательской деятельностью»4. 

В соответствии с нормами законодательства Республики 
Казахстан, отдельно закреплены понятия «электронная тор-
говля» и «электронная коммерция», так, под электронной 
коммерцией понимается предпринимательская деятельность 
в электронной торговле, а также продаже услуг, осущест-
вляемая посредством информационно-коммуникационных 
технологий, а электронная торговля - предпринимательская 
деятельность по реализации товаров, осуществляемая посред-
ством информационно-коммуникационных технологий5. 

Как неоднократно отмечалось, в России понятие «электрон-
ная торговля» не закреплено, введено понятие «продажа товаров 
дистанционным способом», которое сводится лишь к заключе-
нию договора купли-продажи дистанционным способом. 

Таким образом, анализ правовых актов в том числе за-
рубежных показывает, что в понятие электронной торговли 
вкладывается в основном совершение сделок в Интернет-сре-
де, однако, сделки могут заключаться не только посредством 
Интернета, а также посредством и других технологий. Так, 
например, специалисты отмечают, что технология блокчейн 
может предоставить для участников торговли множество раз-
личных возможностей: начиная от отслеживания цепочки то-
варов, заканчивая подтверждением подлинности договоров, 
что существенно повысит безопасность сделок, заключаемых 
в цифровой среде6. Ю. А. Савинов, А. Н. Зеленюк, Е. В. Та-
рановская называют несколько направлений использования 
блокчейна в международной торговле, например, такие как 
противодействие мошенничеству в отношении качества и 
места изготовления поставляемого товара в международной 

2	 Доклад	о	развитии	цифровой	(интернет)	торговли	ЕАЭС.	—	Мо-
сква:	Евразийская	экономическая	Комиссия,	2019	г.	[Электрон-
ный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 http://www.eurasiancommission.
org/ru/act/dmi/workgroup/Documents/%D1%86%D0%B8%D1%84
%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D1%82%D0%B
E%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D1%8F.pdf	 (дата	
обращения:	09.09.2022).

3	 Закон	Китая	 об	 электронной	 торговле	 (2018	 г.).	 [Электронный	
ресурс].	–	Режим	доступа:	28102020.pdf	(ved.gov.ru)	(дата	обра-
щения:	09.09.2022).

4	 Закон	Республики	Беларусь	от	08.01.2014	г.	№	128-З	«О	государ-
ственном	 регулировании	 торговли	 и	 общественного	 питания».	
[Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	https://pravo.by/docum
ent/?guid=3871&p0=h11400128	(дата	обращения:	09.09.2022)	

5	 Закон	 Республики	Казахстан	 от	 12	 апреля	 2004	 года	№	 544-II	
«О	 регулировании	 торговой	 деятельности»	 (с	 изменениями	 и	
дополнениями	по	состоянию	на	14.07.2022	г.).	[Электронный	ре-
сурс].	–	Режим	доступа:	https://pravo.by/document/?guid=3871&p
0=h11400128	(дата	обращения:	09.09.2022).

6	 Как	применять	блокчейн	в	сфере	торговли	—	пять	реальных	спо-
собов.	 [Электронный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 https://rb.ru/
opinion/blokchejn-v-sferetorgovli	(дата	обращения:	17.09.2022).

торговле, снижение потребности в использовании услуг по-
средников, цифровизация финансовых услуг, позволяющая 
снизить стоимость перемещения денежных средств между 
субъектами сделки, работающими в разных странах [7].

Российский законодатель значительно сузил ряд сде-
лок, заключаемых дистанционным способом, ограничиваясь 
только розничной куплей-продажей товара. Таким образом, 
в правовое поле попадают только сделки, заключаемые в сек-
торе B2C, игнорируется вопрос регулирования предоставле-
ния онлайн услуг. 

По факту, сделки с использованием технологий, сети 
Интернет или блокчейн технологии, совершаются также в 
секторах В2В. Применение блокчейн технологии в некоторых 
случаях целесообразно в рамках госзакупок, то есть секторе 
B2G. Даже в секторе С2С сделки могут совершаться в цифро-
вой среде (Avito, Юла).

Ряд авторов приводит более широкое толкование тер-
мину «электронная торговля»: Войтович определяет элек-
тронную торговлю как «любую форму бизнес-сделки, где 
стороны взаимодействуют электронным способом» [3, с. 117], 
при этом Разуваев подчеркивает, что «для такого взаимодей-
ствие необязательно подключение к сети Интернет [6, с. 12]. 

Технология блокчейн используется также в так называ-
емых смарт-контрактах, которые также являются примером 
электронного взаимодействия между субъектами сделки. 

Подводя итог всему вышесказанному, можно отметить, 
что торговля в настоящее время приобретает новые формы и, 
говоря об определении электронной торговли, нельзя сужать 
ее рамки и понимать только в качестве заключения договора 
купли-продажи посредством сети Интернет. В проанализи-
рованном зарубежном законодательстве объемы понятия 
«электронная торговля» не совпадают, как не совпадают и 
сами термины, которые используются при обозначении дан-
ного явления. В нашем понимании электронное взаимодей-
ствие субъектов торговли выходит далеко за рамки заключе-
ния лишь договора купли-продажи, также, как и выходит за 
рамки взаимодействия лишь в Интернет-среде. Таким обра-
зом считаем, что электронную торговлю следует понимать, 
как любое коммерческое взаимодействие, в рамках которого 
сделки заключаются посредством цифровых технологий. 
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Фроловская Ю. И.  

Бондаренко И. В.

Материальное обеспечение членов семьи является це-
лью установления алиментного обеспечения членов семьи, 
которым необходима поддержка в случае нуждаемости. 
Нуждаемость является главным условием при определении 
алиментного содержания. 

Ранее действовавшее семейное законодательство опре-
деляло алиментное содержание исключительно с помощью 
императивных норм. В настоящее время содержание опреде-
ляется и в рамках диспозитивности, что отражено в законо-
дательстве в нормах об алиментном соглашении и о брачном 
договоре. Нормы семейного законодательства применяются 
в том случае, если иное не было урегулировано в договоре. 
Причем договор регулируется гражданским законодатель-
ством.

Нетрудоспособность и нуждаемость получателя али-
ментного содержания определяется возрастом либо состо-
янием здоровья. Во многих государствах на мировом про-
странстве бремя содержания нуждающихся граждан берет 
на себя страна в которой проживают получатели алиментов. 

Вне зависимости от оснований возникновения алимент-
ное обязательство порождает права и обязанности сторон, 
которые обеспечиваются мерами как гражданско-правовой, 
так и публичной ответственности.

Вопросы алиментного содержания несовершеннолет-
них детей являются основными в бракоразводном процессе 

супругов при наличии общих несовершеннолетних детей в 
случае отсутствия алиментного соглашения или брачного 
договора в котором может быть определено алиментное со-
держание.

Если рассматривать статистику, то мы увидим, что дела 
гражданско-правового характера о взыскании алиментов со-
ставляют примерно одиннадцать процентов от общего числа 
поступающих на исполнение дел к судебным приставам-ис-
полнителям. Эти цифры свидетельствуют о колоссальном 
количестве законных представителей (родителей) не жела-
ющих исполнять свою обязанность по содержанию детей в 
добровольном порядке. 

При этом вопрос добровольной уплаты алиментов в за-
конодательном порядке на наш взгляд должен иметь более 
детальную регламентацию. Поскольку простой договоренно-
сти между родителями по поводу алиментного содержания 
ребенка недостаточно. Такое устное согласие не имеет юри-
дической силы. Для того, чтобы говорить об уплате алимент-
ного содержания на ребенка в добровольном порядке необ-
ходимо заключить алиментное соглашение, которое имеет 
силу исполнительного листа, а значит в случае если одна из 
сторон нарушает условия алиментного соглашения или во-
все не выполняет условия алиментного договора, то без обра-
щения в суд может быть в принудительном порядке привле-
чено к ответственности на основании исполнительного листа.
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Правом на имущественное обеспечение обладает ребе-
нок, а не родитель с которым проживает ребенок, поэтому 
суд обязан инициировать вопрос об алиментах, даже если в 
исковом заявлении нет данного требования. Отказываясь от 
содержания на ребенка при расторжении брака мать обрека-
ет несовершеннолетнего на материальную недостаточность. 
Так если в исковом заявлении не ставится вопрос об алимент-
ном содержании ребенка при расторжении брака между ро-
дителями, суд обязан инициировать разрешение данного во-
проса при наличии совместных несовершеннолетних детей 
или детей, которые достигли возраста совершеннолетия, но 
являются нетрудоспособными в силу состояния здоровья. В 
настоящий момент к сожалению нет нормы, которая бы обя-
зала законных представителей содержать своих детей после 
восемнадцати лет в том случае, если они продолжают обу-
чение в образовательной организации по очной форме. По-
скольку с точки зрения социального законодательства такие 
дети еще не стали трудоспособными и у родителей обязан-
ность по их содержанию должна быть пролонгирована либо 
до окончания обучения либо до достижения восемнадцати 
лет. В зависимости от того какой юридически значимый факт 
наступит раньше. Данное правило должно исходить из ана-
логии закона, поскольку норы о пенсионном обеспечении 
детей при назначении пенсии по случаю потери кормильца 
исходят за данного правила о нетрудоспособности совершен-
нолетних, которые продолжают обучение в образовательной 
организации и являются нуждающимися субъектами [1].

В настоящее время законодатель устанавливает ответ-
ственность как гражданско-правового так и семейно-право-
вого характера при нарушении алиментного обязательства.

П. 2 ст. 115 Семейного Кодекса Российской Федерации 
предусматривает размер законной неустойки за неуплату 
алиментов по решению суда в размере 0,1 процент от об-
щей суммы за каждый день просрочки. В данном случае мы 
можем говорить о неустойке только в рамках виновных дей-
ствий плательщика алиментов. В том случае если выплата 
алиментов не осуществляется или осуществляется не в пол-
ном объеме не по вине алиментообязанного субъекта, то он 
должен сообщить о причинах по которым не имеет возмож-
ности в данный момент платить алименты в полном объеме 
[2].

К таким причинам могут быть отнесены: болезнь, нетру-
доспособность, потеря заработка, изменившееся семейное и 
материальное положение плательщика алиментов.

К сожалению, большое количество детей остались без 
имущественного содержания со стороны законных предста-
вителей. С этой проблемой сталкиваются как взыскатели 
алиментов, так и в последующем приставы-исполнители. 
Меры юридической ответственности должны служить разре-
шению данной проблемы.

Плательщики алиментного содержания детей, которые 
не в полном объеме осуществляют данную обязанность, под-
падают не только под нормы в рамках гражданско-правовой 
ответственности, но и могут быть привлечены к ответствен-
ности в рамках административных норм. Данную позицию 
разъяснил Верховный суд РФ в разработанном постановле-
нии пленума «О некоторых вопросах, возникающих в судеб-
ной практике при рассмотрении дел об административных 
правонарушениях, связанных с неуплатой средств на содер-
жание детей или нетрудоспособных родителей»

«Лицо, обязанное уплачивать алименты, подлежит при-
влечению к административной ответственности и в том слу-
чае, если установлен факт умышленной неполной уплаты им 
средств на содержание детей или нетрудоспособных родите-
лей, то есть уплаты алиментов в размере меньшем, чем это 
предусмотрено судебным актом или соглашением об уплате 
алиментов, поскольку данное обстоятельство является их на-
рушением», - говорится в постановлении пленума Верховно-
го Суда Российской Федерации.

Пленум разъясняет, что могут быть и уважительные 
причины несвоевременной уплаты алиментного содержа-
ния, либо уплаты содержание нетрудоспособных в части от 
денежной суммы:

1) В связи с болезнью или нетрудоспособностью лица в 
силу возраста или состояния здоровья;

2) Когда доказана вина других лиц, например, задержка 
заработной платы или неправильное начисление суммы

3) Вследствие обстоятельств непреодолимой силы;
4) Служба по призыву и т.п.
Таким образом, обстоятельства которые позволяют ча-

стично исполнить обязанность перед получателем алимен-
тов, должны возникнуть помимо воли плательщика алимен-
тов, то есть они должны быть объективны.

Перечень причин, которые могут признаны уважитель-
ные при вынесении судебного решения и служат освобож-
дением от ответственности в рамках гражданского права не 
является исчерпывающим, и во всех случаях должен быть 
оценен объективный характер неисполнения либо ненадле-
жащего выполнения обязанностей.

Пленум ВС также отметил, что поскольку статья 5.351 
КоАП РФ предусматривает возможность назначения адми-
нистративного наказания в виде обязательных работ либо 
административного ареста, дело подлежит рассмотрению 
исключительно с участием лица, в отношении которого 
оно возбуждено. При этом исчислять и взыскивать закон-
ную неустойку судебный пристав-исполнитель имеет право 
самостоятельно без обращения в суд. Определять размер 
алиментной задолженности отнесено к компетенции не-
посредственно пристава-исполнителя в соответствии с се-
мейным законодательством. В том случае если должник не 
согласен с размером долговой нагрузки, он имеет право об-
ратиться в суд для решения данного вопроса.

По итогам года приставы возбудили в отношении укло-
нявшихся от уплаты алиментов почти 103 тыс. дел об адми-
нистративном правонарушении (по ст. 5.35.1 КоАП РФ), а в 
отношении тех, кто повторно совершил невыплату (в течение 
года после привлечения к административной ответственно-
сти) - 43,7 тыс. уголовных дел. Суды в 2020 году привлекли 
к административной ответственности 99,9 тыс. неплательщи-
ков алиментов, большинству (91,6 тыс.) были назначены обя-
зательные работы, 6,4 тыс. - административный арест на срок 
до 15 суток, 1,1 тыс. неплательщикам назначили штрафы. 35 
тыс. алиментщиков были осуждены по уголовным делам, 
при этом по 40 тыс. уголовных дел неуплате алиментов из 
43,7 тыс., расследованных приставами, обвиняемым назнача-
ли адвокатов за государственный счет.
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Безопасность предполагает создание условий, обеспе-
чивающих возможность реализации прав и обязанностей с 
минимальным риском наступления негативных последствий 
ввиду неправомерных действий иных субъектов. Соответ-
ственно, безопасность предпринимательской деятельности, 
охватывая практически все сферы законодательства Россий-
ской Федерации, непосредственным образом связана с нача-
лами гражданского законодательства. 

Анализ статьи 1 Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации (далее – ГК РФ) показывает, что основу рассматрива-
емой сферы правового регулирования составляет равенство 
участников регулируемых отношений, свобода договора, 
недопустимость произвольного вмешательства и т.д. В этой 
связи закрепление механизмов обеспечения безопасности 
предпринимательской деятельности должно отвечать кон-
ституционным положениям, в том числе части 3 статьи 55 
Конституции Российской Федерации, устанавливающей 
возможность и порядок ограничения прав и свобод. Кроме 
того, пункт 5 статьи 1 ГК РФ предусматривает возможность 
ограничения перемещения товаров и услуг для обеспечения 
безопасности. Представленное вмешательство, прежде все-
го, связано не с интересами какого-либо субъекта предпри-
нимательской деятельности, а обусловлено общественными 
интересами высокого уровня значимости [1]. Несмотря на 
данный факт, в определенном ключе подобное ограничение 
призвано уменьшить вероятность последующего нарушения 
прав граждан, юридических лиц иными субъектами пред-
принимательской деятельности (например, в случае приоб-
ретения товара для последующей продажи). Не лишено дис-
куссий соотношение категорий безопасности и обеспечение 
безопасности. В частности, первое характеризует само со-
стояние и положение, а для второго характерна реализация 
определенной функции, деятельности государства. Безопас-
ность предпринимательской деятельности означает защиту 
интересов, составляющих основу для функционирования 
юридического лица. 

Необходимо отметить, что статья 2 ГК РФ, раскрывая по-
нятие предпринимательской деятельности, не затрагивает во-
просы ее безопасности. Вместе с тем используется конструк-
ция «риска» как одного из основных элементов, характерных 
для предпринимательской деятельности. Следовательно, за-
конодатель не может создать таких условий, которые полно-
стью исключали бы возможность наступления негативных 
последствий для хозяйствующего субъекта. Представляется, 

что в рамках исследуемого аспекта целью правового регули-
рования является исключение или по крайней мере миними-
зация возможности злоупотребления правом. 

В свою очередь, при рассмотрении безопасности пред-
принимательской деятельности важным является учет таких 
социально-правовых элементов как угроза, устойчивость, 
вызов и т.д. Специфика их рассмотрения заключается в соз-
дании правовых инструментов, позволяющих правомерно 
реализующему свой интерес участнику гражданских право-
отношений обеспечить защиту нарушенных прав. 

При этом статья 1 ГК РФ также выступает основой для 
толкования поведения сторон гражданско-правовых отноше-
ний, поэтому судебная практика, в особенности Конституци-
онный Суд Российской Федерации, использует ее положения 
при анализе иных норм отечественного законодательства.

Тесным образом с данным аспектом связаны принципы 
гражданского права, рассматриваемые в научной литературе 
как основополагающие положения, а также фундаменталь-
ные идеи, которые отражают характер частноправового воз-
действия [2]. Важность понимания принципов обусловлена 
формированием истинного понимания правовых явлений, 
положением тех или иных аспектов в механизме юридиче-
ской оценки [3, с. 9-10]. Спецификой реализации принципов 
гражданского права является создание правовых гарантий 
защищенности субъекта предпринимательской деятельно-
сти. Например, в случае соблюдения стандарта добросовест-
ности и разумности руководитель должника не привлекает-
ся к имущественной ответственности в форме убытков или 
субсидиарной ответственности как контролирующее лицо, 
так как согласно пункту 3 статьи 53.1 ГК РФ она наступает 
лишь в случае отхода их соблюдения. Представляется, что 
закрепленные общеправовые требования позволяют ори-
ентироваться на базовые положения не только участникам 
гражданского оборота, но и судам при разрешении споров. 
Обоснованность такого подхода объясняется пунктом 1 по-
становления Пленума Верховного Суда Российской Федера-
ции от 23.06.2015 № 25 «О применении некоторых положений 
раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации». Так, суд правомочен по собственной инициативе 
оценивать поведение сторон на предмет соблюдения прин-
ципа добросовестности в случаях, когда проявляется очевид-
ное отклонение от стандарта. Безусловно, возникает вопрос о 
критериях подобной «очевидности». Исходя из этого пред-
полагается высокий уровень судейского усмотрения, позво-
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ляющего судье выходить за пределы заявляемых требований 
[4]. Благодаря рассматриваемому подходу исследователи 
также отмечают формирование доктрины запрета противо-
речивого поведения [5]. В свою очередь, последовательность 
действия, особенно в условиях предпринимательских отно-
шений, является важным звеном надлежащего исполнения 
обязательств всеми субъектами. Указанное обусловлено тес-
ной взаимосвязью экономических процессов, невозможно-
стью автономного участия в гражданском обороте для боль-
шинства хозяйствующих субъектов. 

При этом подобное положение также означает возмож-
ность применения корпоративных санкций как за действие, 
так и бездействие, что является оправданным [6]. Введение 
определенных мер правового воздействия, следующих за 
очевидное отступление от стандартов поведения, позволяет 
сформировать определенные ожидания для добросовестно-
го субъекта, вступающего в договорные и иные отношения.

С точки зрения начал гражданского законодательства 
в качестве основы безопасности предпринимательской де-
ятельности необходимым является раскрытие содержания 
принципов гражданского права. В силу пункта 3 статьи 1 ГК 
РФ устанавливается обязанность участников гражданских 
правоотношений действовать добросовестно при осущест-
влении гражданских прав и исполнении гражданских обя-
занностей. Представленное положение охватывает значимую 
часть сферы правового регулирования, закрепляя не только 
возможность применения мер гражданско-правового, но и 
публичного воздействия (например, соотношение вопро-
сам запрета недобросовестной конкуренции и принципа 
добросовестности посвящены отдельные положения поста-
новления Пленума Верховного Суда РФ от 04.03.2021 № 2 «О 
некоторых вопросах, возникающих в связи с применением 
судами антимонопольного законодательства»). Добросовест-
ность участников гражданского оборота означает возмож-
ность исходить из оценки ожидаемого поведения, а также 
рассчитывать на содействие стороны в получении информа-
ции. Представленные аспекты не являются исчерпывающи-
ми, но раскрывают базовые положения данного принципа в 
соответствии с подходом Верховного Суда Российской Феде-
рации. 

Рассматриваемый принцип обоснованно раскрывать 
как открытую норму, которая не имеет единых механизмов 
реализации, а используется применительно к конкретному 
делу путем конкретизации и анализа поведения субъектов 
правового регулирования. Добросовестность позволяет суду 
взглянуть на ситуацию не только под прицелом специальных 
положений законодательства Российской Федерации, но и 
исходя из общеправовых ценностей. Обоснованность такого 
подхода обусловлена невозможностью установить регламен-
тацию всей широты общественных отношений. Очевидно, 
что в настоящее время данный принцип определенным об-
разом изменяется [7]. С позиции нормотворца предусматри-
ваются случаи презюмирования недобросовестного поведе-
ния. Указанное несколько противоречит существу данного 
универсального правового принципа. С другой стороны, вне-
дрение подобных институтов является конкретной мерой, 
призванной создать адекватные условия обеспечения без-
опасности предпринимательской деятельности. Главенству-
ющим в таком случае является решение поставленных задач 
с целью борьбы с противоправным поведением хозяйствую-
щих субъектов. Как указывает К. В. Нам, «отсутствие четкого 
содержания принципа добросовестности обусловливается 
тем, что его задачами являются адаптация позитивных пра-
вовых норм к изменению поддерживаемых в обществе соци-
альных ценностей и к особенностям конкретных жизненных 
ситуаций» [8]. В результате формируется индивидуальное 
регулирование, призванное обеспечить максимальный учет 
фактических обстоятельств дела. При этом наличие доста-
точно широкого правового регулирования, охватывающего 
существенную часть общественных отношений, позволяет 
уменьшить риск принятия неправовых решений, основан-
ных исключительно на рассматриваемом принципе. 

Анализ ГК РФ и иных нормативных правовых актов де-
монстрирует тесную связь добросовестности с иными прин-
ципами, среди которых разумность, справедливость и т.д. 
Соответственно, разумность предполагает оценку целепола-
гания участников гражданского оборота, что для субъектов 
предпринимательской деятельности является первостепен-
ным. Через критерий разумности возможно применение 
мер правового воздействия, следующих за отступление от 
рациональных и стабильных институтов, алгоритмов. При 

этом законодателем используются различные конструкции 
«разумный срок», «разумно понимаемые интересы», «раз-
умные расходы», «разумные ожидания» и иные. По мнению 
исследователей, функциональная роль принципа разумно-
сти заключается в установлении механизма оценки степени 
соответствия правовых позиций участников гражданских 
отношений действующему закону [9]. Кроме того, диффе-
ренциация формулировок позволяет применять принцип 
разумности ко всем стадиям правоотношений, объективно 
проводя параллель между действиями нескольких субъектов 
предпринимательской деятельности, предоставляя право-
вую защиту тем, кто соблюдает рассмотренные принципы. 

Путем введения механизма их применения обеспечи-
вается возможность воздействия на сознание участников 
гражданских отношений. Безопасность в данном случае ос-
новывается на началах гражданского законодательства. Так, 
для субсидиарной ответственности характерно обеспечение 
безопасности отношений, участником которых является ос-
новной должник [10]. Данный институт позволяет кредитору 
рассчитывать на нескольких субъектов, предоставляя право 
кредитору обращаться к субсидиарному должнику в случае 
отказа основного должника исполнять свои обязательства.  

Достижение безопасности означает в ряде случаев 
ограничения субъективных прав [11]. В большинстве случа-
ев ограничения носят косвенный характер, предусматривая 
перечень возможных мер, вероятность наступления которых 
зависит от третьих лиц. В результате начала гражданского 
законодательства, устанавливая обязательность соблюдения 
соответствующих принципов, необходимо рассматривать 
как основу безопасности предпринимательской деятель-
ности. При этом добросовестность и разумность позволяют 
оценить характер и содержание управленческих решений, 
предполагая возможность предоставления средств правовой 
защиты (например, бремя доказывания, функционирование 
правовых презумпций). 
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Юридические лица – это самая большая категория инвесторов, ввиду осуществления 
многообразных форм инвестиционной деятельности. Цель исследования – дать 
характеристику гражданско-правового статуса юридических лиц как субъектов 
инвестиционной деятельности. Методологической основой исследования стал формально-
юридический метод, который использовался при определении гражданско-правовых 
понятий; толковании правовых норм, правовых позиций судебной и судебно-арбитражной 
практики, доктринальных положений. Основные результаты исследования состоят в том, что 
определены сущность и содержание гражданско-правого статуса инвесторов; установлены 
взаимосвязи между общей и специальной составляющими в гражданско-правовом статусе; 
выяснены особенности гражданско-правого статуса профессиональных инвесторов и 
квазисубъектов; обосновано развитие инвестиционного права как комплексной отрасли, в 
которой ведущую роль выполняет гражданско-правовое регулирование.
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CIVILLAWSTATUSOFLEGALENTITIESASSUBJECTSOFINVESTMENTACTIVITY

Legal entities are the largest category of investors, in view of the implementation of various forms of investment activities. The 
purpose of the study is to characterize the civil law status of legal entities as subjects of investment activity. The methodological basis of 
the study was the formal legal method, which was used in the definition of civil law concepts; interpretation of legal norms, legal positions 
of judicial and judicial-arbitration practice, doctrinal provisions. The main results of the study are that the essence and content of the civil 
law status of investors are determined; established the relationship between the general and special components in the civil law status; 
clarified the features of the civil law status of professional investors and quasi-subjects; justified the development of investment law as a 
complex industry in which the leading role is played by civil law regulation.
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Пугачева А. С.

Инвестиционная деятельность отражает совокупность 
отношений, основанных на равенстве, автономии воли и 
имущественной самостоятельности субъектов, возникающих 
в связи с накоплением, привлечением и вложением инве-
стиций в объекты предпринимательской и (или) иной дея-
тельности и осуществлением практических действий в целях 
получения прибыли и (или) достижения иного полезного 
эффекта, а также возникновения и обращения утилитарных 
цифровых прав. Субъекты инвестиционной деятельности – 
это реальные участники инвестиционных отношений, осу-
ществляющие вложения в целях получения прибыли и (или) 
достижения иного полезного эффекта [1]. К основным субъ-
ектам инвестиционной деятельности можно отнести публич-
но-правовые образования, физических и юридических лиц. 

Сущность гражданско-правового статуса субъектов ин-
вестиционной деятельности характеризует возможности, 
пределы, особенности участия в инвестиционных правоот-
ношениях, гарантии охраны прав и законных интересов и 
отражает общее и специальное правовое положение инве-
сторов при осуществлении инвестиционной деятельности. 
Содержание гражданско-правого статуса субъектов инвести-
ционной деятельности составляют права и законные инте-

ресы, государственные гарантии и механизмы охраны прав 
и законных интересов, а также ограничения, обязанности и 
меры гражданско-правовой ответственности, установленные 
действующим законодательством. 

Общее и специальное правовое положение инвесто-
ров при осуществлении инвестиционной деятельности об-
условило выделение общей и специальной составляющей 
в гражданско-правовом статусе. Общая составляющая объ-
единяет равные права инвесторов на осуществление ин-
вестиционной деятельности. Выделение специальной со-
ставляющей обусловлено направлением инвестирования, 
характером и формами инвестиционной деятельности, 
объединением средств инвесторов, формами собственности 
инвесторов. Специальная составляющая включает полу-
чение лицензии на отдельные виды инвестиционной дея-
тельности; получение статусов резидента особой экономи-
ческой зоны, квалифицированного инвестора; полномочия 
публично-правовых образований, наделенных гражданской 
правосубъектностью; государственные гарантии иностран-
ным инвесторам. Цель исследования – дать характеристику 
гражданско-правового статуса юридических лиц как субъ-
ектов инвестиционной деятельности.
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Юридические лица — это самая большая категория 
инвесторов, ввиду осуществления многообразных форм ин-
вестиционной деятельности. В соответствии с Гражданским 
Кодексом РФ в категорию инвесторов, представленных юри-
дическими лицами, включают все организационно-правовые 
формы коммерческих и некоммерческих организаций, за-
регистрированные в едином государственном реестре юри-
дических лиц, имеющие обособленное имущество и отве-
чающие им по своим обязательствам, обладающие правом 
от своего имени приобретать и осуществлять гражданские 
права и нести гражданские обязанности, быть истцом и от-
ветчиком в суде1. 

Гражданско-правовой статус инвесторов, представлен-
ных юридическими лицами, регламентируется Граждан-
ским Кодексом РФ, а также, при осуществлении определен-
ных форм инвестиционной деятельности, специальными 
федеральными законами о капиталовложениях, лицензи-
ровании, государственно-частном и муниципально-частном 
партнерстве, финансовой аренде (лизинге), концессионных 
соглашениях, коммерческой концессии, специальном инве-
стиционном контракте, особых экономических зонах. Специ-
альный Федеральный закон «Об иностранных инвестициях в 
Российской Федерации» определяет гражданско-правовой 
статус иностранных инвесторов. 

В юридической литературе содержание прав, обязанно-
стей, ответственности юридических лиц в контексте осущест-
вления конкретных форм инвестиционной деятельности 
анализировался неоднократно [2; 3; 4]. Опираясь на иссле-
дования перечисленных авторов, отметим, что гражданско-
правовой статус инвесторов, представленных юридическими 
лицами, сопряжен со специальными федеральными закона-
ми, регулирующими конкретные формы инвестиционной 
деятельности; видами инвестиционных правоотношений, 
характеризующихся единством частноправовых и публично-
правовых элементов; а также государственными гарантиями 
прав иностранных инвесторов [5, c. 69-76, 215-222, 244].

Особое место среди юридических лиц, осуществляю-
щих инвестиционную деятельность, занимают профессио-
нальные инвесторы, включая институциональных и квали-
фицированных инвесторов2. 

В российском праве понятие «институциональный ин-
вестор» применяется в пенсионном законодательстве и Меж-
дународном стандарте аудита 240. «Обязанности аудитора 
в отношении недобросовестных действий при проведении 
аудита финансовой отчетности», введенном в действие на 
территории Российской Федерации Приказом Минфина3. 

1	 Гражданский	 кодекс	 Российской	 Федерации	 (часть	 первая)	 от	
30.11.1994	№	51-ФЗ	(ред.	от	28.06.2021,	с	изм.	от	26.10.2021),	ст.	
48,	49,	50.

2	 Федеральный	закон	от	22.04.1996	№	39-ФЗ	«О	рынке	ценных	бу-
маг»	(ред.	от	02.07.2021)	(с	изм.	и	доп.,	вступ.	в	силу	с	01.10.2021),	
ст.	 2.	 –	 [Электронный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 https://docs.
cntd.ru/document/9018809	(дата	обращения:	22.11.2021).	

3	 Федеральный	закон	от	07.05.1998	№	75-ФЗ	(ред.	от	02.07.2021)	
«О	 негосударственных	 пенсионных	 фондах»	 (с	 изм.	 и	 доп.,	
вступ.	 в	 силу	 с	 18.10.2021).	 –	 [Электронный	 ресурс].	 –	 Режим	
доступа:	 https://docs.cntd.ru/document/901707813	 (дата	 обра-
щения:	22.11.2021);	Федеральный	закон	от	24.07.2002	№	111-ФЗ	
(ред.	 от	 11.06.2021)	 «Об	инвестировании	 средств	 для	финанси-
рования	 накопительной	 пенсии	 в	 Российской	 Федерации».	 –	
[Электронный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 https://docs.cntd.ru/
document/901823282	(дата	обращения:	22.11.2021).	Постановле-
ние	Правительства	РФ	от	28.08.2018	№	1015	(ред.	от	26.11.2019)	
«Об	установлении	максимальной	доли	в	инвестиционном	порт-
феле	активов,	оцениваемых	по	стоимости,	отличной	от	рыноч-

Однако, в перечисленных нормативно-правовых актах опре-
деление понятия «институциональный инвестор» не дано. 
Поэтому в научной литературе к институциональным инве-
сторам относят разных субъектов [6; 7; 8, с. 105, 155-157]. 

Опираясь на исследования перечисленных авторов, 
предлагаем определять институциональных (коллективных) 
инвесторов как субъектов, которые организовывают акку-
мулирование сбережений для долгосрочных инвестиций в 
ценные бумаги, определяют специфику развития фондово-
го рынка, осуществляют хеджирование и диверсификацию 
инвестиций, предоставляют инструменты пенсионного обе-
спечения и роста сбережений участников инвестиционных 
отношений. К институциональным инвесторам относят фи-
нансовые институты, имеющие специальные лицензии на 
осуществление определенных видов деятельности на рынке 
ценных бумаг. В число таких финансовых организаций вхо-
дят кредитные, страховые, микрофинансовые организации, 
пенсионные и инвестиционные фонды, кредитные коопера-
тивы и др. Перечень этих организаций представлен в статье 
180 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несосто-
ятельности (банкротстве)» и статье 2 п. 1 ч. 11 Федерального 
закона от 21.11.2011 № 325-ФЗ «Об организованных торгах».  

Возрастающая конкуренция между институциональны-
ми инвесторами и банками обуславливает необходимость 
совершенствования нормативно-правовых актов, регулиру-
ющих их гражданско-правовой статус и регламентирующих 
государственный контроль и надзор за их деятельностью [9]. 
Например, при ликвидации негосударственного пенсионно-
го фонда на основании решения арбитражного суда в Феде-
ральном законе «О негосударственных пенсионных фондах» 
не содержится положений, устанавливающих порядок рас-
смотрения разногласий ликвидатора, кредиторов фонда и 
иных заинтересованных лиц относительно состава, размера и 
очередности удовлетворения требований кредиторов, вклю-
ченных в промежуточный ликвидационный баланс. Однако, 
по Федеральному закону «О несостоятельности (банкрот-
стве)» (п. 5 ст. 183.26) заинтересованные лица могут предъ-
явить возражения в арбитражный суд, принявший решение 
о ликвидации фонда4.

Понятие «квалифицированные инвесторы» включено 
в Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» и Указание 
Банка России «О признании лиц квалифицированными ин-
весторами и порядке ведения реестра лиц, признанных ква-
лифицированными инвесторами».  В статье 51.2 Федерально-

ной,	а	также	требований	к	таким	активам	при	инвестировании	
средств	пенсионных	накоплений	и	о	внесении	изменений	в	не-
которые	акты	Правительства	Российской	Федерации».	–	[Элек-
тронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	http://www.pravo.gov.ru	(дата	
обращения:	 22.11.2021).	 Приказ	 Министерства	 финансов	 Рос-
сийской	Федерации	от	09.01.2019	№	2н	«О	введении	в	действие	
международных	 стандартов	 аудита	 на	 территории	 Российской	
Федерации	 и	 о	 признании	 утратившими	 силу	 некоторых	 при-
казов	Министерства	финансов	Российской	Федерации»	//	Офи-
циальный	интернет-портал	правовой	информации.	–	[Электрон-
ный	ресурс].	–	Режим	доступа:	www.pravo.gov.ru	от	1.2.2019	г.,	ст.	
0001201902010005	(дата	обращения:	22.11.2021).

4	 Обзор	 судебной	 практики	 Верховного	 Суда	 Российской	 Фе-
дерации	 №	 1	 (2021)	 (утв.	 Президиумом	 Верховного	 Суда	 РФ	
07.04.2021)	 //	 Бюллетень	 Верховного	 Суда	 РФ.	 –	 2021.	 –	№	 7	
(июль).	 –	 С.	 93-94.	 –	 [Электронный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	
http://www.supcourt.ru/documents/newsletters/?year=2021	 (дата	
обращения:	22.11.2021).
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го закона «О рынке ценных бумаг» и Указании Банка России 
представлены перечень квалифицированных инвесторов5. 

Гражданско-правовой статус квалифицированного ин-
вестора определен вышеназванными нормативно-правовы-
ми актами, а также Федеральными законами «О защите прав 
и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг», 
«О внесении изменений в Федеральный закон «О рынке цен-
ных бумаг» и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»6.  

Гражданско-правовой статус квалифицированного ин-
вестора, во-первых, позволяет адекватно оценивать риски 
на рынке ценных бумаг и дает право на основе полученной 
оценки осознанно и самостоятельно осуществлять брокер-
скую, дилерскую, депозитарную деятельности, а также де-
ятельность по управлению ценными бумагами, инвести-
ционному консультированию, ведению реестра владельцев 
ценных бумаг7. Во-вторых, дает право принимать на себя 
повышенные риски при маржинальном кредитовании и со-
вершении иных необеспеченных сделок; совершать сделки с 
еврооблигациями; выпускать акции (первичные – IPO и вто-
ричные – SPO) и размещать их на Московской бирже; поку-
пать структурные ноты зарубежных эмитентов (комплексные 
инструменты инвестирования с нестандартным профилем 
доходности)8. В-третьих, дает право получать инвестицион-
ные паи закрытого и интервального паевых инвестиционных 
фондов, предназначенные только для квалифицированных 
инвесторов, ограниченные в обороте9. 

Однако, нормативно-правовые акты, регламентирую-
щие деятельность квалифицированного инвестора, нужда-

5	 Федеральный	закон	от	22.04.1996	№	39-ФЗ	«О	рынке	ценных	бу-
маг»	(ред.	от	02.07.2021)	(с	изм.	и	доп.,	вступ.	в	силу	с	01.10.2021).	
–	[Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	https://docs.cntd.ru/
document/9018809	(дата	обращения:	22.11.2021);	Указание	Бан-
ка	России	от	29.04.2015	№	3629-У	(ред.	от	17.09.2021)	«О	призна-
нии	лиц	квалифицированными	инвесторами	и	порядке	ведения	
реестра	лиц,	признанных	квалифицированными	инвесторами»	
(Зарегистрировано	 в	 Минюсте	 России	 28.05.2015	№	 37415).	 –	
[Электронный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 https://docs.cntd.ru/
document/420273979	(дата	обращения:	21.11.2021).

6	 Федеральный	 закон	 от	 05.03.1999	№	 46-ФЗ	 «О	 защите	 прав	 и	
законных	интересов	инвесторов	на	рынке	ценных	бумаг»	(с	из-
менениями	на	 1	 апреля	2020	 года).	–	 [Электронный	ресурс].	–	
Режим	 доступа:	 https://docs.cntd.ru/document/901727750?sect
ion=status	 (дата	обращения:	22.11.2021);	Федеральный	закон	от	
31.07.2020	№	 306-ФЗ	 «О	 внесении	 изменений	 в	 Федеральный	
закон	 «О	 рынке	 ценных	 бумаг»	 и	 отдельные	 законодательные	
акты	Российской	Федерации».	–	[Электронный	ресурс].	–	Режим	
доступа:	http://www.consultant.ru/law/hotdocs/63958.html/	(дата	
обращения:	22.11.2021).

7	 Федеральный	закон	от	22.04.1996	№	39-ФЗ	«О	рынке	ценных	бу-
маг»	(ред.	от	02.07.2021)	(с	изм.	и	доп.,	вступ.	в	силу	с	01.10.2021),	
ст.	3-8.	–	[Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	https://docs.
cntd.ru/document/9018809	(дата	обращения:	22.11.2021).

8	 Банк	 ВТБ.	 –	 [Электронный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 https://
broker.vtb.ru/trade/margins/	(дата	обращения:	22.11.2021).	

9	 Федеральный	закон	от	29.11.2001	№	156-ФЗ	(ред.	от	02.07.2021)	
«Об	 инвестиционных	 фондах»	 (с	 изм.	 и	 доп.,	 вступ.	 в	 силу	 с	
01.10.2021),	 ст.	 14.1.	–	 [Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	
https://docs.cntd.ru/document/901802511?section=status	(дата	об-
ращения:	 22.11.2021);	Федеральный	 закон	 от	 22.04.1996	№	39-
ФЗ	«О	рынке	ценных	бумаг»	(ред.	от	02.07.2021)	(с	изм.	и	доп.,	
вступ.	 в	 силу	 с	 01.10.2021),	 ст.	 30.2.	–	 [Электронный	ресурс].	 –	
Режим	доступа:	https://docs.cntd.ru/document/9018809	(дата	об-
ращения:	 22.11.2021);	 Указание	 Банка	 России	 от	 05.09.2016	№	
4129-У	(ред.	от	20.04.2020)	«О	составе	и	структуре	активов	акци-
онерных	инвестиционных	фондов	и	активов	паевых	инвестици-
онных	фондов»	(Зарегистрировано	в	Минюсте	России	15.11.2016	
№	 44339).	 –	 [Электронный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 https://
docs.cntd.ru/document/420375294	(дата	обращения:	21.11.2021).

ются в совершенствовании. В действующем законодательстве 
не определены сущностные признаки квалифицированного 
инвестора; нуждаются в корректировке перечень лиц, при-
знаваемых квалифицированным инвестором, и требования, 
предъявляемые к получению статуса квалифицированного 
инвестора. Согласно статье 51.2 Федерального закона «О рын-
ке ценных бумаг», признается квалифицированным инвесто-
ром лицо, априори включенное в пункт 2, без подтвержде-
ния своего статуса. В пунктах 4-5 статьи 51.2 указывается, что 
лицо может быть признано квалифицированным инвесто-
ром, если соответствует совокупности требований и подтвер-
дит статус. В совокупность требований, предъявляемых к по-
лучению статуса квалифицированного инвестора, например, 
включен владельческий ценз. Однако, в Федеральном законе 
«О рынке ценных бумаг» и указаниях Банка России отсут-
ствует конкретный перечень документов, подтверждающих 
владение. Определить список подтверждающих документов 
должны брокеры.

Обобщая изложенное, отметим, что гражданско-право-
вой статус инвесторов, представленных юридическими ли-
цами, определяется комплексом разнообразных норматив-
но-правовых актов и подчеркивает межотраслевой характер 
инвестиционных отношений, при ведущей роли граждан-
ского права, регламентирующего договорные обязательства. 
Специальная составляющая гражданско-правового статуса 
инвесторов, представленных юридическими лицами, вклю-
чает право осуществлять любые формы инвестиционной 
деятельности; право на получение статусов институциональ-
ного инвестора, квалифицированного инвестора, резидента 
особой экономической зоны; государственные гарантии прав 
иностранных инвесторов, а также лицензирование опреде-
ленных видов инвестиционной деятельности; особые требо-
вания к получению статусов квалифицированного инвестора 
и инвестиционного советника.

Гражданско-правовой статус объединений юридиче-
ских лиц, не имеющих статуса юридического лица (квази-
субъектов), определяет особенности осуществления совмест-
ной инвестиционной деятельности посредством соединения 
вкладов товарищей на основе нотариально заверенного до-
говора10. 

К объединениям юридических лиц, не имеющих ста-
туса юридического лица (квазисубъектов), относят инвести-
ционное товарищество, как разновидность простого товари-
щества11.  Товарищи обязаны соединить вклады, имеющие 
денежную оценку, для осуществления совместной инвести-
ционной деятельности на основе нотариально заверенного 
договора. В этом случае имущество участников товарищества 
– это инвестиция, которая вкладывается в объекты инвести-
ционной деятельности, определенные федеральным зако-
ном и договором товарищества. Порядок осуществления ин-
вестиционной деятельности также определяется договором 
инвестиционного товарищества. 

10	 Федеральный	закон	от	28.11.2011	№	335-ФЗ	(ред.	от	02.07.2021)	
«Об	 инвестиционном	 товариществе»,	 ст.	 3,	 п.	 11.	 –	 [Элек-
тронный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 https://docs.cntd.ru/
document/902314158	(дата	обращения:	22.11.2021).

11	 Гражданский	 кодекс	 Российской	 Федерации	 (часть	 вторая)	 от	
26.01.1996	№	 14-ФЗ	 (ред.	 от	 01.07.2021,	 с	 изм.	 от	 08.07.2021),	
ст.	 1041-1054.	 Особенности	 правового	 регулирования	 и	 про-
блемы	 адаптации	 инвестиционного	 товарищества	 как	 моде-
ли	 для	 ведения	 совместной	 деятельности.	 –	М.:	 АО	 «РВК»	 АБ	
«Линия	Права»,	2017.	–	С.	7.	–	[Электронный	ресурс].	–	Режим	
доступа:	 https://www.rvc.ru/analytics/?rubric=516\&sphrase_
id=36796#file100297	(дата	обращения:	22.11.2021).
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Инвестиционное товарищество признано одним из эф-
фективных инструментов венчурных инвестиций [10; 11; 12, c. 
22]. Приказом Министерства юстиции РФ от 15.08.2012 года 
№ 160 утвержден порядок раскрытия нотариусами инфор-
мации об удостоверенных ими договорах инвестиционного 
товарищества на официальном сайте Федеральной нотари-
альной палаты. Анализ информации, выложенной на офи-
циальном сайте, показал, что нотариусами удостоверено 
более 100 договоров инвестиционных товариществ.  В том 
числе более 15 договоров использует Российская венчурная 
компания12.

К достоинствам гражданско-правового статуса инвести-
ционного товарищества относят следующее: 

– право каждого товарища на получение части прибыли 
от деятельности по инвестированию общего имущества то-
варищей пропорционально стоимости внесенного им вклада 
в общее дело и налоговую выгоду, предусматривающую на-
логообложение прибыли только на уровне товарищей.  Для 
этого управляющий товарищ рассчитывает расходы и дохо-
ды от участия в деятельности в отношении каждого товари-
ща;

– гибкость принятия решений, включающая самостоя-
тельное определение товарищами инвестиционной страте-
гии, возможность размещать денежные средства, внесенные 
в качестве вклада в общее имущество, на депозитах и предо-
ставлять их в заем; а также возможность создания инвестици-
онного комитета с полномочиями по принятию решений и 
контролю за их исполнением;

– ограниченную ответственность вкладчиков, подраз-
умевающую, что по договорным обязательствам каждый то-
варищ отвечает пропорционально и в пределах стоимости 
своего вклада в общем имуществе. Управляющие товарищи 
отвечают по соответствующим обязательствам всем своим 
имуществом. Внедоговорную ответственность, по общим 
обязательствам инвестиционного товарищества, товарищи 
несут солидарно, при условии, что вина в нарушении общих 
обязательств доказана в судебном порядке. Ответственность 
товарищей перед инвестиционным товариществом, другими 
товарищами не урегулирована действующим законодатель-
ством;

– конфиденциальность участия, так как данные о това-
рищах-вкладчиках не отражаются в публичных реестрах, 
другие вопросы раскрытия информации регулируются до-
говором инвестиционного товарищества.

К ограничениям гражданско-правового статуса инвести-
ционного товарищества можно отнести следующее: 

– ограничение по субъектному составу участников; от-
сутствие возможности выхода товарищей в течение срока 
действия договора инвестиционного товарищества, если до-
говором не предусмотрено право выхода; разделение участ-
ников на управляющих и обычных товарищей с различным 
объемом прав, обязанностей, ответственности; 

– нуждается в уточнении процедура вхождения новых 
товарищей;  

– ограниченные возможности для рекламирования дея-
тельности и запрет на публичное привлечение средств, что 

12	 Информация	 об	 удостоверенных	 нотариусами	 России	 дого-
ворах	 инвестиционного	 товарищества.	 –	 [Электронный	 ре-
сурс].	 –	 Режим	доступа:	 https://notariat.ru/ru-ru/help/dogovory-
investicionnogo-tovarishestva/	(дата	обращения:	18.10.2021);	РВК:	
Российская	 венчурная	 компания	 –	 инвестиционная	 деятель-
ность.	–	 [Электронный	ресурс].	 –	Режим	доступа:	 https://www.
rvc.ru/investments/	(дата	обращения:	03.10.2021).

ограничивает круг потенциальных инвесторов; заключение 
договора инвестиционного товарищества с предварительно-
го согласия антимонопольной службы либо с последующим 
ее уведомлением; 

– изменение структуры вклада товарищей, который не 
делится на составляющие, способные быть частью вклада в 
капитал и частью вклада как аналога займа; в действующем 
законодательстве отсутствуют положения о защите интел-
лектуальной собственности как вкладе в общее имущество 
товарищей.

Гражданско-правовой статус инвестиционного това-
рищества сопряжен с созданием правовых условий для 
развития договорных организационно-правовых форм осу-
ществления совместной инвестиционной деятельности, ори-
ентированной на самостоятельное участие в гражданском 
обороте в пределах, установленных договором инвестицион-
ного товарищества и инвестиционной декларацией.

Обобщая изложенное, отметим, что специальная состав-
ляющая гражданско-правового статуса инвесторов сопряжена 
с возможностями, пределами, особенностями участия в инве-
стиционных правоотношениях. Значение специальной состав-
ляющей в гражданско-правовом статусе инвесторов состоит в 
обеспечении: правовой легитимности организационно-пра-
вовых форм осуществления инвестиционной деятельности; 
предоставления особых субъективных прав отдельным кате-
гориям инвесторов, установления и реализации специальных 
правовых режимов в рамках гражданских правоотношений, а 
также государственных гарантий охраны их прав и законных 
интересов; страхования инвестиционных рисков и разреше-
ния инвестиционных споров (см. таблицу 1). 

Из таблицы 1 видно, что значение общей составляющей 
в гражданско-правовом статусе состоит в обеспечении: при-
знания участников гражданских правоотношений инвесто-
рами и предоставления законодательно установленных льгот 
и преференций; юридического равенства инвесторов, как 
носителей взаимных (корреспондирующих) гражданских 
прав и обязанностей; прав инвесторов на осуществление ин-
вестиционной деятельности и использование ее результатов; 
государственных гарантий реализации прав инвесторов в со-
ответствии с гражданско-правовым статусом; охраны прав и 
законных интересов инвесторов инвестиционном уполномо-
ченным.

Гражданско-правовой статус инвестора – это понятие 
динамичное, сопряженное с действующим законодатель-
ством, правовыми доктринами, социально-экономической и 
политической реальностью. 

Гражданско-правовой статус инвесторов определяется 
нормативными актами, регламентирующими инвестици-
онные отношения, отражает инвестиционные модели по-
ведения и меры допустимой юридической свободы, а также 
пределы государственных гарантий, предоставляемых инве-
сторам, как конкретных обязательств публично-правовых об-
разований по охране прав и законных интересов инвесторов 
[13, c. 22].

Гражданско-правовая ответственность инвесторов со-
пряжена с нарушениями нормативно-правовых актов, регла-
ментирующих инвестиционные отношения, и не выполне-
нием инвестиционных обязательств. Гражданско-правовой 
статус инвесторов обуславливает виды (договорной, внедого-
ворной (деликтной), долевой, солидарной, субсидиарной) и 
меры (возмещение убытков, взыскание неустойки, выплата 
задатка в двойном размере, компенсация и др.) гражданско-
правовой ответственности [14; 15; 16].
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Составить в полном объеме характеристику граждан-
ско-правового статуса инвесторов не представляется воз-
можным. Инвестиционные правоотношения регулируются 
разнообразными нормативно-правовыми актами, которые 
носят фрагментарный характер и бессистемны; подвержены 
частным изменениям и противоречат друг другу [17, c. 74]. В 
научной литературе высказывается идея формирования ин-
вестиционного законодательства как комплексной отрасли 
[18; 19; 20].  

Идею создания комплексной отрасли права обосновал 
еще В. К. Райхер в исследовании общественно-исторических 
типов страхования. В. К. Райхер аргументировал тем, что на-
личие комплексной отрасли права закономерно и обуслов-
лено единством общественных отношений, различающихся 
по своему содержанию, и составляющих предмет правового 
регулирования разных отраслей права [21, с. 187]. Комплекс-
ные отрасли права отличаются разнородностью нормативно-
го содержания, но единством по признаку предмета правово-
го регулирования [21, c. 189].  

В. К. Райхер выявил и обосновал условия, которым 
должна соответствовать совокупность правовых норм для 
признания ее комплексной отраслью права: адекватность 
конкретному содержанию общественных отношений, об-
уславливающая выделение единого и самостоятельного 
предмета правового регулирования; конкретное содержание 
общественных отношений, которое составило предметное 
единство правового регулирования разных отраслей права, 

должно обладать крупной общественной значимостью; сама 
совокупность правовых норм должна отличаться большим 
объемом. При этом В. К. Райхер предостерегал о недопусти-
мости смешения комплексных отраслей с основными отрас-
лями права [21, c. 189-190].

Сторонники систематизации инвестиционного зако-
нодательства в рамках комплексной отрасли предлагают 
осуществить его кодификацию и принять отдельный норма-
тивно-правовой акт, типа инвестиционного кодекса. Однако, 
инвестиционный кодекс не сможет объединить все правовые 
нормы, необходимые для регулирования инвестиционных 
отношений, которые очень разнообразны. Например, инве-
стиционные отношения на рынке ценных бумаг регламен-
тируются очень большим количеством специальных нор-
мативно-правовых актов, которые, во-первых, качественно 
отличных от тех, которые регулируют лизинговую, капита-
лообразующую и другие формы деятельности; во-вторых, 
подвержены особому правовому регулированию даже в ча-
сти страхования рисков. Затруднительно выработать и еди-
ное понятие инвестиций, ввиду специфики форм инвестици-
онной деятельности.

В развитых странах регулирование инвестиционной 
деятельности осуществляется в рамках гражданского права 
на основе необходимости сочетания частноправовых и пу-
блично-правовых норм для контроля за инвестиционными 
процессами и обеспечения баланса интересов. Введение спе-
циального инвестиционного законодательства (инвестици-

Таблица 1. Гражданско-правовой статус инвесторов

Категории инвесторов Содержание гражданско-правого статуса инвесторов

права и законные интересы, госу-
дарственные гарантии и механизмы 
охраны прав и законных интересов

ограничения, обязанности и меры гражданско-пра-
вовой ответственности

Общая составляющая

равные права инвесторов на осуществление инвестиционной деятельности; обязанности 
инвесторов по соблюдению действующего законодательства, исполнению требований госу-
дарственных органов и их должностных лиц, целевому использованию средств, направлен-
ных на капитальные вложения

Специальная составляющая

публично-правовые 
образования, 
наделенные гражданской 
правосубъектностью

предоставление государственных 
гарантий субъектам инвестиционной 
деятельности 

государственное регулирование инвестиционной 
деятельности, государственный контроль и надзор за 
инвестиционной деятельностью

физические лица специальные права и гарантии 
в рамках договора долевого участия в 
строительстве и при инвестировании 
в ценные бумаги; право на 
ведение одного индивидуального 
инвестиционного счета, 
имущественные и инвестиционные 
налоговые вычеты; право на получение 
статусов квалифицированного 
инвестора, инвестиционного советника

ограничения денежных сумм при инвестировании с 
использованием инвестиционных платформ; 
лицензирование определенных видов инвестицион-
ной деятельности; особые требования к получению 
статусов квалифицированного инвестора и инвести-
ционного советника; получение статуса индивиду-
ального предпринимателя для участия в договоре 
простого товарищества, концессионного соглашения

юридические лица право осуществлять любые формы 
инвестиционной деятельности; 
право на получение статусов 
институционального,  
квалифицированного инвесторов, 
резидента особой экономической зоны

лицензирование определенных видов инвестиционной 
деятельности; особые требования к получению 
статусов квалифицированного инвестора и 
инвестиционного советника

объединения юридиче-
ских лиц, не имеющих 
статуса юридического 
лица (квазисубъекты)

право на осуществление совместной 
инвестиционной деятельности

заключение нотариально заверенного договора ин-
вестиционного товарищества
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онного кодекса) практикуется в развивающихся странах для 
обеспечения привлечения дополнительных средств в эконо-
мику [22, c. 48-51; 23].

Содержание инвестиционных отношений обусловлено 
конкретными обязательственными правоотношениями, в 
которые вступил инвестор, и всегда сопряжено с уже имею-
щими место быть или будущими гражданско-правовыми от-
ношениями с другими участниками гражданского оборота. 
Для совершенствования инвестиционного законодательства 
будет эффективно юридическое определение понятий ин-
вестора и инвестиционной деятельности, которые составля-
ют предметное единство правового регулирования разных 
отраслей права, позволяют рассматривать инвестиционное 
право, как комплексную отрасль, в которой ведущую роль 
выполняет гражданско-правовое регулирование. 
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Статистика развития компьютерных технологий на про-
тяжении последних пятидесяти лет свидетельствует об экс-
поненциальном росте количества достижений технологи-
ческого прогресса, что заставляет ученых всех направлений 
научной мысли обсуждать возможность наступления опреде-
ленного события, которое кардинально изменит уклад совре-
менного человеческого бытия и приведет к невообразимым 
переменам в дальнейшей жизни человечества [7]. Право, 
как главный регулятор общественных отношений и один из 
обязательных элементов легитимной предпринимательской 
деятельности, также не стоит на месте, и государство, в по-
стоянном стремлении обеспечивать соответствие националь-
ного законодательства реалиям общественной жизни, стара-
ется активно адаптировать все применимые технологии для 
автоматизации и упрощения процессов регулирования тех 
отношений, которые более всего осложнены формальными 
барьерами. Одними из сфер жизни современного общества, 
требующих повсеместного применения компьютерных тех-
нологий, являются процесс отправления правосудия и про-
цедура рассмотрения и разрешения судебных споров.

Явными свидетельствами надвигающихся перемен явля-
ются продукты использования вычислительных мощностей 
электронных машин в процессах создания как осязаемых, так 
и неосязаемых объектов материального мира. Производство, 
сельское хозяйство, математика, физика, генная инженерия, 

искусство – все эти отрасли внедряют последние достижения 
научно-технического прогресса, заменяя человеческий труд 
работой компьютеров. 

Государственному аппарату для того, чтобы поддержи-
вать развитие искусственного интеллекта, необходимо зада-
вать вектор формирования в стране исследуемой области, 
определяя правила его использования и источники регули-
рования в системе права. Так, отправной точкой построения 
регуляторной структуры отношений в России, связанных с 
использованием искусственного интеллекта, стало издание 
указа Президента Российской Федерации от 10.10.2019 № 
490 «О развитии искусственного интеллекта в Российской 
Федерации»1. Им была определена национальная страте-
гия развития искусственного интеллекта, дано его легальное 
определение, обозначено изменение программ развития 
цифровой экономики и цифрового общества в целях допол-
нения их «технологическими решениями, позволяющими 
имитировать когнитивные функции человека» – то есть, ис-
кусственным интеллектом.

Однако система судопроизводства в качестве приори-
тетного направления развития и использования таких техно-
логий определена не была, что косвенно подтвердило сомне-
ния законодателя в необходимости сочетания труда человека 
и машины в вопросах оценки законности и справедливости 
правовых споров [5].

Не все страны оказались столь осторожны в определе-
нии темпов внедрения искусственного интеллекта в сферу 
правосудия: так, в кузнице современных цифровых техно-
логий – Соединенных Штатах Америки – в 2017 году след-
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ственным управлением были выбраны две исследовательские 
группы, которым был предоставлен доступ к базе данных, со-
стоящей из более чем полутора миллионов уголовных дел, 
производство по которым велось с 2009 по 2015 год2. Полу-
ченная система, позволявшая оценить риски при выборе 
меры пресечения в отношении подозреваемых по уголовным 
делам в процессе расследования, предлагала судье наиболее 
подходящую меру пресечения для конкретного лица: стоит 
ли отпустить его под залог или все же выбрать более строгую 
меру пресечения. Однако оценка выдаваемых ей результатов 
показала недостаточную объективность предлагаемых реко-
мендаций: так, ранее судимого белокожего мужчину система 
отнесла к низкой группе риска, а чернокожую юную девушку 
без «уголовного прошлого», взявшую покататься чужой дет-
ский велосипед – к высокой3. Это привело к множеству не-
гативных реакций со стороны научного сообщества, связан-
ных с серьезными опасениями неверного принятия решения 
судьей на основании нелогичной для человека работы такой 
системы. По мнению автора, во многом такая реакция связа-
на с тем, что алгоритмы работы и основы логики, заложен-
ные в систему при ее разработке, в целях защиты коммерче-
ских интересов разработчика и безопасности программы от 
взлома, остается закрытым и недоступным к изучению всеми 
заинтересованными лицами.

В Китайской Народной Республике внедрение искус-
ственного интеллекта оказалось еще более глубоким: систе-
му «Умный суд», принимающую участие в каждом судебном 
деле и обрабатывающую ежедневно более сотни тысяч дел, 
в том числе неоконченных, запустили в 2015 году, а уже че-
рез 7 лет с ней обязали консультироваться всех судей при 
принятии решений4. При этом несогласие с решением ис-
кусственного интеллекта судья обязан письменно мотиви-
ровать. Более того, информационный портал, построенный 
на основе искусственного интеллекта, позволил объединить 
и унифицировать множество цифровых государственных 
систем, что позволило судьям получить доступ как к базам 
вышестоящих и нижестоящих судов, так и к базам органов 
внутренних дел, органов следствия и множества других ор-
ганов государственной власти [6]. Исполнительное производ-
ство в Китае благодаря участию искусственного интеллекта 
доведено до невиданных ранее темпов: собственность долж-
ников арестуют или реализуют на торгах почти мгновенно5. 
С одной стороны, это существенно снижает кадровый де-
фицит в судебных органах власти и уменьшает нагрузку на 
каждого конкретного судью, но с другой стороны оставляет 
нерешенными вопросы о реальных последствиях внедре-
ния столь жестких и радикальных мер: сложность отклоне-
ния рекомендаций искусственного интеллекта способствует 
принятию именно соответствующих им решений даже при 
наличии сомнений у судьи, а такой уровень влияния искус-
ственного интеллекта на процесс принятия решений создает 
высокую вероятность настройки работы компьютера в своих 

2	 На	 помощь	 судьям	 призвали	 искусственный	 интеллект.	 [Элек-
тронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	https://www.kommersant.ru/
doc/4502458	(дата	обращения:	10.09.2022).

3	 Искусственный	интеллект	 в	 суде:	 как	 алгоритмы	решают	 судь-
бы	людей	и	почему	это	опасно.	[Электронный	ресурс].	–	Режим	
доступа:	https://hightech.fm/2021/10/05/ai-law	(дата	обращения:	
10.09.2022).

4	 Судей	в	Китае	обязали	использовать	искусственный	интеллект.	
[Электронный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 https://legal.report/
sudej-v-kitae-obyazali-ispolzovat-iskusstvennyj-intellekt/	 (дата	 об-
ращения:	10.09.2022).

5	 Китайские	 суды	 обязали	 консультироваться	 с	 искусственным	
интеллектом.	 [Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	https://
pravo.ru/news/242025/	(дата	обращения:	10.09.2022).

интересах компаниями, занимающимися его разработкой и 
технической поддержкой.

Но не во всех юрисдикциях внедрение искусственного 
интеллекта в судебный процесс произошло столь глубоко и 
стремительно. В Эстонии процедура внедрения искусствен-
ного интеллекта в судопроизводство началась с не менее мас-
штабных планов: по многочисленным сообщениям средств 
массовой информации, Министерство юстиции страны в 
2019 году обратилось к специалисту по разработке техноло-
гий искусственного интеллекта с просьбой разработать про-
грамму для самостоятельного рассмотрения и разрешения 
споров по судебным делам с исковыми требованиями на сум-
мы до семи тысяч евро6. Согласно стратегии, стороны судеб-
ного спора смогли бы загружать процессуальные документы 
на специальный Интернет-сайт, а искусственный интеллект, 
на основе полученной информации, выносил бы решение 
по делу. Однако дальнейшего развития инициатива так и не 
получила: обсуждения о возможном участии искусственно-
го интеллекта в процессе принятия решений продолжаются 
и по настоящее время7, а Министерство юстиции Эстонии 
опровергло разработку такого проекта и обращение к ука-
занному специалисту8.

Во Франции попытки применения искусственного ин-
теллекта в отправлении правосудия начались в 2017 году с 
тестирования программного обеспечения, выполняющего 
функции прогностического правосудия, по ряду дел, рассмо-
тренных судами апелляционной инстанции [2]. При этом 
французский законодатель ограничил доступ к развитию 
частными лицами данного направления, установив за пу-
бликацию статистической информации о решениях судей 
уголовную ответственность в виде лишения свободы9. Такой 
запрет был обусловлен тем, что анализ решений конкретного 
судьи мог позволить узнать наиболее эффективный порядок 
действий, который приведет к нужному судебному решению, 
например, при использовании таких видов доказательств и 
аргументов, которые будут наиболее убедительны для этого 
судьи. Но при этом введения столь строгой ответственности 
существенно затормозило разработку программных реше-
ний, позволяющих внедрить искусственный интеллект в су-
допроизводство, практически закрыв возможности для срав-
нительного анализа всем заинтересованным лицам. Однако 
пандемия COVID-19 и последствия ее влияния на мировую 
экономику должны дать значительный толчок к изменению 
стратегии использования искусственного интеллекта в про-
цессе цифровизации судопроизводства не только Франции, 
но и всех стран Европейского союза. Принятие так называе-
мого «Зеленого соглашения для Европы» поставило развитие 
искусственного интеллекта на центральную роль в процессе 
превращения Европы в «первый климатически-нейтральный 
континент» [4].

Список особенностей разработки и применения ис-
кусственного интеллекта в области цифровизации судо-

6	 В	 Эстонии	 приговоры	 в	 суде	 будет	 выносить	 компьютер.	
[Электронный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 https://tass.ru/
ekonomika/6264636	(дата	обращения:	10.09.2022).

7	 Riigikohtu	esimees	osales	avaandmete	ja	tehisintellekti	konverentsil	
Rootsis.	 [Электронный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 https://www.
riigikohus.ee/et/uudiste-arhiiv/riigikohtu-esimees-osales-avaand-
mete-ja-tehisintellekti-konverentsil-rootsis	 (дата	 обращения:	
10.09.2022).

8	 Estonia	does	not	develop	AI	Judge.	[Электронный	ресурс].	–	Режим	
доступа:	 https://www.just.ee/en/news/estonia-does-not-develop-
ai-judge	(дата	обращения:	10.09.2022).

9	 Статьи	226-18,	226-24,	226-31	Уголовного	кодекса	Франции.	Уго-
ловный	кодекс	Франции.	–	СПб.:	Издательство	«Юридический	
центр	Пресс»,	2002.	–	650	с.
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производства, которые способствуют негативной реакции 
общества, не ограничивается приведенными практическими 
примерами. Многие проблемы имеют более абстрактный 
характер и связаны с ограниченными технологическим про-
грессом возможностями искусственного интеллекта на сегод-
няшний день.

Нередко при неоднозначных результатах работы над по-
ставленной искусственному интеллекту задачей ее характе-
ризуют как некачественную, неполную и «невнимательную». 
Во многом это связано с тем, что любое взаимодействие че-
ловека и компьютера возможно только через ограниченный 
круг лиц-посредников, имеющих соответствующее техни-
ческое образование и квалификацию, которые, помимо ри-
сков, связанных с вариативностью написания программного 
кода искусственного интеллекта, также подвержены рискам 
неверной интерпретации поставленного технического зада-
ния о требованиях, которые будут предъявляться к програм-
ме людьми, не обладающими IT-квалификацией. Ярким 
примером непонимания прямой зависимости результатов 
вычислений искусственного интеллекта от формулировки 
поставленной ей задачи является описанная в художествен-
ной литературе сатирическая история о заданном компью-
теру «главном вопросе жизни, вселенной и всего такого» и 
полученном на него ответе «42» [1]. Уровень развития искус-
ственного интеллекта в настоящее время не позволяет ему 
действовать полностью самостоятельно: он способен увели-
чивать качество своей работы, находить более оптимальные 
способы решения задач, но постановку задач, правила ра-
боты и технические характеристики его функционирования 
всегда определяет человек или группа людей, ответственных 
за его разработку. Из этого следует, что ошибки, совершае-
мые компьютером, во многом связаны с несовершенством 
его настройки, так как в рамках своих вычислений сделать не 
предусмотренное программным кодом действие искусствен-
ный интеллект не в состоянии. 

Из этой особенности также и следует основной прин-
цип построения работы и «обучения» искусственного интел-
лекта: его нельзя вырастить как полноценную личность, но 
можно дать ему несколько однотипных ситуаций, указав на 
схожести и различия, а затем допустить до большого масси-
ва данных, которые он будет сортировать по указанным па-
раметрам. То, как будут сформулированы критерии отбора, 
целиком зависит от инженера-программиста, разрабатыва-
ющего программное обеспечение. И даже если эти критерии 
будут указаны максимально точно, все равно остается риск 
обработки компьютером недостаточно широкой выборки 
загруженной в него информации, что напрямую повлияет 
на принимаемое им решение. Об этом свидетельствует, на-
пример, вышеприведенный пример расовой дискримина-
ции обвиняемых при работе искусственного интеллекта в 
судебной системе США: чем больше будет доля дел с темно-
кожими обвиняемыми в загруженной в базу искусственного 
интеллекта выборке, тем вероятнее искусственный интеллект 
сочтет цвет кожи критерием неблагополучности человека и 
выдаст основанную на этом рекомендацию.

Еще одним фактором, негативно влияющим на доверие 
к работе искусственного интеллекта, является принципиаль-
ная невозможность подтвердить его квалификацию. Судья и 
адвокат, помимо особого процессуального статуса, предус-
мотренного законом, также обязаны пройти специализиро-
ванное обучение и сдать экзамен, подтверждающий наличие 
соответствующих квалификации знаний. По мнению автора, 
для стимулирования единообразного развития программ-
ных продуктов, использующих искусственный интеллект, 
следует также разработать и ключевые направления его об-

учения, а также специальный экзамен, проверяющий доста-
точный уровень объективности программы, который будет 
считаться допустимым для выполнения определенных задач, 
успешное прохождение которого поможет повысить уровень 
авторитета искусственного интеллекта в глазах общества.

Безусловно, внедрение искусственного интеллекта в про-
цесс цифровизации судопроизводства замедляет наличие 
конфликта с принципами объективности и беспристраст-
ности, являющимися обязательными условиями надлежа-
щего осуществления правосудия в соответствии, например, 
с Кодексом судейской этики10. Непосредственному участию 
искусственного интеллекта в отправлении правосудия долж-
но предшествовать решение всех обозначенных в настоящей 
статье проблем и получение многолетнего положительного 
опыта участия в судебных делах. Однако помимо востребо-
ванности в процессе разрешения судебных споров, работу 
искусственного интеллекта уже сейчас возможно применять 
в других процессах, связанных с отправлением правосудия.

В применении искусственного интеллекта в рамках 
цифровизации судопроизводства, несмотря на обозначен-
ные особенности и проблемы, имеются и бесспорные пре-
имущества. Так, главным преимуществом компьютерных 
технологий над человеком является скорость обработки ин-
формации. Машина, в отличие от человека, не отвлекается 
на посторонние мысли, поддержание жизнедеятельности, не 
подвержена стрессу и может направлять все сто процентов 
своей мощности на выполнение одной конкретной задачи, 
что дает ей невообразимое опережение человека в скоро-
сти решения последовательных четко поставленных задач. 
Например, правильно рассчитать сумму неустойки по до-
говору искусственный интеллект сможет менее, чем за одну 
секунду – ни один юрист не справится с этим за столь корот-
кий период времени. Примеры такого использования уже 
существуют в юридической практике: справочно-правовой 
системой «Консультант Плюс» разработаны и успешно при-
меняются более двадцати калькуляторов для расчета различ-
ных видов выплат, используемых юристами, бухгалтерами и 
кадровыми работниками11. Объединение указанных сервисов 
с системой искусственного интеллекта позволит не только 
произвести математический расчет, но и сравнить получен-
ную сумму со средними значениями присуждаемых сумм по 
аналогичным делам, а также получить оценку возможностей 
компании выплатить заявленную сумму исходя из анализа 
искусственным интеллектом ее финансовых показателей.

Затронутая в предыдущем абзаце возможность сравни-
тельного анализа также может стать самостоятельным на-
правлением цифровизации судопроизводства. Искусствен-
ный интеллект уже сейчас в состоянии проанализировать 
массив судебных решений и предложить наиболее опти-
мальный путь решения спора. Выданный результат может не 
только стать подспорьем для досудебного решения возник-
ших разногласий, но и указать судье при изучении процессу-
ального документа на его значение при рассмотрении анало-
гичных споров, что поможет подтвердить или опровергнуть 
позицию стороны.

Использование нейронных сетей – методов обработки 
данных искусственным интеллектом – может существенно 
упростить процедуру участия иностранных лиц в различных 
этапах судопроизводства. Так, уровень развития указанной 

10	 Кодекс	судейской	этики	//	СПС	«Консультант	Плюс».
11	 Новый	калькулятор	расчета	процентов	по	договору	займа	в	си-

стеме	 КонсультантПлюс.	 [Электронный	 ресурс].	 –	 Режим	 до-
ступа:	 https://vladcons.ru/2021/11/17/novyj-kalkulyator-rascheta-
procentov-po-dogovoru-zajma-v-sisteme-konsultantplyus/	 (дата	
обращения:	10.09.2022).
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технологий позволяет успешно выполнять синхронный ма-
шинный перевод с одного языка на другой язык как устной 
речи, так и текстовых материалов. При этом перевод воз-
можно производить в режиме реального времени, что даст 
всем участникам процесса возможность выполнять коррек-
тировку исходного и переведенного результатов для дости-
жения верной интерпретации заложенных мыслей [3]. Это 
позволит иностранным лицам – участникам судопроизвод-
ства улучшить условия осуществления гарантированного им 
в большинстве современных юрисдикций права пользовать-
ся родным языком, а судебной системе –  существенно сэко-
номить на привлечении квалифицированных переводчиков 
и ускорить разрешение споров с участием иностранных лиц.

Те же возможности нейронных сетей по работе с че-
ловеческой речью можно использовать и в модернизации 
процесса протоколирования судебных заседаний. Ведение 
аудиозаписи судебных заседаний уже давно применяется в 
судебных процессах различных государств для обеспечения 
открытости судопроизводства и контроля за соблюдением 
регламента судебных заседаний. При этом длительность 
процедуры прослушивания звукозаписи напрямую зависит 
от продолжительности судебного заседания, что пагубно 
влияет на скорость работы с аудиопротоколами. Искусствен-
ный интеллект же может практически моментально переве-
сти любую запись человеческой речи в текст, что позволит 
облегчить работу секретарей судебных заседаний и обеспе-
чить наиболее точное соответствие содержания протокола 
судебного заседания событиям, произошедшим в процессе 
слушания дела.

Проверка подлинности представленных сторонами до-
кументов – неотъемлемая часть работы любого судьи. При 
этом правильность проводимой проверки напрямую зави-
сит от квалификации судьи, наличия у него опыта проверки 
подобных документов и наличия у него достаточного коли-
чества времени для проведения ее тщательно. Отсутствие 
хотя бы одного из указанных элементов зачастую приводит 
к назначению судебной экспертизы и увеличению времени 
рассмотрения судебного дела. Однако заложив критерии 
проверки формализованных документов в программный код 
искусственного интеллекта можно многократно ускорить 
и улучшить эффективность ее проведения, а привлечение 
эксперта к процедуре ограничить только ситуациями, в ко-
торых результат работы компьютера показал наличие про-
блем, либо положительный вердикт программы вызвал со-
мнения у судьи.

Действия по обработке входящей и исходящей корре-
спонденции, обеспечению прозрачности ведения судебного 
процесса были существенно упрощены и автоматизированы 
с внедрением электронных картотек судебных дел и систем 
электронного делопроизводства. Однако возможности ис-
кусственного интеллекта в силах существенно расширить 
сферы применения указанных механизмов. Например, с его 
помощью возможны составление и выгрузка типовых про-
цессуальных документов, не связанных с разрешением спо-
ра, в автоматическом режиме: например, судебного приказа, 
определения о принятии дела к производству, об отложении 
судебного заседания, о выдаче исполнительного листа – что 
поможет освободить от такой нагрузки судебный аппарат. 

Несмотря на неоднозначность применения искусствен-
ного интеллекта в процессе цифровизации судопроизвод-
ства, государственный аппарат продолжает внедрение совре-
менных технологических решений в наиболее проблемные 
направления рассмотрения и разрешения судебных дел. 
Одни страны стараются использовать самые последние раз-

работки и как можно скорее интегрировать их в судебные 
процессы, другие применяют их крайне осторожно, лишь 
после получения информативных результатов эффективно-
сти компьютера по сравнению с трудом человека. Наиболее 
оптимальным путем, по мнению автора, является своевре-
менное изучение технологических прорывов, мягкое и реко-
мендательное введение новшеств и постоянный всеобъемлю-
щий контроль за результатами работы обновленных систем 
специализированными организациями с государственным 
участием. Такой путь предположительно выбрала Россий-
ская Федерация: на Международном военно-техническом 
форуме «Армия-2022» было анонсировано начало работы 
Национального центра развития искусственного интеллекта, 
нацеленного на отбор технологических решений, эффектив-
ных как для государства, так и для научной и предприни-
мательской деятельности12. В круг вопросов, которые пла-
нируется поручить организации, входит также мониторинг 
развития искусственного интеллекта и экспертиза норматив-
ного правового регулирования в данной сфере. Это позволит 
критически оценить необходимость внедрения очередных 
инноваций, а также стимулировать обновление тех сфер, ко-
торые в этом действительно нуждаются. 

Итог рассуждений, приводимых в настоящей статье, 
можно подвести словами А. Моррисона, высказанными им 
в статье, поднимающей вопрос о влиянии искусственного 
интеллекта на доступность правосудия: «Правосудие долж-
но быть в первую очередь справедливо и уже только потом 
эффективно».
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ЦИФРОВАЯТРАНСФОРМАЦИЯСПОСОБОВИЗВЕЩЕНИЯУЧАСТНИКОВПРОЦЕССАВГРАЖДАНСКОМ
СУДОПРОИЗВОДСТВЕ:ТЕКУЩЕЕСОСТОЯНИЕИПЕРСПЕКТИВЫ*

Цифровые технологии по мере своего развития всё больше внедряются в различные сферы жизни общества: развитие 
технологий повышает качество жизни, как отдельных людей, так и всего общества в целом. Современные технологии открывают 
новые горизонты по совершенствованию механизмов обеспечения прав и свобод граждан, в том числе в части их защиты в 
судебном порядке. 

Надлежащее извещение является составным элементом права на справедливое судебное разбирательство, закрепленное 
в ст. 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

Актом привлечения лица к участию в судебном разбирательстве является надлежащее извещение этого лица о времени 
и месте судебного заседания или совершения иных процессуальных действий [1]. Действующее правовое регулирование 
обязанность по направлению судебных извещений всем участникам судебного разбирательства возлагает на суд.

Надлежащее извещение участника процесса о времени и месте судебного заседания играет особую роль при рассмотрении 
дела, поскольку является необходимым условием обеспечения права на справедливое судебное разбирательство. 
Ненадлежащее извещение лишает стороны гарантированного права на доступ к правосудию, что, в свою очередь, является 
существенным нарушением норм процессуального права, и, безусловно, влечет отмену судебного решения.

Важность вопросов надлежащего извещения лиц, участвующих в деле, предопределяет проблемы способов его 
извещения, которые постоянно совершенствуются благодаря развитию информационных технологий. Дополнение 
существующего процессуального механизма новыми способами извещения, в том числе электронными, призвано упростить 
процедуру извещения участников процесса, равно как гарантировать ее исполнение надлежащим образом. Более того, 
электронные способы извещения при сравнении с традиционными способами извещения обладают рядом преимуществ, таких 
как оперативность, экономичность и удобство. Между тем, возникает вопрос определения границ их применения в рамках 
судопроизводства.  

Ключевые слова: цифровая трансформация, цифровизация, право, технологии, цифровые технологии, извещение, 
гражданский процесс. 
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DIGITALTRANSFORMATIONOFMETHODSOFNOTIFYINGPARTICIPANTSINCIVILPROCEEDINGS:CURRENT
STATEANDPROSPECTS

Digital technologies, as they develop, are increasingly being introduced into various spheres of society: the development of tech-
nologies improves the quality of life, both for individuals and for the whole society as a whole. Modern technologies open up new horizons 
for improving the mechanisms for ensuring the rights and freedoms of citizens, including in terms of their protection in court.

Due notice is an integral element of the right to a fair trial, enshrined in Art. 6 of the Convention for the Protection of Human Rights 
and Fundamental Freedoms.

The act of attracting a person to participate in the trial is the proper notification of this person about the time and place of the court 
session or other procedural actions [1]. The current legal regulation imposes the obligation to send court notices to all participants in the 
trial on the court.

Proper notification of the participant in the process of the time and place of the court session plays a special role in the consideration 
of the case, since it is a necessary condition for ensuring the right to a fair trial. Improper notification deprives the parties of the guaranteed 
right to access to justice, which, in turn, is a significant violation of the rules of procedural law, and, of course, entails the annulment of 
the court decision.

The importance of the issues of proper notification of the persons involved in the case predetermines the problems of the methods 
of its notification, which are constantly being improved due to the development of information technologies. The addition of the existing 
procedural mechanism with new methods of notification, including electronic ones, is designed to simplify the procedure for notifying 
participants in the process, as well as guarantee its proper execution. Moreover, electronic notification methods, when compared with 
traditional notification methods, have a number of advantages, such as efficiency, economy and convenience. Meanwhile, the question 
arises of determining the boundaries of their application in the framework of legal proceedings.

Keywords: digital transformation, digitalization, law, technologies, digital technologies, notice, civil process.

При сравнении механизмов извещения участников про-
цесса в арбитражном и гражданском судопроизводстве, сто-
ит отметить, что способы извещения в рамках арбитражного 
процесса являются более современными и по вопросам их 
применения противоречивой судебной практики значитель-
но меньше, чем в рамках гражданского процесса. 

Так, в соответствии с Арбитражным процессуальным ко-
дексом Российской Федерации (далее – АПК РФ), лица, уча-
ствующие в деле, после получения первичного извещения в 
традиционной форме самостоятельно предпринимают меры 

по получению информации о движении дела с использова-
нием любых источников такой информации и любых средств 
связи. Таким образом, в рамках арбитражного процесса по-
следующее уведомление участников процесса не предусмо-
трено - судебные акты размещаются в системе электронного 
правосудия «Мой Арбитр», и участники арбитражного про-
цесса, в свою очередь, могут ознакомиться с ними в любое 
время (ч. 6 ст. 121 АПК РФ). 

В литературе неоднократно высказывалась точка зрения 
о том, что однократное надлежащее извещение судом лиц, 
участвующих в деле, не соответствует Конституции РФ и на-
рушает все те права, составным элементов которых является 
институт судебного извещения [2]. Между тем, указанный во-
прос уже рассматривался Конституционным Судом РФ. Так, 
как указывает Конституционный Суд РФ в определении от 
31.03.2022 № 630-О, положения статьи 123 АПК РФ призва-

*	 Исследование	 выполнено	 при	 финансовой	 поддержке	 Гранта	
Президента	РФ	№	НШ-3270.2022.2	«Эволюция	или	революция	
гражданского	 судопроизводства:	 цифровизация	 через	 призму	
искусственного	интеллекта».
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ны пресекать недобросовестное процессуальное поведение 
лиц, участвующих в деле, и обеспечивать рассмотрение дела 
в предусмотренный законом срок. Полагаем, что в рамках 
арбитражного процесса регулирование института изве-
щения о времени и месте судебного заседания является до-
статочно понятным и вызывает меньше количество вопросов, 
нежели в рамках гражданского процесса. 

Так, Гражданский процессуальный кодекс Российской 
Федерации (далее – ГПК РФ) устанавливает аналогичный 
порядок судебного извещения только для органов государ-
ственной власти, органов местного самоуправления, иных 
органов и организаций, являющихся сторонами и други-
ми участниками процесса. Проектом Федерального закона 
№ 383208-7 «О внесении изменений в ГПК РФ, АПК РФ, КАС 
РФ и отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции» предлагалось установить обязанность физических лиц 
самостоятельно следить за движением дела, что подверглось 
жесткой критике, в результате чего для физических лиц ГПК 
РФ сохранил прежнюю форму направления судебных изве-
щений.

Между тем, нельзя отрицать, что развитие цифровых 
технологий в корне изменило традиционные способы изве-
щения посредством почтовых отправлений, что, в свою оче-
редь, стало основой для возникновения тех или иных дискус-
сионных вопросов. 

1. С 2012 года в качестве иных способов извещения участ-
ников процесса суды применяют СМС-извещение. 

Так, цивилистами выделяется целый ряд условий ис-
пользования данного способа информирования участников 
судопроизводства. 

Во-первых, добровольность – СМС-извещение возмож-
но только с согласия участника судопроизводства. 

Как следует из абз. 2 п. 2 постановления Пленума Вер-
ховного Суда РФ от 26.06.2008 № 13 «О применении норм 
Гражданского процессуального кодекса Российской Федера-
ции при рассмотрении и разрешении дел в суде первой ин-
станции» (далее – постановление Пленума ВС РФ № 13), факт 
согласия на получение СМС-извещения подтверждается распис-
кой, в которой наряду с данными об участнике судопроизводства 
и его согласием на уведомление подобным способом указывается 
номер мобильного телефона, на который оно направляется.

Во-вторых, своевременность, то есть СМС-извещения 
направляются участникам судопроизводства в срок, необ-
ходимый для выработки ответной позиции по делу и – при 
необходимости – обеспечения участия представителя. В про-
тивном случае уведомление также будет считаться ненадле-
жащим [3].

В-третьих, обязательность фиксации судом фактов от-
правки и доставки адресату СМС-извещений [4].

Между тем, в судебной практике не всегда соблюдаются 
все вышеперечисленные требования к извещению участни-
ков процесса посредством СМС-сообщений. 

Так, Восьмой кассационный суд общей юрисдикции 
в постановлении от 15.03.2022 по делу № 8Г-3370/2022 пришел 
к достаточно неоднозначным выводам. Как следует из мате-
риалов дела, в заявлении о передаче дела по подсудности От-
ветчик не указал адрес регистрации либо адрес фактического 
места жительства, но при этом указал свой номер телефона 
и адрес электронной почты. О времени и месте судебного за-
седания Ответчик извещался телефонограммой, в ходе полу-
чения которой просил направить смс-извещение, что и было 
сделано судом по его просьбе. Таким образом, Ответчиком не 
предоставлялась предусмотренная расписка, однако номер 
телефона Ответчика был указан по тексту поданного заяв-
ления. Между тем, суд пришел к выводу о надлежащем уве-
домлении Ответчика при условии, что Ответчик не отрицал 
поступление звонка и получение СМС-сообщения.

Изложенное свидетельствует о том, что иногда суды 
придерживаются позиции, что надлежащим следует считать 
любое извещение, которым участник процесса действитель-
но и своевременно уведомляется о разбирательстве, получая 
тем самым возможность подготовиться [1]. То обстоятель-
ство, что требуемый результат был достигнут без примене-
ния процессуальных правил или в отступление от них, не 
дает основания для его аннулирования, если игнорирование 
процессуальной нормы не повлияло на полученный резуль-
тат.

Вопрос своевременности получения участником про-
цесса извещения в отсутствие установления конкретного 

срока на законодательном уровне также является достаточно 
спорным.

Так, Красноярский краевой суд в апелляционном опре-
делении от 27.09.2021 по делу № 33-12183/2021 посчитал над-
лежащим уведомление участника процесса за один день до 
судебного заседания (СМС-извещение направлено 01.10.2020, 
судебное заседание проведено 02.10.2020). Как отмечено су-
дом, участник дал согласие на получение уведомления 
о времени и месте судебных заседаний посредством СМС-
сообщений на указанный им телефонный номер и обязал-
ся ежедневно просматривать его на предмет поступления 
новых уведомлений, и указал, что ему разъяснено о том, что 
с момента поступления СМС-сообщения он считается изве-
щенным о времени и месте судебного заседания. Суд также 
отметил, что участник процесса также имел возможность от-
слеживать информацию о движении дела на официальном 
сайте суда в информационно- телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

Полагаем, что для безусловного обеспечения гарантии 
соблюдения прав участников процесса следует установить 
срок, до истечения которого участники процесса должны 
быть уведомлены о дате и времени судебного заседания через 
формулировку: «не менее чем за … дней до». 

Между тем, следует отметить, что указанный способ из-
вещения является самым быстрым, но не самым надежным. 
При осуществлении СМС-извещения даже при соблюдении 
всех вышеуказанных условий существует риск злоупотре-
бления правом со стороны недобросовестных участников 
процесса, которые могут преследовать цель затягивания рас-
смотрения дела. В таком случае, участник процесса может 
указать неверный телефонный номер и в таком случае, не бу-
дучи уведомленным надлежащим образом, участник будет 
лишен возможности участвовать в рассмотрении дела со все-
ми вытекающими последствиями, в том числе возможности 
отмены судебного акта по п. 2 ч. 4 ст. 330 ГПК РФ. 

Возможно ли в данном случае применение по аналогии 
положений о возложении риска неполучения почтовой кор-
респонденции самим участником процесса? 

Подобного рода судебная практика встречается при рас-
смотрении судами дел об административных правонаруше-
ниях. Так, как указано в постановлении Первого кассацион-
ного суда общей юрисдикции от 30.07.2021 № 16-2964/2021, 
риски неполучения СМС-извещений, не обусловленные не-
правомерными или недобросовестными действиями или 
бездействием мирового судьи, осуществлявшего доставку 
сообщений, лежат на адресате извещения, поэтому при не-
получении участником процесса СМС-сообщений на указан-
ный им номер телефона по обстоятельствам, зависящим от 
адресата, такие сообщения считаются полученными, а участ-
ник, как следствие, считается извещенным. 

Однако такая практика в настоящее время имеет место 
быть только по делам об административных правонаруше-
ниях в целях недопущения нарушения сроков рассмотрения 
дел в связи с наличием сроков давности привлечения к адми-
нистративной ответственности. 

2. Возможность извещения посредством электронной 
почты указана в п. 19 Постановления Пленума Верховного 
Суда РФ от 26 декабря 2017 г. № 57 «О некоторых вопросах 
применения законодательства, регулирующего использо-
вание документов в электронном виде в деятельности су-
дов общей юрисдикции и арбитражных судов». Согласие 
на извещение по электронной почте может быть выраже-
но, в частности, посредством указания адреса электронной 
почты в тексте обращения в суд, а также при подаче обра-
щения в суд в электронном виде посредством заполнения со-
ответствующей формы, размещенной на официальном сайте 
суда в сети «Интернет».

Между тем, в последнем абзаце п. 19 указанного Поста-
новления говорится о том, что судебное извещение, направ-
ленное по адресу электронной почты, считается полученным 
адресатом в день направления судебного извещения. 

Как следует из буквального толкования вышеуказанного 
пункта, участники процесса считаются надлежащим обра-
зом извещенными о времени и месте судебного заседания 
с момента направления им извещения по адресу электрон-
ной почты. Таким образом, очевидно, что во главу угла ста-
вится факт исполнения судом обязанности по направлению 
извещений, а не факт надлежащего уведомления участни-
ков процесса. Полагаем, что изложенное не соответствует 
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правовой сущности института извещения и, соответственно, 
не гарантирует соблюдение прав участников процесса. Бо-
лее того, при вышеуказанном подходе в расчет не берется 
ряд возможных рисков (сбои в работе электронной почты, 
«взлом» электронной почты, и др.). 

Безусловно, применение презумпций, закрепленных 
в ч. 2 ст. 117 ГПК РФ, создает основу для рассмотрения дела 
в разумный срок, однако формализованный подход к их при-
менению недопустим. 

3. Также в ГПК РФ закреплена возможность извещения 
участника процесса посредством единого портала госу-
дарственных и муниципальных услуг при наличии согла-
сия на получение заказных почтовых отправлений, пересы-
лаемых в форме электронного документа.

Частью 7 статьи 113 ГПК РФ предусмотрено право суда 
на направление судебного извещения в электронном виде 
посредством Единого портала государственных и муници-
пальных услуг либо системы электронного документооборо-
та участникам процесса с использованием единой системы 
межведомственного электронного взаимодействия.

Полагаем, что указанный способ является наиболее на-
дежным и оперативным. Так, портал обеспечивает необходи-
мый уровень гарантий идентификации участника процесса 
(напр., при извещении по адресу электронной почты до-
стоверно идентифицировать получателя не представляется 
возможным), минимизирует количество ошибок (напр., при 
СМС-извещении возможно неверное указание телефонного 
номера) и злоупотреблений со стороны участников процес-
са. 

В настоящее время судебная практика по извещению 
участников процесса посредством единого портала государ-
ственных и муниципальных услуг находится в процессе фор-
мирования в связи с новизной такого способа извещения. 

Между тем, в рамках настоящей статьи хотелось бы от-
метить некоторые аспекты правового регулирования инсти-
тута извещения, нуждающиеся в дальнейшем усовершен-
ствовании. 

Так, участники процесса вправе дать свое согласие на 
получение извещений тем или иным способом, однако от-
сутствие у суда корреспондирующей обязанности осу-
ществлять извещение выбранным участником процесса 
способом свидетельствует об отсутствии у участника 
процесса права выбора и оставление этого вопроса на 
усмотрение суда.  

 Безусловно, некоторым участникам процесса привыч-
нее и удобнее (в силу ряда причин, например, отсутствия 
Интернета, неумения пользоваться мобильным телефоном 
и пр.) получать корреспонденцию на почте, между тем, оче-
видно и наличие граждан, готовых получать извещения по 
электронной почте или посредством СМС-извещения. Одна-
ко даже при наличии согласия лица на извещение посред-
ством электронной почты или СМС, выбор способа извеще-
ния осуществляется судом. 

Так, в определении Пермского краевого суда от 23.12.2020 
по делу № 33-12702/2020 суд отметил, что, несмотря на то, 
что истец дал согласие на извещение посредством СМС-
сообщения в связи с тем, что он не проживает по месту реги-
страции, суд при рассмотрении заявления о предоставлении 
рассрочки исполнения судебного акта направил извещение 
о времени и месте судебного заседания по месту его реги-
страции, а не посредством СМС-сообщения. Заказное пись-
мо вернулось с отметкой «истек срок хранения», в связи с чем 
судом применена презумпция надлежащего извещения. Как 
указал суд, извещение посредством СМС-сообщения являет-
ся одним из способов уведомления участников процесса, права 
истца не нарушены. Более того, согласие на СМС-извещение 
было дано в рамках рассмотрения дела, но не для рассмотре-
ния заявления ответчика о предоставлении рассрочки. Вы-
вод суда представляется необоснованным, т.к. исходя из бук-
вального толкования нормативно-правовых актов, в рамках 
рассмотрения дела согласие на получение СМС-извещения 
дается единожды на весь период рассмотрения дела или до от-
зыва такого согласия.  

Разумеется, участники процесса могут получить инфор-
мацию о дате и месте судебного заседания на официальном 
сайте суда в разделе «Судебное делопроизводство», между 
тем, фактически информация часто размещается судами 
с нарушением установленных сроков или не размещается со-
всем. 

В связи с этим полагаем, следует предусмотреть воз-
можность подачи ходатайства об отсутствии необходимо-
сти направления извещений почтовой корреспонденцией 
и о направлении извещений способом, удобным для участни-
ка процесса, и, соответственно, предусмотреть соответствую-
щую корреспондирующую обязанность суда по указанному 
ходатайству направлять извещения способом, выбранным 
участником процесса. 

Аналогичным образом следует предусмотреть и обе-
спечить право всех участников гражданского процесса (в том 
числе юридических лиц, органов власти и т.д.) заявить немо-
тивированное ходатайство о направлении извещений почто-
вой корреспонденцией. Возможность заявления такого хода-
тайства исключит любые возможные споры об ограничении 
лиц в доступе к правосудию (в случае отсутствия технических 
средств либо навыков).

В Государственную Думу Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации внесен законопроект № 156972-8 «О внесе-
нии изменений в Гражданский процессуальный кодекс Рос-
сийской Федерации», который предусматривает обязательное 
уведомление участников гражданского процесса через Портал го-
сударственных услуг Российской Федерации вне зависимости от 
направления им бумажных повесток почтой или альтернатив-
ными способами, предусмотренными ГПК РФ. 

Согласно пояснительной записке к вышеуказанному 
законопроекту, целью принятия соответствующих нововве-
дений является более полное соблюдение прав граждан на 
получение информации о направлении судебных повесток 
и иных судебных извещений.

Полагаем, что принятие предложенного нововведения 
увеличит нагрузку на суды общей юрисдикции, однако на-
сколько оправданно извещение участника процесса одновре-
менно двумя способами извещения? Безусловно, риск ненад-
лежащего извещения в результате некачественного оказания 
услуг почтовой связи, в частности утери писем, ошибок со-
трудника почты, будет отчасти нивелирован. Было ли бы эф-
фективнее предоставить участнику процесса права выбора 
способа извещения, наиболее удобного для него и возложе-
ние на участника риск неполучения извещения выбранным 
им способом? 

Кроме того, некоторые вопросы остаются открытыми: 
в какой момент извещение, направленное через Портал го-
сударственных услуг Российской Федерации, будет считаться 
полученным участником процесса? А если участник процес-
са не использует Портал и/или не обладает соответствую-
щими навыками или доступа к определенным техническим 
средствам? Будет ли участник процесса нести риск неполу-
чения извещения в таком случае? 

Итак, подводя итог, хотелось бы отметить, что только 
своевременное извещение участников процесса гарантирует 
реализацию принципа законности в гражданском судопро-
изводстве. Технологии, безусловно, позволяют сократить вре-
мя по извещению участников процесса, а вместе с тем сделать 
гражданское судопроизводство более оперативным. Однако, 
вне сомнений, способы извещений нуждаются в дальнейшем 
совершенствовании, как на законодательном уровне, так и на 
уровне правоприменительной практики.
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В эпоху всеобъемлющих цифровых изменений электронные доказательства становятся неотъемлемой частью 
арбитражного судопроизводства, зачастую выступая единственным возможным средством доказывания. Практика 
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Повсеместная цифровизация и всеобъемлющее разви-
тие телекоммуникационных технологий приводит к созда-
нию и накоплению широкого объема информации в цифро-
вом виде. Наиболее логичным следствием данного процесса 
является необходимость модернизации существующего про-
цессуального правового регулирования с учетом требований 
информационного общества. 

Доказательственное право, равно, как и иные составные 
части российской правовой системы, подверглось влиянию 
цифровых изменений и зачастую, в силу консервативного 
характера правоприменения, вопросы использования инно-
вационных возможностей доказывания в арбитражном про-
цессе воспринимается правоприменителями «в штыки». 

Действующий законодательный массив в области про-
цессуальных средств доказывания не регламентирует специ-
фичных требований по вопросам определения электронных 
доказательств. Существующие многие годы правила доказы-
вания применяются равно, как по отношению к традицион-
ным видам доказательств, так и к электронным доказатель-
ствам, что во многом создает противоречия стремительно 
развивающихся общественных отношений с практикой пра-
воприменения. 

Такие аспекты арбитражного процесса, как хранение, 
сбор, оценка, всестороннее рассмотрение и принятие судом 
электронных доказательств на данном этапе вызывают труд-
ности, что в дальнейшем исходе может привести к невозмож-
ности вынесения справедливого судебного решения, в основе 
которого будут лежать именно электронные доказательства. 

На сегодняшний день в юридической науке не утихает 
дискуссия о процессуальной природе и статусе электрон-
ных доказательств. Особенно актуален данный вопрос для 
дел, касающихся защиты исключительных прав на объек-
ты интеллектуальной собственности, так как именно дан-
ная категория прав чаще всего подвергается нарушению в 
цифровой срреде. По большому счету, все существующие 
позиции можно свести к двум основным. С одной стороны, 
электронные доказательства можно рассматривать лишь в 
качестве формы письменных доказательств, однако с дру-
гой стороны, невозможно отрицать то, что особенности их 
процессуального статуса и исследования такого рода дока-
зательств судебными органами на сегодняшний день просто 
невозможно ограничить одной лишь формой. «Особняком» 
стоит позиция о том, что электронные доказательства вы-
ступают способом фиксации вещественных доказательств.

Исследуя данный вопрос необходимо уделить принци-
пиальное значение отличию категории электронных (циф-
ровых) доказательств от уже сформировавшихся традицион-
ных средств доказывания (главным образом - письменных и 
вещественных доказательств), существующих в арбитражном 
процессе.

Руководствуясь нормами главы 7 Арбитражного про-
цессуального кодекса РФ (АПК РФ) «Доказательства и дока-
зывание» - доказательствами по делу являются полученные 
сведения о фактах, на основании которых арбитражный суд 
устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обо-
сновывающих требования и возражения лиц, участвующих 
в деле, а также иные обстоятельства, имеющие значение для 
правильного рассмотрения дела (64 АПК РФ).

Более того, настоящая норма так же предусматривает 
конкретные традиционные виды средств доказывания, среди 
которых письменные и вещественные доказательства, объ-

*	 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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яснения лиц, участвующих в деле, заключения экспертов, 
консультации специалистов, показания свидетелей, аудио- и 
видео- записи, иные документы и материалы.

В ходе проведения анализа норм главы 7 АПК РФ напра-
шивается вывод о том, что законодатель намеренно отказал-
ся от правовой регламентации понятия «электронное дока-
зательство», восприняв данную категорию в качестве формы 
предоставления письменных доказательств. Данный вывод 
следует из анализа ч. 3 ст. 75 АПК РФ в соответствии с ко-
торой документы, полученные посредством факсимильной, 
электронной или иной связи, в том числе с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
а также документы, подписанные электронной подписью, 
допускаются в качестве письменных доказательств в случаях 
и порядке, которые предусмотрены АПК РФ, другими феде-
ральными законами, иными нормативными правовыми ак-
тами или договором.

Помимо очевидного отнесения электронных доказа-
тельств к письменным доказательствам, данным положением 
законодатель так же декларирует дополнительное требова-
ние допустимости электронных доказательств в виде «нали-
чия специального санкционирующего их использование по-
ложения либо в нормах законодательства, либо в договоре, 
заключенном между сторонами» [9].

Позиция о рассмотрении электронных доказательств 
в качестве формы письменных доказательств не нова, что 
подтверждается некоторыми наиболее распространённы-
ми доктринальными мнениями. Представители наиболее 
консервативного подхода считают, что письменная инфор-
мация, изложенная с помощью средств электронной вычис-
лительной техники, при наличии у такой информации юри-
дической силы, которая выражается в правильным образом 
оформленных реквизитах - может считаться исключительно 
письменным доказательством [7]. Сторонники данной пози-
ции так же руководствуются мнением о том, что электрон-
ные доказательства по своей правовой сути представляют со-
бой письменные доказательства, поскольку их содержание, 
вне зависимости от формы, всегда включает в себя результат 
человеческих мыслей в виде тех или иных суждений, поня-
тий, умозаключений относительно объективно существую-
щей реальности [4].

Безусловно, нельзя отрицать тот факт, что электронные 
доказательства выражают результаты мыслительной дея-
тельности человека, однако в век компьютеризации челове-
ческого бытия необходимо осознавать, что подавляющее 
количество общественных отношений перешло в цифровой 
формат. В связи с этим уже возникли и активно развиваются 
новые алгоритмы и формы выражения субъективных челове-
ческих умозаключений и мыслительных процессов [6]. 

Не стоит забывать о таких электронных доказательствах, 
которые имеют место быть исключительно в цифровом фор-
мате. К такого рода доказательствам можно отнести файлы, 
хранящиеся на серверах хостинг-провайдеров, данные элек-
тронной переписки, в том числе скриншоты, отчеты о ста-
тусе доставки электронных писем, а также Интернет-архивы 
[8]. В связи с данными факторами, полагаю, что в современ-
ной среде отнесение электронных доказательств к разряду 
письменных по меньшей мере не оправданно. 

В настоящей статье предлагаю придерживаться по-
зиции о рассмотрении электронных документов в качестве 
обособленного вида документов, вопреки наличию общих 
с бумажными документами признаков. В частности, способ 
создания электронного документа разительно отличается от 
всех иных. В связи данным фактом, у правоприменительных 
органов могут возникнуть проблемы при исследовании доку-
ментов данного рода из-за существования некоторых из них 
исключительно в машиночитаемой форме [2].

Специфика электронных доказательств, отличающая 
их от традиционных средств доказывания связана с особен-
ностями их создания, хранения, воспроизведения, показа, 
внесения изменений и уничтожения. Техническая сторона 
вопроса уже сейчас становится проблемой для судов при ис-
следовании такого рода доказательств в делах о защите ис-
ключительных прав на объекты интеллектуальной собствен-
ности. 

Надо понимать, что в силу своей сущности, на данный 
момент электронные доказательства не располагают единой 
правовой природой так как ныне действующее процессуаль-
ное законодательство пытается подвести каждый отдельный 
вид электронных доказательств под прямо предусмотрен-
ные законом средства доказывания – часть электронных до-
казательств приравнивают к письменным доказательствам, а 
другие, наиболее специфичные виды, представляются в ар-
битражный суд в качестве «иных документов и материалов». 
На мой взгляд, так как в законодательстве отсутствуют поло-
жения, которые бы регулировали порядок предоставления, 
получения, исследования таких документов и материалов – 
необходима разработка и закрепление специального право-
вого режима в отношении электронных доказательств. 

Скептичное отношение российской правопримени-
тельной практики к любого рода цифровым (электронным) 
доказательствам не обошло стороной и так называемые 
скриншоты, которые в своей сущности представляют собой 
зафиксированную с помощью электронной вычислительной 
техники информацию с экрана телефона или компьютера. 
Легального закрепления данный термин пока не получил, 
однако в правовой науке уже существует дискуссия по пово-
ду процессуального статуса данного средства доказывания. В 
доктрине распространена позиция о том, что бумажная ко-
пия страницы из Интернета представляет собой фиксацию 
вещественного доказательства путем его осмотра и составле-
ния протокола [5]. Данной точки зрения придерживается и 
А. Т Боннер, который квалифицирует сайты в Интернете, как 
специфические вещественные доказательства [2].

Судебная практика на сегодняшний день сформиро-
вала собственное понятие скриншота в качестве «страницы 
сети Интернет (снимок экрана, показывающий то, что видит 
пользователь на мониторе), подтверждающей размещение 
информации, подлежащей раскрытию»1. Однако на сегод-
няшний день практика рассмотрения судами данного вида 
доказательств позволяет сделать заключение о наличии у них 
собственной специфики.

В апреле 2019 года Пленум Верховного суда выпустил 
значимое для российских цивилистов Постановление2, фак-
тически регламентируя возможность использования скрин-
шотов в качестве отдельного вида доказательств в спорах о 
нарушении исключительных прав на объекты интеллекту-
альной собственности (Постановление Пленума Верховного 
Суда РФ от 23.04.2019 № 10). В пункте 55 своего Постановле-
ния Пленум декларирует: законом не установлен перечень 
допустимых доказательств, на основании которых устанавли-
вается факт нарушения. Поэтому при разрешении вопроса о 
том, имел ли место такой факт, суд в силу статей 64 и 68 АПК 
РФ вправе принять любые средства доказывания, предусмо-
тренные процессуальным законодательством, в том числе 
полученные с использованием информационно-телекомму-
никационных сетей, в частности сети «Интернет»3.

Однако признание скриншота в качестве возможного 
доказательства еще не означает необходимость признания 
его достоверным. До выхода ранее указанного Постановле-
ния Пленума судебная практика в делах о защите исключи-
тельных прав на объекты интеллектуальной собственности 
складывалась таким образом, что рассмотрение скриншотов 
в качестве доказательств требовало удостоверение подлин-
ности его содержания путем нотариального заверения. Од-
нако часто возникали ситуации, когда ответчик оспаривал 
нотариально заверенный скриншот, если его не оповещали 
об обеспечении доказательств. С учетом специфики такого 
вида электронных доказательств данную практику нельзя на-
звать оправданной и отвечающей интересам добросовестной 
стороны в споре, ведь на момент нотариального заверения 

1	 Постановление	Федерального	арбитражного	суда	Волго-вятского	
округа	от	27	апреля	2011	г.	по	делу	№	А82-12456/2010.	Доступ	из	
СПС	«КонсультантПлюс».	Текст:	электронный.

2	 О	 применении	 части	 четвертой	 Гражданского	 кодекса	 Россий-
ской	Федерации:	Постановление	Пленума	Верховного	суда	Рос-
сийской	 Федерации	 от	 23.04.2019	№	 10	 //	 Российская	 газета.	
2019.	№	96.

3	 Там	же.
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скриншота истец попросту может не знать лицо, являюще-
еся надлежащим ответчиком по делу. 

Однако, данная особенность так же была учтена Плену-
мом Верховного суда РФ, который в своем Постановлении от 
23.04.2019 № 10 подтвердил допустимость в качестве доказа-
тельств в делах о защите исключительных прав на объекты 
интеллектуальной собственности скриншотов, заверенных 
лицами, участвующими в деле самостоятельно при условии 
указания всех реквизитов, необходимых для исследования 
доказательства, в том числе дата выполнения скриншота, на-
звание сайта. Соблюдение данных действий повлияет на до-
пустимость таких доказательств, и они будут оценены судом 
согласно ст. 71 АПК РФ наравне с прочими доказательствами.

Значимым для российской правоприменительной прак-
тики в вопросе о использования электронных доказательств в 
делах о защите исключительных прав на объекты интеллек-
туальной собственности стал спор сайтов для размещения 
объявлений «Авито» и «Наш вито» о прекращении незакон-
ного использования объектов интеллектуальной собствен-
ности и о взыскании компенсации. Доказательственная база 
в данном деле полностью состояла из электронных (цифро-
вых) доказательств, в частности, на рассмотрение суда были 
представлены скриншоты сайтов истца и ответчика, с помо-
щью которых была произведена фиксация сходных названий 
сайтов, а также дата и время, когда был сделан скриншот. 
Суду так же был предоставлен на рассмотрение нотариально 
заверенный результат выдачи поискового Интернет-сервиса, 
который подтверждал сходство до степени смешения до-
менного имени ответчика и зарегистрированного товарного 
знака истца. При рассмотрении данного спора суд признал 
указанные электронные доказательства допустимыми4. 

 Представители наиболее либерального течения в юри-
дической доктрине относят скриншот к понятию электрон-
ных доказательств, так как сам факт появления, функцио-
нирования и их развития в наибольшей степени связан с 
научно-техническим прогрессом [3]. Необходимо согласить-
ся с позицией о том, что обычная бумажная копия скрин-
шота не может в полной мере отвечать требованиям допу-
стимости и достоверности. В то же время протокол осмотра 
Интернет-страниц зачастую является единственным доказа-
тельством у лица, обратившегося за судебной защитой своих 
нарушенных прав и охраняемых законом интересов [1].

Таким образом, на сегодняшний день судебная практи-
ка признает возможность вынесения решений на основании 
доказательной базы, состоящей из надлежаще заверенных 
скриншотов. При этом под надлежащим заверением теперь 
можно понимать не только нотариальные действия, но и са-
мостоятельные действия стороны, представляющей скрин-
шот в качестве доказательства по делу. Однако однообразие 
решений о допустимости скриншотов, надлежаще заверен-
ных лицами, участвующими в деле на данный момент отсут-
ствует, что является проблемой для вынесения справедливо-
го судебного решения.

Долгое время российская судебная практика рассмо-
трения электронных сообщений в качестве допустимых 
доказательств сводилась к выводу о необходимости пред-
усмотренного соглашением сторон пункта о признании 
юридически-значимыми сообщений сторон, направленных 
по электронной почте при рассмторении тех или иных спо-
ров, связанных с предметом такого соглашения.

Данный тезис подтверждается Определением Верховно-
го суда РФ по делу № А56-74462/2016. В ходе рассмотрения 
дела ответчик указывал на недопустимость рассмотрения 
судом электронной переписки в качестве допустимого до-
казательства в соответствии с процессуальным законодатель-
ством, однако суд не принял во внимание данный довод, в 
связи с тем, что «установлено, что адреса электронной почты 
принадлежат сторонам, а в условиях договора поставки есть 
пункт о том, можно направлять юридически значимые со-
общения по электронной почте»5. 

4	 Определение	Арбитражного	суда	Пензенской	области	от	16	фев-
раля	2018	делу	№	А49-13384/2017.	Доступ	из	СПС	«Консультант-
Плюс».	Текст:	электронный.

5	 Определение	Верховного	суда	РФ	от	1	августа	2017	г.	№	307	ЭС17-
9008	по	делу	№	А56-74462/2016.	Доступ	из	СПС	«Консультант-

Иными словами, переписка по электронной почте будет 
являться допустимым доказательством, при наличии пункта 
в договоре с указанием на электронные адреса и реквизиты 
сторон для обмена информацией, касающейся существую-
щих правоотношений6.

Такая практика является проблемной с точки зрения 
защиты интересов сторон правоотношений, в которых связь 
контрагентов может происходить путем обмена электронны-
ми документами и сообщениями по электронной почте.

Пункт 3 ст. 74 АПК РФ свидетельствует об ограничениях 
использования электронных документов, так как их допусти-
мость предполагает закрепление условий об их действитель-
ности в бумажном договоре между сторонами. Думается, что 
данная практика является парадоксальной с точки зрения 
того, что установление такого рода императивов создает ус-
ловия для недобросовестного поведения со стороны контр-
агентов по договору, которые могли вести электронные пере-
говоры о заключении договора, однако не закрепили пункт о 
возможности использования электронной переписки в каче-
стве доказательства.

Необходимо отметить, что судебная практика по дан-
ному вопросу не отличается своей однозначностью и суще-
ствуют случаи принятия электронной переписки в качестве 
допустимого доказательства вопреки отсутствию указания на 
это в соглашении сторон спора. Суд также управомочен об-
ратить внимание на иные обстоятельства, которые могли бы 
свидетельствовать в качестве соглашения сторон об исполь-
зовании электронных сообщений в своих взаимоотношениях 
[9].

Так, Постановлением Арбитражного суда Волго-Вятско-
го округа по делу А11-3596/2018 было вынесено решение, ко-
торое признало обмен электронными сообщениями между 
сторонами обычаем, а обязательное закрепление в договоре 
было признано судом не обязательным для квалификации 
таких действий в качестве юридически-значимых7.

На основании изложенного можно сделать вывод о том, 
что в судебной практике отсутствует однообразный подход 
к рассмотрению электронной переписки в качестве допусти-
мого электронного доказательства по делу. 

Правовые позиции делятся к двум основным противо-
поставленным выводам- с одной стороны электронная пере-
писка может быть признана в качестве доказательства лишь 
в случаях ее закрепления в качестве таковой сторонами в до-
говоре, а с другой стороны электронная переписка является 
ни чем иным, как гражданско-правовым обычаем в пони-
мании п. 1 ст. 5 ГК РФ и может быть рассмотрена в качестве 
электронного доказательства без специального закрепления. 
Более того, суд может установить, что переписка по элек-
тронной почте в рамках договора была двусторонней, соот-
ветственно та или иная сторона совершила конклюдентные 
действия, которые свидетельствовали об одобрении выбора 
электронной почты как способа обмена информацией8.

Необходимо отметить, что практика рассмотрения су-
дами электронной переписки далеко не всегда предполагает 
исследование ее в материальной форме, как например про-
изошло в деле, рассматриваемом арбитражным судом Ир-
кутской области, где суд по ходатайству стороны просто ос-
мотрел электронный почтовый ящик в судебном заседании, 
обнаружив значимые для рассмотрения дела письма9.

Таким образом, практика исследования доказательств 
в виде электронной переписки неоднозначна и нуждается в 
легальном закреплении возможности исследования такого 

Плюс».	Текст:	электронный.
6	 Решение	Арбитражного	суда	города	Москвы	по	делу	от	11	октя-

бря	 2019	 г.	 по	 делу	№	А40-130107/2019.	Доступ	из	СПС	«Кон-
сультантПлюс».	Текст:	электронный.

7	 Постановление	Арбитражного	суда	Волго-Вятского	округа	от	15	
февраля	2019	г.	№	Ф01-7087/18	по	делу	А11-3596/2018.	Доступ	из	
СПС	«КонсультантПлюс».	Текст:	электронный.

8	 Постановление	Девятого	арбитражного	апелляционного	суда	от	
31	 октября	 2017	 г.	 по	 делу	№А40-237591/2016.	 Доступ	 из	 СПС	
«КонсультантПлюс».	Текст:	электронный.

9	 Решение	Арбитражного	суда	Иркутской	области	от	17	августа	2017	
г.	по	делу	No	А19-2500/2017.	Доступ	из	СПС	«КонсультантПлюс».	
Текст:	электронный.
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рода доказательств без указания на данный факт сторона-
ми в договоре, так как, по меньшей мере, такой императив 
ограничивает возможность вынесения судом справедливого 
решения по делу.

В судебной практике, в особенности, в практике по за-
щите прав на объекты интеллектуальной собственности, 
часто встречаются случаи, когда ответчик удаляет Интернет-
страницу или блокирует доступ к ней. На Интернет-страни-
цах со спорным контентом зачастую располагаются един-
ственные свидетельства нарушения интеллектуальных прав 
истцов по подобным спорам. Если правообладатель не успел 
своевременно и надлежащим образом зафиксировать факт 
нарушения исключительных прав, то единственные доказа-
тельства могут быть утрачены.

При возникновении подобных ситуаций в качестве 
средств доказывания на практике активно применяются спе-
циальные ресурсы по просмотру истории Интернет-стра-
ниц – веб архивы, с помощью которых можно восстановить 
копию сайта или веб-страницы на конкретную дату. При-
мечательно, что квалификация судами зафиксированных 
в цифровом виде Интернет-архивов в качестве допустимых 
электронных доказательств представляет собой популярную 
практику, о чем свидетельствует наличие соответствующих 
судебных решений и правовых позиций10 .

В одном из споров, который рассматривался в Суде по 
интеллектуальным правам РФ о взыскании убытков за нару-
шение исключительного права на запатентованное изобре-
тение, истец предоставил на рассмотрение суда в качестве 
доказательства архивные копии страниц Интернет-сайтов. 
Ответчиком оспаривалась допустимость данного рода дока-
зательств в связи с отсутствием заверений об их подлинности. 
Однако суды всех трех инстанций по данному делу приняли 
решение о допустимости архивных копий и протоколов ме-
ханизированного осмотра информации в Интернете в каче-
стве доказательств. В том числе и Суд по интеллектуальным 
правам РФ отклонил доводы ответчика о том, что представ-
ленные в материалы дела архивные копии Интернет-страниц 
не могут являться надлежащими доказательствами в связи с 
отсутствием надлежащего заверения11. 

Очевидно, что сведения, содержащиеся в Интернет-ар-
хивах, открывают новые горизонты с точки зрения возмож-
ностей доказывания наличия или отсутствия той или иной 
информации в сети Интернет по состоянию на определен-
ный момент времени. Однако, как только подобного рода 
«необычные» источники начинают использоваться в судеб-
ном процессе, неизбежно встает вопрос об их надежности, 
который особенно подчеркивается другой стороной.

Стоит отметить, что скептичное отношение судов в дан-
ном вопросе свойственно не только российским правоприме-
нителям. Например в известном американском кейсе St. Clair 
v. Johnny’s Oyster & Shrimp, Inc. судья заявил позицию о том, 
что достоверность любого веб-сайта в принципе является со-
мнительной категорией, а любое цифровое доказательство, 
полученное в Интернете не отвечает требованиям допусти-
мости. Вместо того, чтобы опираться на информацию из 
Интернета, истец должен был охотиться на доказательства в 
бумажной форме, отвечающей всем существующим требова-
ниям [10].

Таким образом, с одной стороны, российская правопри-
менительная практика весьма лояльна в отношении рассмо-
трения архивных копий сайтов в качестве доказазательств, 
однако вопрос их достоверности зачастую вызывает сомне-
ния.

На основании исследованной специфики электронных 
доказательств считаю необходимым закрепление легальной 
дефиниции данной категории непосредственно в АПК РФ. 
Так, под электронными доказательствами можно понимать 
выраженные в электронной (цифровой) форме сведения, 
или информацию, расположенные на специальных носи-

10	 Постановление	президиума	Суда	по	интеллектуальным	правам	
от	28	сентября	2020	г.	№	С01-952/2020	по	делу	№	СИП-976/2019	
Доступ	из	СПС	«КонсультантПлюс».	Текст:	электронный.

11	 Постановление	Суда	по	интеллектуальным	правам	 от	 14	марта	
2019	г.	№С01-303-2017	по	делу	№	А70-9233/2016.	Доступ	из	СПС	
«КонсультантПлюс».	Текст:	электронный.

телях, для просмотра которых требуется специальное про-
граммное обеспечение, а передача файлов возможна с помо-
щью телекоммуникационной сети.

В отношении исследования допустимости скриншотов 
в качестве электронных доказательств в суде, считаю раз-
умным легальное закрепление в действующем АПК РФ воз-
можности самостоятельного заверения скриншотов лицами 
участвующими в деле в целях предоставления их в качестве 
электронных доказательств в арбитражных спорах. Возмож-
ность предоставления надлежаще заверенных скриншотов 
участниками процесса должна быть реализована, как в элек-
тронной (цифровой) форме, так и в форме бумажного носи-
теля.

Относительно практики допустимости электронных со-
общений в качестве доказательства в арбитражном процессе 
считаю необходимым легальное закрепление возможности 
рассмотрения электронной переписки судом в качестве до-
казательства, как в электронном, так и в бумажном виде, 
без предварительного соглашения об этом сторон. Данное 
решение обусловлено преобразованием практики обмена 
электронными сообщениями сторонами договорных право-
отношений в обычай, широко применяемый в области пред-
принимательской деятельности.

Наиболее релевантным, с точки зрения законодателя, 
решением в отношении рассмотрения судами архивных 
копий Интернет-сайтов считаю создание государственного 
или аккредитованного государством сервиса по получению 
достоверных архивных копий сайтов для использования их 
в качестве электронных доказательств сторонами арбитраж-
ных споров.
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CIVILLAWMEANSOFENSURINGTHESECURITYOFECONOMICENTITIES

Civil legislation presupposes the creation of conditions that ensure the achievement of the goals of entrepreneurial activity by 
regulating the relevant legal institutions. The article deals with individual civil law means of ensuring the security of economic entities, as 
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of obligations, liability for breach of obligations.
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Обеспечение безопасности хозяйствующих субъектов 
предполагает комплексность мер государственного регули-
рования. Спецификой механизма достижения безопасно-
сти предпринимательской деятельности является сочетание 
сфер правового регулирования. Необходимо отметить, что 
в исследованиях преимущественно поднимаются вопросы 
об уголовно-правовых способах обеспечения безопасности 
хозяйствующих субъектов [1], что объясняется наличием в 
Уголовном Кодексе Российской Федерации порядка 90 ста-
тей, предусматривающих ответственность за преступления, 
предметом посягательства которых выступают отдельные 
элементы безопасности хозяйствующих субъектов. 

Вместе с тем значимая роль в данном вопросе принад-
лежит гражданско-правовым нормам, предусматриваю-
щим возможность участникам гражданского оборота само-
стоятельно определить наиболее приемлемые механизмы 
достижения безопасности. В этой связи одним из способов 
достижения безопасности хозяйствующих субъектов можно 
рассматривать принцип свободы договора, нормативной ос-
новой которого выступает статья 421 Гражданского кодекса 
Российской Федерации (далее – ГК РФ). Указанный принцип 
охватывает как аспекты заключения договора, так и порядок 
определения его условий. Более того, законодатель предус-
матривает право сторон заключить как поименованный, так 
и непоименованный договор. Механизм правовой оценки 
последних разнится, что не препятствует сторонам предус-
матривать те или иные обязательства. Согласно пункту 47 по-
становления Пленума Верховного Суда Российской Федера-
ции от 25.12.2018 № 49 «О некоторых вопросах применения 
общих положений Гражданского кодекса Российской Феде-
рации о заключении и истолковании договора», квалифи-
кация договора должна основываться на существе законода-
тельного регулирования соответствующего обязательства, а 
также признаков договоров. Представленное регулирование, 
с одной стороны, позволяет сторонам установить взаимные 
права и обязанности друг друга, с другой, не исключает воз-
можность суда самостоятельно определить применимые к 
конкретному договору нормы. 

Важность рассмотрения договора как правового сред-
ства обеспечения безопасности хозяйствующих субъектов 
заключается в том, что именно его положениями предус-
матривается установление, изменение гражданских прав и 
обязанностей [2, с. 3]. Соответственно в целом ряде случае 
ГК РФ при конструировании предписания предусматрива-

ет возможность иного регулирования в случае, если сторо-
ны самостоятельно определили его содержание в договоре 
(например, статья 458, посвященная моменту исполнения 
обязанности продавца передать товар; статья 555, предусма-
тривающая регламентацию цены в договоре продажи недви-
жимости). Подобная дифференциация направлена на созда-
ние возможности хозяйствующим субъектам использовать 
наиболее удобный механизм. Ю. Н. Андреев, рассматривая 
вопросы свободы договора, исходит из того, что он представ-
ляет собой «гарантированную законом возможность действо-
вать по своему усмотрению с целью удовлетворения своих 
(частных) интересов в пределах, предусмотренных основами 
правопорядка и нравственности» [3, с. 26]. Дополнить указан-
ное возможно путем указания на создание условий безопас-
ности хозяйствующих субъектов при его реализации. Кроме 
того, к отдельным аспектам свободы договора относят выбор 
места и времени его заключения, а также форму [4]. В целом 
соглашаясь с данной позицией необходимо отметить, что в 
отдельных случаях законодатель прямо предусматривает 
форму, не устанавливая возможности сторонам самостоя-
тельно определять данный вопрос.

Наличие правовых средств обеспечения безопасности 
хозяйствующих субъектов не может рассматриваться как без-
условная гарантия. При этом свобода договора, как и иные 
оценочные понятия, раскрывается, прежде всего, в рамках 
правоприменительной практики. В этой связи существенная 
роль принадлежит правовой оценке с точки зрения сложив-
шихся стандартов судов и иных уполномоченных органов [5]. 
Представленное подтверждается отдельным актом Высшего 
Арбитражного Суда Российской Федерации – постановле-
нием Пленума от 14.03.2014 № 16 «О свободе договора и ее 
пределах». Анализ указанного документа демонстрирует воз-
можность ограничительного толкования положений ГК РФ, 
иных актов, предусматривает порядок определения содер-
жания правовых предписаний, специфику договоров, участ-
никами которого выступают только субъекты предпринима-
тельской деятельности (так, предусматривается возможность 
не применять положения договора об ограничении ответ-
ственности в случае умышленного нарушения его условий 
соответствующим лицом). Представленное означает важ-
ность не только законодательных положений, направленных 
на обеспечение безопасности хозяйствующих субъектов, но 
и роль актов толкования, которые устанавливают широкий 
перечень правовых возможностей для защиты нарушенных 
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прав добросовестным и разумным участникам гражданского 
оборота. Важность соответствующих разъяснений также об-
условлена тем фактором, что гражданско-правовой договор 
рассматривается как основной правовой регулятор имуще-
ственных отношений в области гражданского оборота [6].

Помимо свободы договора, значимым является спец-
ифика ответственности лица, которое осуществляет пред-
принимательскую деятельность. Исходя из положений 
пункта 3 статьи 401 ГК РФ ответственность таких субъектов 
является повышенной и наступает вне зависимости от вины. 
При этом возможность исключения ответственности пред-
полагается только в случае невозможности исполнения обя-
зательств вследствие непреодолимой силы. Соответственно 
возникает вопрос о порядке определения чрезвычайных и 
непредотвратимых обстоятельств, критериях отнесения си-
туаций к таковым. Опыт пандемии новой коронавирусной 
инфекции показал множество проблем в данном вопросе. 
Принимаемые разъяснения Верховного Суда Российской 
Федерации не обеспечивали единство в понимании кри-
териев форс-мажора. Так, согласно Обзору по отдельным 
вопросам судебной практики, связанным с применением 
законодательства и мер по противодействию распростране-
нию на территории Российской Федерации новой коронави-
русной инфекции (COVID-19) № 1 от 21.04.2020, признание 
рассматриваемого обстоятельства в качестве обстоятельства 
непреодолимой силы не может являться универсальным, а 
должно определяться применительно к каждому конкрет-
ному делу. Еще большие вопросы возникают при оценке 
критериев чрезвычайности и непредотвратимости в рамках 
проведения специальной военной операции и частичной 
мобилизации (указ Президента Российской Федерации от 
21.09.2022 № 647 «Об объявлении частичной мобилизации в 
Российской Федерации»). Согласно толкованию Верховного 
Суда Российской Федерации, предусмотренному пунктом 8 
постановления Пленума от 24.03.2016 № 7 «О применении 
судами некоторых положений Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации об ответственности за нарушение обяза-
тельств», первый критерий означает исключительность рас-
сматриваемого обстоятельства, т.е. невозможность его учета, 
а второй связан с отсутствием вероятности его избежать вви-
ду объективных факторов. Схожей позиции придерживался 
Высший Арбитражный Суд Российской Федерации (см. по-
становление Президиума от 21.06.2012 № 3352/12 по делу № 
А40-25926/2011-13-230). Существенные вопросы возникают 
ввиду отсутствия каких-либо критериев и механизмов оцен-
ки частичной мобилизации на организацию деятельности 
хозяйствующих субъектов. Подобный пробел правового ре-
гулирования справедливо можно рассматривать как фактор, 
снижающий уровень обеспечения безопасности хозяйствую-
щих субъектов. 

Положительно можно оценить разработанный Минфи-
ном России проект постановления Правительства Россий-
ской Федерации, предусматривающий признание в опре-
деленных случаях мобилизации в качестве чрезвычайного 
и непредотвратимого обстоятельства (ID проекта 01/01/10-
22/00131887) в рамках реализации контрактов, которые за-
ключены для обеспечения федеральных нужд. При этом 
представленный проект затрагивает лишь часть правоотно-
шений, не раскрывает возможности применения аналогич-
ного подхода в рамках взаимодействия между хозяйствую-
щими субъектами. Представляется возможным установить 
предельную долю мобилизованных сотрудников, превыше-
ние которой будет являться основанием для применения рас-
сматриваемых норм об освобождении от ответственности за 
нарушение обязательства.

Обеспечение безопасности хозяйствующих субъектов 
также связано с использованием способов обеспечения ис-
полнения обязательств. Возможность их рассмотрения в 
качестве средств безопасности предпринимательской дея-
тельности обусловлена пониманием их в качестве правового 
феномена, которое используется как инструмент правового 
регулирования. Кроме того, исследователи указывают на воз-
можность рассмотрения правовых средств в качестве инсти-
туционных образований, обеспечивающих достижение со-
циально-экономических и иных задач [7, с. 56]. 

Открытый перечень способов содержится в статье 329 
ГК РФ и включает в себя неустойку, удержание вещи, пору-
чительство, залог, независимую гарантию, обеспечительный 
платеж, а также задаток. При этом указанный перечень мо-

жет дополняться как иными способами, основанными на за-
коне, так и путем их установления в договоре. В этой связи 
можно отметить тесную связь свободы договора с рассматри-
ваемым институтом. Не переходя к рассмотрению особен-
ностей каждого из способов обеспечения исполнения обяза-
тельств необходимо отметить, что они выполняют защитную 
функцию, позволяя удовлетворить интересы кредиторов 
путем использования дополнительных механизмов. Несмо-
тря на то, что не все предусмотренные способы обеспечения 
исполнения обязательств в научной литературе рассматри-
ваются как эффективные (например, ставится по сомнение 
обоснованность признание неустойки как стимулирующей 
меры [8], [9]). Вне зависимости от признания цели и роли тех 
или иных способов они предоставляют субъектам предпри-
нимательской деятельности выбор, основывающийся на по-
рядке применения соответствующих способов исполнения 
обязательств, установленных в главе 23 ГК РФ. Кроме того, 
можно отметить, что отдельные способы обеспечения до-
стигают не исполнения, а реализации интересов кредитора в 
виде имущественной выгоды. К данной категории можно от-
нести поручительство и банковскую гарантию, предоставля-
ющие право кредитору обратиться к третьим лицам в целях 
получения исполнения обязательства. Исходя из указанного 
безопасность предпринимательской деятельности можно 
рассматривать не только как взаимоотношение сторон дого-
вора, но и как деятельность иных лиц, которые могут обеспе-
чить исполнение обязательства в случае наступления опреде-
ленных негативных обстоятельств. 

В результате гражданско-правовое регулирование с точ-
ки зрения создания средств обеспечения безопасности хозяй-
ствующих субъектов можно рассматривать как совокупность 
мер, позволяющих рассчитывать на надлежащее исполнения 
обязательств. Рассмотренные механизмы одновременно со-
четают свободу усмотрения сторон (например, свобода до-
говора), а также порядок достижения соблюдения условий 
договора (например, путем обеспечения исполнения обя-
зательства). Кроме того, способы обеспечения исполнения 
обязательств можно рассматривать через призму обеспече-
ния безопасности хозяйствующих субъектов, так как они тес-
ным образом связаны со свободой договора и предоставляют 
участникам гражданского оборота определить механизм по-
следующих действий в случае нарушения исполнения обя-
зательств. 

В свою очередь, отсутствие однозначности в вопросе об 
освобождении субъекта предпринимательской деятельности 
от ответственности за нарушение обязательства не может 
рассматриваться как надлежащий механизм обеспечения 
безопасности хозяйствующих субъектов. 
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Искусственный интеллект (далее – ИИ) является одним из важнейших элементов 
начавшейся четвертой промышленной революции. Его быстрое развитие и 
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на развитие технологий ИИ. Среди основных путей решений могут выступать нормы soft law 
(мягкого права), которые, как правило, выражаются в создании «регуляторных песочниц», 
установлении процедур упрощенного тестирования технологий, а также в принятии этических 
принципов. В данной статье автор рассуждает, насколько необходим кодекс этики, как форма 
регулирования отношений, складывающихся в эпоху цифровизации, а также рассматривает 
опыт зарубежных стран по установлению этических «рамок» для ИИ. В основе работы автора 
лежит анализ положительных и отрицательных черт национального кодекса этики ИИ, 
подписанного 26.10.2021.
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Artificial intelligence (hereinafter referred to as AI) is one of the most important elements of the beginning of the fourth industrial 
revolution. Its rapid development and spreading use in practice certainly requires «legal cutting». However, the introduction of strict rules 
and regulations may put a dampening pressure on the development of AI technologies. Among the main solutions may be the norms 
of soft law (soft law), which, as a rule, are expressed in the creation of «regulatory sandboxes», the establishment of procedures for 
simplified testing of new technologies, as well as in the adoption of ethical principles. In this article, the author discusses how necessary 
a code of ethics is as a form of regulation of relations that are emerging in the era of digitalization, and also considers the experience 
of foreign countries in establishing an ethical “framework” for AI. The author’s work is based on an analysis of the positive and negative 
features of the national code of ethics for AI, signed on 10.26.2021.
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Дробышева А. В.

Национальной стратегией развития искусственного ин-
теллекта на период до 2030 года, утвержденной указом Пре-
зидента Российской Федерации от 10.10.2019 № 490 (далее – 
Стратегия)1 было положено начало формирования правовой 
базы, регулирующей деятельность ИИ в Российской Федера-
ции. Согласно пункту 51 Стратегии к 2030 году в Российской 
Федерации должна функционировать гибкая система норма-
тивно-правового регулирования в области ИИ.

Как верно отметил В. Э. Мильке, Стратегия – это осново-
полагающий документ в сфере ИИ, ее можно рассматривать 
как оглавление большой книги. Однако, насколько хорошей 
окажется «книга», написанная по этому «оглавлению», ста-
нет ли она бестселлером, зависит от законодателя2.

В свою очередь, ввиду стремительного развития совре-
менных технологий чрезмерное регулирование данной сфе-
ры может пагубно повлиять на процесс ее трансформации. 

1	 Указ	Президента	Российской	Федерации	от	10.10.2019	№	490	«О	
развитии	искусственного	интеллекта	в	Российской	Федерации»	
(вместе	 с	 «Национальной	 стратегией	 развития	 искусственного	
интеллекта	на	период	до	2030	года»)	//	Собрание	законодатель-
ства	Российской	Федерации.	–	14.10.2019.	–	№	41.	–	Ст.	5700.

2	 Виталий	 Мильке:	 искусственный	 интеллект	 –	 паровой	 двига-
тель	XXI	века.	[Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	https://
roscongress.org/materials/vitaliy-milke-iskusstvennyy-intellekt-
parovoy-dvigatel-xxi-veka/	(дата	обращения:	10.10.2022).

Таким образом, важно соблюсти некий баланс между 
двумя «мирами»: технологического прогресса и граждан. 
Регулирование должно быть направлено на защиту прав и 
свобод человека, при этом не превратиться в сдерживающий 
фактор при внедрении на рынке новых технологических ре-
шений. В противном случае можно повторить печальный 
опыт Англии, где в 19ом веке на начальной стадии автомоби-
лестроения был принят закон «красного флага», ограничи-
вающий скорость автомобилей в городах до двух миль в час 
и требующий, чтобы впереди автомобиля на расстоянии 50 
метров шел сигнальщик с красным флагом, оповещая про-
хожих об опасности3. Этот закон фактически уничтожил за-
рождающуюся автомобильную промышленность Англии, 
дав возможность выйти на рынок другим странам.

Данный пример наглядно демонстрирует, как государ-
ство может оказать «рамочный» эффект на изменения, про-
исходящие в обществе. 

В связи с этим, кодекс этики, на первый взгляд, кажется 
оптимальным вариантом. Однако, надо сказать, что Россия – 

3	 INDEPENDENT	 «Rhodri	 Marsden’s	 Interesting	 Objects:	 Lord	
Winchelsea’s	 red	 fl	ag».	 [Электронный	 ресурс].	 –	 Режим	 досту-
па:	 https://www.independent.co.uk/life-style/motoring/features/
rhodri-marsden-s-interesting-objects-lord-winchelsea-s-red-
fl	ag-10358534.html	(дата	обращения:	20.01.2022).



234

Евразийский юридический журнал № 9 (172) 2022

не первая страна, попытавшаяся «дать огранку» этическим 
аспектам в области ИИ. 

Одними из первых можно считать Азиломарские прин-
ципы4, принятые в 2017 году на конференции, посвященной 
ИИ в Калифорнии. Тогда были сформулированы 23 прин-
ципа, затрагивающие вопросы безопасности использования 
технологий ИИ, их прозрачности и объяснимости, главен-
ствующей роли человека по отношению к ИИ. Принципы 
также освещают вопрос необходимости постоянного диало-
га между производителями и государством. Значимыми так-
же являются принципы, направленные на предостережение 
гонки вооружений в военной сфере, связанные с развитием 
технологий ИИ. 

В 2019 году Организация экономического сотрудниче-
ства и развития (ОЭСР) выпустила «Принципы по искус-
ственному интеллекту»5. Данные принципы стимулируют 
использование инновационного и надежного ИИ, который 
будет соблюдать права человека и демократические ценно-
сти.

Интересным и противоречивым кажется опыт Китая, 
как одного из лидеров в негласной гонке по развитию и вне-
дрению технологий ИИ. В 2021 году в Китае был выпущен 
кодекс этики ИИ нового поколения6, разработанный Наци-
ональным профессиональным комитетом по управлению 
искусственным интеллектом нового поколения при Мини-
стерстве науки и технологий Китая. Этический кодекс под-
разумевает, что различные виды деятельности, связанные 
с ИИ, должны соответствовать шести основным этическим 
нормам, включая содействие благополучию людей, повыше-
ние справедливости и беспристрастности, защиту конфиден-
циальности и безопасности, обеспечение управляемости и 
доверия, усиление ответственности и повышение этической 
«грамотности» в области ИИ. 

Риторика правительства и его внимание к этике могут 
показаться противоречивыми, ведь этика ИИ в Китае сосу-
ществует с использованием Пекином технологий ИИ для 
массовой слежки и этнического профилирования7.

Диаметрально противоположным является европей-
ский подход, основанный на ценностях демократии, вер-
ховенства закона и уважения всеобщих прав человека. Так, 
Совет Европы является безусловным лидером в определе-
нии подходов к регулированию ИИ [4, с. 112]. Только за по-
следние несколько лет им были разработаны: «Европейская 
этическая хартия Совета Европы по использованию ИИ в 
судебных системах»8, «Скоординированный план по ИИ»9, 
коммюнике «Укрепление доверия к человеко-ориентирован-
ному ИИ»10, план создания регуляторных норм и требований 

4	 AsilomarAIPrinciples.	 [Электронный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	
https://futureoflife.org/ai-principles/?cn-reloaded=l	 (дата	 обраще-
ния:	10.10.2022).

5	 OECD	 AI	 Principles	 overview.	 [Электронный	 ресурс].	 –	 Режим	
доступа:	 https://oecd.ai/en/ai-principles	 (дата	 обращения:	
10.10.2022).

6	 A	new	generation	of	artificial	intelligence	ethics	code.	[Электронный	
ресурс].	–	Режим	доступа:	http://www.most.gov.cn/kjbgz/202109/
t20210926_177063.html	(дата	обращения:	10.10.2022).

7	 MERICS	Mercator	 Institute	 for	 China	 Studies.	 [Электронный	 ре-
сурс].	 –	 Режим	 доступа:	 https://merics.org/en/report/lofty-prin-
ciples-conflicting-incentives-ai-ethics-and-governance-china	 (дата	
обращения:	10.10.2022).

8	 Европейская	 этическая	 хартия	 об	 использовании	 искусствен-
ного	 интеллекта	 в	 судебных	 системах	 и	 окружающих	 их	 реа-
лиях.	 [Электронный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 https://rm.coe.
int/ru-ethical-charter-en-version-17-12-2018-mdl-06092019-2-
/16809860f4	(дата	обращения:	10.10.2022).

9	 Coordinated	Plan	on	Artificial	Intelligence	2021	Review	//	European	
Commission.	 [Электронный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 https://
digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/coordinated-plan-artificial-
intelligence-2021-review	(дата	обращения:	10.10.2022).

10	 Communication:	Building	Trust	 in	Human	Centric	Artificial	 Intelli-
gence	//	European	Commission.	 [Электронный	ресурс].	–	Режим	
доступа:	https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/communi-
cation-building-trust-human-centric-artificial-intelligence	 (дата	 об-
ращения:	10.10.2022).

«Белая книга об ИИ: европейский подход к совершенству и 
доверию»11. Важно отметить, что путь, выбранный Россией, 
при формировании рекомендательных этических основ в об-
ласти ИИ также базируется на человеко-ориентированном и 
гуманистическом подходе.

ЮНЕСКО также не остался в дали от вопросов этики 
ИИ. Была создана экспертная группа для выработки реко-
мендаций по созданию этих принципов, в которую вошел 
и представитель от России. В 2020 году ими был разработан 
глобальный акт по этике ИИ в формате Рекомендации по 
этике ИИ12. 

Важно отметить, что у истоков формирования подобных 
кодексов существенную роль также играет бизнес-сообще-
ство, которое формирует правила внутри компании в про-
цессе разработки новых технологий. В последствии эти на-
работки могут служить основой для законодательной базы, 
регулирующей развивающуюся сферу ИИ. По словам А. А. 
Серебряниковой, кодекс — это декларация намерений, на-
правленная во вне13. Кодексы, как первоначальное средство 
саморегулирование новой сферы, понятно объясняют, что 
происходит внутри компании, а также повышают уровень 
доверия к продукту, производимому компанией для внеш-
него пользователя.

Некоторые авторы также находят кодексы этики ИИ эф-
фективным способом саморегулирования в рамках активной 
фазы цифровизации общества [3, с. 34]. Это связано зачастую 
с тем, что иные способы контроля у бизнеса часто отсутству-
ют на начальных этапах, а процесс формирования норматив-
ного регулирования и (или) внесения изменений в норматив-
ные правовые акты занимает длительное время.  

Так, мы видим, что к моменту подписания националь-
ного кодекса этики ИИ (далее  Кодекс), многие компании 
уже имели свои внутренние этические кодексы (например: 
Сбербанк, Яндекс)14.

По мнению автора, процесс регулирования частнопра-
вовых отношений безусловно возможен с помощью кодексов 
этики внутри лишь бизнес-сообществ, однако, если же это 
касается публично-правовых отношений, то здесь уже важен 
контроль со стороны государства. Очевидно, что при созда-
нии и внедрении технологий ИИ вопросы этики выходят за 
рамки частноправовых отношений, приобретая публичный 
характер, так как возникают вопросы ответственности, а так-
же безопасности пользователей (например: беспилотники, 
автономные корабли, автономные самолеты). Более того, 
практика уже имеет прецеденты несчастных случаев, про-
изошедших в результате тестирования беспилотных транс-
портных средств [1, с. 461]. 

С учетом вышеизложенного, создание и подписание 
Кодекса говорит о том, что государство признает важность 
своего участия в формировании и регулировании сферы ИИ, 
а также, что оно готово на диалог с бизнесом и научным со-
обществом. Такой тандем безусловно повышает шансы для 
проработки и дальнейшего развития гармоничной и согла-
сованной позиции в области регулирования передовых тех-
нологий. 

В основу Кодекса были заложены следующие принци-
пы: человеко-ориентированный и гуманистический подход 
при использовании искусственного интеллекта, уважение ав-
тономии и свободы воли человека, оценка рисков, принцип 
недискриминации и др.

11	 White	Paper	on	Artificial	Intelligence:	a	European	approach	to	excel-
lence	 and	 trust	 //	 European	 Commission.	 [Электронный	 ресурс].	
–	 Режим	 доступа:	 https://ec.europa.eu/info/publications/white-
paper-artificial-intelligence-european-approach-excellence-and-
trust_en	(дата	обращения:	10.10.2022).

12	 Первый	 проект	 рекомендации	 об	 этических	 аспектах	 искус-
ственного	интеллекта.	[Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000373434_rus	 (дата	
обращения:	10.10.2022).

13	 Legal	academy	«Кодексы	этики	как	форма	саморегулирования».	
[Электронный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 https://legalacademy.
ru/course/4668045	(дата	обращения:	10.10.2022).

14	 [Электронный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 https://legalacademy.
ru/course/4668045	(дата	обращения:	10.10.2022).
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Среди существенных положений Кодекса можно также 
выделить его распространение на технологии, применяемые 
исключительно в гражданских (не военных) целях, а также 
положение об ответственности, которую всегда несет чело-
век, а не система ИИ. 

Несмотря на то, что многие положения Кодекса дубли-
руют идеи, заложенные в Стратегии, и являются их неким 
продолжением, данный способ регламентации транслиру-
ет обществу выбранный вектор по регулированию вопросов, 
связанных с правомерностью использования технологий ИИ. 
Автор согласен с позицией А. А. Ведяхина, что присоединение 
к Кодексу показывает, что компания настроена в пользу своих 
клиентов, а значит и в пользу своих акционеров, что приведет 
к повышению долгосрочной стоимости своей компании15.

В свою очередь, по мнению автора, первоначальные кодек-
сы безусловно являются рабочим инструментом на примере 
работы конкретного бизнеса, так как они описывают внутрен-
ний процесс деятельности компании, учитывая ее особенности. 
Бизнес заинтересован в формировании этичного микроклима-
та внутри компании на процессе создания и выпуска того или 
иного продукта, так как на кону стоит их репутация и прибыль. 
Однако, если рассматривать Кодекс как документ, носящий уни-
версальный и национальный характер, то по сути он не пред-
ставляет такую эффективность, так как формирует лишь общие 
рекомендации, при этом не предусматривая каких-либо четких 
санкций за неисполнение того или иного положения Кодекса. 

По мнению М. В. Якушева включение норм об ответствен-
ности за нарушение принципов этики ИИ будет чрезмерным 
ввиду рекомендательного характера самого документа16.

Автор согласен, что детализирование норм об ответствен-
ности могло усложнить и исказить концепцию Кодекса. Одна-
ко полагаем, что вопросы ответственности за негативные по-
следствия в результате принятия технологиями ИИ решений 
не стоит откладывать в «дальний ящик», целесообразно уже 
сейчас думать над дальнейшим развитием этой идеи, а также 
возможными изменениями в нормы материального права. 
Ценность создания новых технологий существенно снижается, 
если отсутствует механизм защиты человека в случае возмож-
ного нарушения его основных конституционных прав.

В целях исполнения Кодекса была создана Комиссия по 
реализации соответствующего документа. Комиссия рассма-
тривает заявления на присоединение к Кодексу, а также ведет 
реестр уже присоединившихся участников. В научных кругах 
обсуждалась идея о возможной разработке чек-листа для про-
верки соблюдения Кодекса. В результате в рамках Комиссии 
были созданы четыре рабочие группы, которые отвечают за 
различные направления. Одна из таких групп занимается раз-
работкой методических материалов и выработкой критериев 
оценки соответствия присоединившихся к Кодексу участников. 
Однако не совсем ясно, проверяются ли в дальнейшем такие 
участники на корректность применения установленных этиче-
ских принципов и возможно ли их исключение в случае выяв-
ленного несоответствия. На данный момент, складывается ощу-
щение, что участник, изъявивший желание присоединиться к 
Кодексу, проверяется Комиссией лишь при присоединении. 
Автор полагает целесообразным предусмотреть четкий меха-
низм контроля за участниками, а также возможность аннули-
рования их участия в случае выявленного нарушения. 

Таким образом, мы видим, что контроль за реализацией 
идей, заложенных в Кодексе, носит больше условный характер. 

Важно отметить, что после выхода России из Совета Евро-
пы, выбор собственного пути развития и создания прочной нор-
мативно-правовой базы, ориентированной на национальные 
приоритеты, в области регулирования технологий ИИ, являет-
ся решающим шагом для укрепления собственного суверени-
тета и технологической независимости от других стран. В целях 

15	 Этика	искусственного	интеллекта:	о	чем	договорились	крупней-
шие	игроки	рынка.	Обзор.	 [Электронный	ресурс].	–	Режим	до-
ступа:	 https://www.interfax.ru/russia/799693	 (дата	 обращения:	
10.10.2022).

16	 Искусственный	интеллект	и	этика:	эксперты	оценили	проект	но-
вого	 кодекса.	 [Электронный	ресурс].	 –	Режим	доступа:	 https://
www.garant.ru/article/1487350/	(дата	обращения:	10.10.2022).

минимизации возможных негативных социальных настроений, 
целесообразным также является формирование осознанности 
у граждан в отношении того, с какими алгоритмами они взаи-
модействуют, и как они устроены. В обществе должна устояться 
«аксиома», что применение новых технологий не нарушает и 
не ущемляет их конституционных прав. В случае успешной ре-
ализации описанных выше задач, полагаем, данная политика 
может привести к повышению уровня доверия граждан к ис-
пользуемым технологиям ИИ.

Таким образом, рассматривая Кодекс, как результат 
применения норм «мягкого» права, автор полагает, что под-
писание Кодекса кажется скорее «контрольным рубежом» в 
отношениях, складывающихся в эпоху цифровой трансфор-
мации. Это некая обратная связь для общества, показываю-
щая, что проблема существует, законодатель о ней знает и 
выбирает «гибкий инструмент» для восполнения этических 
«пробелов» в регулировании области ИИ. Учитывая изло-
женное, можно сделать вывод, что основная идея Кодекса — 
это повышение доверия среди граждан к технологиям ИИ, 
а также уровня «прозрачности» в отношениях, складываю-
щихся между бизнесом, государством и обществом в рамках 
цифровизации. При низком уровне доверия к таким соци-
альным институтам, как государство, бизнес, общественные 
организации, усиливается техно-гуманитарный дисбаланс, 
когда внедрение новых технологий опережает способность 
общества договариваться о правилах их использования.

Подводя итоги, хотелось бы обратить особое внимание 
на важность дальнейшего развития правовой базы, регули-
рующей область ИИ. Очевидно, что подход к регулирова-
нию технологий ИИ безусловно должен быть гибридным, 
сочетающим императивные законодательные требования, 
рекомендации, технические стандарты, а также инструменты 
саморегулирования [2, с. 51].

Однако, автор полагает целесообразным «наращива-
ние» не общих документов, имеющих «размытые границы» 
и носящих рекомендательный характер, а проработку и де-
тализацию нормативно-правовой базы для отдельных сфер 
экономики, где активно внедряются технологии ИИ. Ко-
декс может оказаться рабочим инструментом, если его рас-
сматривать как некий «проводник», вокруг которого будет 
строиться целая система кодексов/стандартов/ГОСТов, пред-
метом которых являются конкретные отрасли. Сам по себе 
общий документ с верхнеуровневыми рекомендациями не 
несет высокой практической значимости в области всех раз-
работок. Таким образом, более эффективным кажется созда-
ние в последующем регулирования конкретного продукта в 
определенной сфере: медицина, транспорт и др.

Также автор отмечает существенное расширение границ 
цифровой трансформации за последние годы, которое вы-
шло за рамки частных компаний, затронув и государствен-
ный сектор. На данный момент к Кодексу присоединилось 
100 участников, большинство из которых являются предста-
вителями бизнеса или научного сообщества, однако нет ни 
одного представителя от власти. Учитывая сказанное, при-
соединение к Кодексу государственных органов повысило 
бы уровень доверия граждан к оказываемым им услугам, а 
также способствовало бы к выстраиванию горизонтальных 
связей, складывающихся в диалоге «человек-государство». 
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Согласно ст. 169 ГК РФ «сделка, совершенная с целью, 
заведомо противной основам правопорядка или нравствен-
ности, ничтожна и влечет последствия, установленные ста-
тьей 167 настоящего Кодекса. В случаях, предусмотренных 
законом, суд может взыскать в доход Российской Федерации 
все полученное по такой сделке сторонами, действовавшими 
умышленно, или применить иные последствия, установлен-
ные законом»1.

К установлению понятия антисоциальных сделок [2, с. 
21]2 в отечественном праве имеется три подхода, базирую-
щихся на взаимодействии со ст. 168 ГК РФ3.

*	 Научный	руководитель:	Ершова	И.	В.,	к.ю.н.,	доцент.
1	 Гражданский	кодекс	Российской	Федерации:	Ч.	1	 [от	30.11.1994	

г.,	в	ред.	от	25.02.2022	г.]	//	Собр.	законодательства	Рос.	Федера-
ции.	-	1994.	-	№	32.	-	Ст.	3301;	2022.	-	№	9	(ч.	1).	-	Ст.	1252.

2	 Впервые	термин	«антисоциальный»	в	науку	гражданского	права	
ввёл	О.	А.	Красавчиков,	обозначив	им	сделки,	совершенные	с	це-
лью,	заведомо	противной	интересам	государства	и	общества.

3	 До	 введения	 в	 действие	 Федерального	 закона	 от	 07.05.2013	 г.	
№	100-ФЗ	«О	внесении	изменений	в	подразделы	4	и	5	раздела	
I	части	первой	и	статью	1153	части	третьей	Гражданского	кодек-
са	Российской	Федерации»	ст.	 168	ГК	РФ	предусматривала,	что	
сделка,	не	соответствующая	требованиям	закона	или	иных	пра-
вовых	актов,	ничтожна,	если	закон	не	устанавливает,	что	такая	

Первый подход, основывается на п. 1 Постановления 
Пленума ВАС РФ от 10 апреля 2008 г. № 224 , согласно кото-
рому в качестве антисоциальных сделок, могут быть квали-
фицированы «сделки, которые не просто не соответствуют 
требованиям закона или иных правовых актов (ст. 168 ГК РФ), 
а нарушают основополагающие начала российского право-
порядка, принципы общественной, политической и эконо-
мической организации общества, его нравственные устои»5. В 
перечне примеров этого, в п. 1 Постановления Пленума ВАС 
РФ от 10 апреля 2008 г. № 22 указываются «сделки направ-
ленные на производство и отчуждение определенных видов 
объектов, изъятых или ограниченных в гражданском обороте 
(соответствующие виды оружия, боеприпасов, наркотиче-
ских средств, другой продукции, обладающей свойствами, 

сделка	оспорима,	или	не	предусматривает	иных	последствий	на-
рушения.

4	 Документ	не	применяется	в	 связи	 с	принятием	Постановления	
Пленума	ВС	РФ	от	23	июня	2015	№	25	«О	применении	судами	
некоторых	положений	раздела	I	части	первой	Гражданского	ко-
декса	Российской	Федерации».

5	 О	 некоторых	 вопросах	 практики	 рассмотрения	 споров,	 связан-
ных	 с	 применением	 статьи	 169	 Гражданского	 кодекса	 Россий-
ской	 Федерации:	 пост.	 Пленума	 Высшего	 Арбитражного	 Суда	
Рос.	Федерации	[от	10.04.2008	г.	№	22]	//	Вестник	ВАС	РФ.	Май	
2008.	№	5.
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опасными для жизни и здоровья граждан, и т.п.); сделки, на-
правленные на изготовление, распространение литературы и 
иной продукции, пропагандирующей войну, национальную, 
расовую или религиозную вражду; сделки, направленные на 
изготовление или сбыт поддельных документов и ценных бу-
маг». Исходя из данного Постановления ст. 168 и ст. 169 ГК 
РФ соотносились как общая и специальная норма, то есть для 
применения ст. 169 ГК РФ необходимо установить не только 
нарушение законодательного запрета, но и противоречие ос-
новам правопорядка или нравственности, который выступа-
ет квалифицированным признаком. Тем самым сферы при-
менения ст. 168 и ст. 169 ГК РФ пересекались. Но отнесение 
части сделок, противоречащих законодательному запрету, к 
сфере применения ст. 169 ГК РФ, а не к ст. 168 ГК РФ обо-
сновывалось в различных последствиях признания сделки 
недействительной, которые устанавливали данные нормы. 
Статья 168 ГК РФ предусматривала реституцию, в то время 
как ст. 169 ГК РФ изъятие полученного или причитавшегося 
в доход государства. Однако, с 1 сентября 2013 г. вступили в 
силу изменения в ст. 169 ГК РФ6, в которой было изменено 
регулирование взыскания в доход государства полученного 
или прочитавшегося по антисоциальным сделкам, и в на-
стоящее время изъятие применяется в случаях установлен-
ных законом, однако, таких случаев на данный момент закон 
не предусматривает. Также стало возможным применение 
двухсторонней реституции к антисоциальной сделке. Таким 
образом, исчезла формально допустимая логика разграниче-
ния ст. 168 и ст. 169 ГК РФ и исключена разница в последстви-
ях между ними. Указанный подход к определению понятия 
антисоциальной сделки является по своей сути более узким, 
что ограничило его применение.

В настоящее время п. 85 Постановления Пленума ВС РФ 
от 23 июня 2015 г. № 25 устанавливает иной подход к понима-
нию антисоциальной сделки, согласно которому «в качестве 
сделок, совершенных с указанной целью, могут быть квали-
фицированы сделки, которые нарушают основополагающие 
начала российского правопорядка, принципы обществен-
ной, политической и экономической организации обще-
ства, его нравственные устои»7. В иллюстративном перечне 
антисоциальных сделок повторяется список, данный в По-
становлении Пленума ВАС РФ от 10 апреля 2008 г. № 22, но 
дополняется таким видом антисоциальной сделки, как сдел-
ки, нарушающие основы отношений между родителями и 
детьми, которые не противоречат законодательству РФ. Так 
же из Постановления Пленума ВС РФ от 23 июня 2015 г. № 25 
исчезло упоминание о том, что антисоциальная сделка обя-
зательно должна противоречить законодательному запрету. 
Соответственно в настоящее время под антисоциальными 
сделками понимаются, как сделки, противоречащие закону, 
так и сделки, закону не противоречащие, но противореча-
щие основам правопорядка или нравственности. Тем самым 
сферы применения п. 2 ст. 168 и ст. 169 ГК РФ в настоящее 
время могут частично пересекаться. Однако, положение о 

6	 Изменения	 внесены	Федеральным	 законом	 от	 07.05.2013	 г.	№	
100-ФЗ	 «О	 внесении	 изменений	 в	 подразделы	 4	 и	 5	 раздела	 I	
части	первой	и	статью	1153	части	третьей	Гражданского	кодекса	
Российской	Федерации».

7	 О	 применении	 судами	 некоторых	 положений	 раздела	 I	 части	
первой	Гражданского	кодекса	Российской	Федерации:	пост.	Пле-
нума	Верховного	Суда	Рос.	Федерации	[от	23.06.2015	г.	№	25]	//	
Бюллетень	Верховного	Суда	РФ.	Август	2015.	№	8.

том, что антисоциальная сделка может быть формально за-
конной даёт ориентир будущего развития данной нормы к 
понятию сделок, противоречащих добрым нравам в конти-
нентально-европейской традиции.

Третий подход был выработан из аналогичных поло-
жений о сделках, противоречащих добрым нравам в ино-
странном законодательстве, например, данные положения 
содержатся в § 138 BGB8, ст. 6, ст. 1172 Code Napoleon9, art. 1418 
Codice civile10, а также во многих иных развитых правопо-
рядках. Согласно данному подходу, антисоциальная сделка 
является сделкой, соответствующей нормам закона, однако 
наущающие основы правопорядка или нравственности. Дан-
ный подход является логически обоснованным, так как пол-
ностью исключает пересечение сфер п. 2 ст. 168 и ст. 169 ГК 
РФ, в связи с тем, что каждый законодательный инструмент 
должен применяться для конкретной цели. При данном под-
ходе ст. 168 ГК РФ является «фильтром грубой отчистки», а 
ст. 169 ГК РФ «фильтром тонкой отчистки»11, которые явля-
ются заслонами для недопущения придания юридической 
силы сделкам, идущим в разрез с основами правопорядка 
или нравственности. Представляется, что именно этот под-
ход является оптимальным, и в дальнейшем настоящее ис-
следование будет основано на нём.

После рассмотрения различных подходов к пониманию 
понятия антисоциальных сделок необходимо более подроб-
но остановиться на основаниях признания сделки антисоци-
альной. Пункт 85 Постановления Пленума ВС РФ от 23 июня 
2015 г. № 25 предусматривает, что «для применения ст. 169 
ГК РФ необходимо установить, что цель сделки, а также пра-
ва и обязанности, которые стороны стремились установить 
при её совершении, либо желаемое изменение или прекра-
щение существующих прав и обязанностей заведомо проти-
воречили основам правопорядка или нравственности, и хотя 
бы одна из сторон сделки действовала умышленно».

Не совсем понятно, как воспринимать словосочетание «а 
также». Требуется ли установление антисоциальными одно-
временно цели и содержания (прав и обязанностей), либо 
достаточно признания таковым одного из них. Представля-
ется, что словосочетание «а также» должно восприниматься 
как союз «или», то есть нормой ст. 169 ГК РФ установлено два 
основания для признания сделки антисоциальной.

Первоначально стоит отметить, о наличии неопределён-
ности в Постановлении Пленума ВС РФ от 23 июня 2015 г. № 
25, что понимается под целью сделки. Целью сделки явля-
ется возникновение, изменение или прекращение граждан-

8	 Гражданское	 уложение	 Германии	 [от	 18.08.1896	 г.,	 в	 ред.	 от	
02.01.2002	г.,	 с	изм.	и	доп.	на	31.03.2013	 г.].	 [Электронный	ре-
сурс].	 –	 Режим	доступа:	 https://vk.com/doc6775871_437669706?
hash=bkzB0d3PPcizbO9hbvM1QypDU22w3CLPt0TLCSncdX4&dl=
FzdAmZ	 r2uDtvWjs7Ae7Hz6UVcZp4KkMQYXSiMfAKvrT	 (дата	 об-
ращения:	10	октября	2022).

9	 Гражданский	кодекс	Франции	(Кодекс	Наполеона)	[от	21.03.1804	
г.,	в	ред.	от	02.01.2002	г.,	с	изм.	и	доп.	по	31.03.2013	г.]:	Справоч-
ная	правовая	система	«Консультант	Плюс».

10	 Гражданский	кодекс	Италии	[от	16.03.1942	г.].	[Электронный	ре-
сурс].	–	Режим	доступа:	https://vk.com/doc6775871_447255350?h
ash=FwTXK0wVzWRqOC6imOP99TuOLu9CenKToqxWEh4ueBE&
dl=zZ	 XBjzmn8Nz4KFRyXRjWg8yexxhmLeoaJLd5BgMawtH	 (дата	
обращения:	10	октября	2022).

11	 Бевзенко	 Р.	 С.	 Ничтожность	 сделок,	 противных	 добрым	 нра-
вам	статья	169	ГК	РФ.	[Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	
https://www.youtube.com/watch?v=neujBBXicKM	 (дата	 обраще-
ния:	10	октября	2022).
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ских прав и обязанностей. Как отмечал Е. А. Суханов «цель, 
преследуемая лицами, совершающими сделку, всегда носит 
правовой характер - приобретение права собственности, пра-
ва пользования определенной вещью и т.д. … Типичная для 
данного вида сделок правовая цель, ради которой они совер-
шаются, называется основанием сделки (causa)» [3, с. 341]. По-
этому А. Г. Карапетов указывает что, «когда норма ст. 169 ГК 
РФ говорит о цели, противоречащей основам правопорядка 
или нравственности, она имеет в виду прежде всего само со-
держание сделки, установленные ею права и обязанности 
или иные правовые последствия» [4, с. 535].

Если понимать под целью сделки именно causa, то вста-
ёт вопрос о том, может ли быть признана антисоциальной 
сделка, содержание и causa которой являются правомерны-
ми и не противоречат основам правопорядка или нравствен-
ности, но мотив совершения которой носит явно антисоци-
альный характер? Так, А. Г. Карапетов, в качестве сделки, с 
антисоциальным мотивом приводит следующий пример 
«арендодатель может сдать в аренду нежилое помещение 
по цене выше рыночной, зная о том, что помещение будет 
использоваться в качестве наркопритона. В подобных случа-
ях само содержание сделки вполне нормально, но мотив её 
совершения, очевидно, порочен» [4, с. 539]. Норма ст. 169 ГК 
РФ и Постановление Пленума ВС РФ от 23 июня 2015 г. № 
25 не предусматривают выявление мотива в качестве основа-
ния для признания сделки антисоциальной. А. Г. Карапетов 
под целью, в контексте ст. 169 ГК РФ имеет в виду мотив [4, с. 
540], так как для признания сделки антисоциальной необхо-
дим умысел одной из сторон. Однако к сделке с антисоциаль-
ным содержанием, через которой описывается цель сделки, 
данный критерий не применим и может относиться лишь к 
сделкам с антисоциальным мотивом.

Однако, как между собой разграничиваются цель и мо-
тив? Под целью можно понимать causa, в рассматриваемом 
А. Г. Карапетовым примере, содержание сделки является 
правомерным и не противоречит основам правопорядка или 
нравственности, causa данного договора состоит в передаче 
имущества во временное владение и пользование за плату. 
То есть содержание и causa (то есть объективные признаки 
сделки) являются правомерными и не противоречат основам 
правопорядка или нравственности. Но должен ли правопо-
рядок признавать данную сделку действительной? Видится, 
что нет, тогда действительно необходимо различать causa и 
мотив, признавая последний, как самостоятельное основание 
признания сделки антисоциальной, или констатировать, что 
под целью сделки имеется в виду не causa. Ведь, как указы-
вает В. А. Белов, «выделение сделок, совершённых с целью 
противной основам правопорядка или нравственности (ст. 
169 ГК РФ) обусловлено их характеристикой не столько объ-
ективным, сколько субъективным признаком» [1, с. 357]. Со-
ответственно необходимо наличие субъективных признаков, 
к которым содержание и causa относиться не могут.

Однако, видится и иная интерпретация понятия цели 
сделки, под ней можно понимать не causa, то есть не цель 
в правовом смысле, а некую иную цель (неправовую), что 
может быть обосновано тем, что ст. 169 ГК РФ является от-
сылочной нормой к нормам общественной нравственности. 
Например, целью (не правовой) заключения сделки является 
создание наркопритона, а сама сделка в данном случае вы-
ступает лишь способом достижения поставленной цели (не 

правовой). Имеет ли какое-либо различие в контексте анти-
социальных сделок то, является ли создание наркопритона 
в арендованном помещении целью сделки (в не правовом 
смысле), а договор способ достижения данной цели, или 
создание наркопритона является только мотивом для за-
ключения договора? Видится, что нет, так как мотив и цель 
(не правовая) являются субъективными признаками, нали-
чие которых является одним и оснований признания сделки 
антисоциальной, поэтому в дальнейшем автором словосо-
четание «цель (мотив)» будет использоваться в качестве обо-
значения субъективных оснований для признания сделки 
антисоциальной. Так же в подтверждение того, что одним из 
оснований признания сделки антисоциальной является на-
личие субъективных признаков говорит то, что для призна-
ния сделки антисоциальной необходимо установить умысел 
хотя бы одной стороны сделки.

Однако, как может применяться значение умысла к 
сделкам с антисоциальным содержанием? Указание в норме 
на заведомый характер противоречия целей (мотивов) сдел-
ки основам нравственности или правопорядка означает, что 
должен быть установлен умысел сторон сделки на посяга-
тельство на основы правопорядка или нравственности. А. Г. 
Карапетов указывает, что «в ситуации, когда антисоциаль-
ность сделки проявляется в аномальном её содержании, 
проблем с определением намерений нет, данный вопрос в 
целом не актуален, так как правовая система отвергает дей-
ствительность сделки в силу самого его содержания» [4, с. 
541]. При этом А. Г. Карапетов полагает, что «неважно осоз-
навала ли одна из сторон, что содержание сделки нарушает 
основы правопорядка или нравственности. Вполне возмож-
но, что этого не осознавали обе стороны сделки: значения 
это не имеет. Таким образом, определение умысла в такой 
ситуации иррелевантно» [4, с. 541-542]. Также, ещё столетие 
назад Л. Эннекцерус отмечал, что «не требуется, чтобы лицо 
нарушающие добрые нравы, осознавало это. Однако, оно 
должно знать фактические обстоятельства, которые кладут 
на его действия печать противонравственного поступка» [5, 
с. 270]. Для подтверждения возьмём следующий пример: 
двое иностранных граждан на территории России заклю-
чают договор с антисоциальным содержанием, например, 
договор с обязательством сочетаться браком с другой сторо-
ной договора или её родственниками под страхом уплаты 
неустойки. Данный договор не противоречит российскому 
праву, и может соответствовать основам правопорядка или 
нравственности народа и государства, к которым принад-
лежат стороны договора. Данный договор стороны заклю-
чают умышленно (умышленно устанавливают в нём права 
и обязанности), при этом стороны могут не осознавать, что 
данный договор противоречит основам нравственности на 
территории России. Но данный договор всё равно будет 
являться антисоциальным, так как подчинён российскому 
праву, соответственно будут применены нормы нравствен-
ности, принятые на территории России, независимо от 
умысла сторон на нарушение основ нравственности или 
правопорядка.

Исходя из указанного, для отнесения сделки к сделкам 
с антисоциальным содержанием, неважно действовали ли 
стороны или одна из сторон осознанно с целью (мотивом) на 
нарушение основ правопорядка или нравственности, так как 
вопрос о наличии умысла на посягательство на основы пра-
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вопорядка или нравственности в сделках с антисоциальным 
содержанием ставиться не должен.

Стоит также обратить внимание, что п. 85 Постановле-
ния Пленума ВС РФ от 23 июня 2015 г. № 25 устанавливает 
необходимость установить, «что цель сделки, а также права 
и обязанности, которые стороны стремились установить при 
её совершении, либо желаемое изменение или прекращение 
существующих прав и обязанностей заведомо противоречили 
основам правопорядка или нравственности, и хотя бы одна 
из сторон сделки действовала умышленно» (курсив мой. – А.К.). 
Соответственно встаёт вопрос о том, как соотносятся между 
собой заведомый характер антисоциальной сделки и умы-
сел? Ведь если сторона действовала заведомо на нарушение 
основ правопорядка или нравственности, это означает, что 
она действовала умышленно.

Постановление Пленума ВС РФ от 23 июня 2015 г. 
№ 25 первоначально указывает в п. 85 на необходимость 
установить, что цель (мотив) сделки, которые стороны 
стремились установить, заведомо противоречили основам 
правопорядка или нравственности, то есть необходимо на-
личие умысла у обеих сторон сделки. В последующем п. 
85 Постановления Пленума ВС РФ от 23 июня 2015 г. № 25 
добавляет, «и хотя бы одна из сторон сделки действовала 
умышленно». Как можно обосновать данные разъяснения? 
Видится, что они являются преемственностью положений 
п. 1 Постановления Пленума ВАС РФ от 10 апреля 2008 г. 
№ 22, которые также устанавливали что «для применения 
статьи 169 ГК РФ необходимо установить, что цель сделки, 
права и обязанности, которые стороны стремились уста-
новить при её совершении … заведомо противоречили 
основам правопорядка и нравственности. При этом цель 
сделки может быть признана заведомо противной основам 
правопорядка и нравственности только в том случае, если 
в ходе судебного разбирательства будет установлено нали-
чие умысла на это хотя бы у одной из сторон». Тем самым 
п. 1 Постановления Пленума ВАС РФ от 10 апреля 2008 г. 
№ 22 так же первоначально определял то, что необходи-
мо наличие умысла на нарушение основ правопорядка и 
нравственности у обеих сторон сделки. Этот вывод можно 
сделать на основании слов «стороны» и «заведомо». Од-
нако, в последующем в п. 1 Постановления Пленума ВАС 
РФ от 10 апреля 2008 г. № 22 было сделано уточнение, что 
«цель сделки может быть признана заведомо противной 
основам правопорядка и нравственности только в том слу-
чае, если в ходе судебного разбирательства будет установ-
лено наличие умысла на это хотя бы у одной из сторон». 
В п. 85 Постановления Пленума ВС РФ от 23 июня 2015 г. 
№ 25 словосочетание «и хотя бы одна из сторон» говорит 
о том, что сделка может быть признана антисоциальной, 
как при наличии цели (мотива) у одной стороны, так и при 
наличии цели (мотива) у обеих сторон. Тем самым видится 
логически обоснованным, что словосочетание «и хотя бы», 
следует понимать как «или хотя бы». То есть наличие цели 
(мотива) на нарушение основ правопорядка или нрав-
ственности у обеих сторон или хотя бы у одной стороны. 
Однако, при наличии умысла в сделках с антисоциальной 
целью (мотивом) только у одной из сторон, вторая – может 
действовать без цели (мотива), противоречащим основам 
правопорядка или нравственности и не знать о цели (мо-
тиве) первой стороны, то есть вторая сторона может яв-

ляться добросовестной. Первоначально до 1 сентября 2013 
г.12 норма ст. 169 ГК РФ предусматривала, что сделка мо-
жет быть признана антисоциальной при наличии умысла 
либо у обеих сторон сделки, либо лишь одной из сторон, 
эта позиция также была изложена в п. 1 Постановления 
Пленума ВАС РФ от 10 апреля 2008 г. № 22. После внесении 
изменений в ст. 169 ГК РФ, из неё было исключено данное 
положение. Пункт 85 Постановления Пленума ВС РФ от 23 
июня 2015 г. № 25 отразил в себе позицию, изложенную в 
п. 1 Постановления Пленума ВАС РФ от 10 апреля 2008 г. 
№ 22, однако с учётом изменений внесённых в ст. 169 ГК 
РФ для данной позиции больше нет нормативных осно-
ваний. Кроме того, такой подход является нелогичным и 
не справедливым. Видится, что сделка с антисоциальной 
целью (мотивом) может являться ничтожной только при 
наличии умысла у обеих сторон, либо наличии умысла у 
одной стороны, в случае если вторая сторона сделки знала 
о цели (мотиве) второй стороны, но согласилась на заклю-
чении сделки.
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Телибекова Д. Б.

Договор конвертируемого займа является новым ин-
струментом привлечения внешнего финансирования для 
российского законодательства. Но его формирование и раз-
витие напрямую связано с институтом договора займа, кото-
рый является одним из самых древних в отечественной ци-
вилистике. 

Договору займа было посвящено много трудов, среди 
них работы следующих авторов: А. И. Загоровский, Д. И. 
Мейер, И. Б.  Новицкий, И. М.  Тютрюмов, Г.Ф. Шершеневич 
и др. Среди современных ученых, в чьи трудах исследованы 
вопросы договора займа и его правовой природы, можно 
назвать таких, как: А. Г. Карапетов, В. О. Ключевский, В. В. 
Ровный, А. И. Савельев, Б. Л. Хаскельберг и др. [1-8]. К. М. 
Арсланов поднимает вопрос об обязывающем характере 
договора займа, а П. Н. Вишневским рассматриваются про-
блемы правового регулирования договора международного 
займа [9, с. 87; 10, с. 12-13].

По мнению профессора И. Б. Новицкого, институт дого-
вора займа возник до развития Древнего Рима в современном 
его понимании [3, с. 45]. При этом, в Древнем Риме широкое 
распространение получило законодательные постановления 
с упоминанием уплаты процентов начиная с Законов XII та-
блиц и Дигестов Юстиниана. Римское право оказало колос-
сальное влияние на развитие института займа. Именно тогда 
были заложены основы современного договора займа. Тогда 
договор займа не имел четкой правовой конструкции и чаще 
всего представлял собой простую сделку. При заключении 
договора займа лицо заемщика выступало в роли обеспече-

ния права требования займодавца. В случае неисполнения 
условий договоренности должник отдавался займодавцу до 
отработки долга. Примечательно, что при этом имущество 
должника не затрагивалось. И. Б. Новицкий полагал, что из-
за отсутствия законов по принуждению заемщика по уплате 
процентов по уплате процентов, заем представлял собой без-
возмездный контракт [там же].

Следующим этапом развития института займа является 
упоминания в период правления Ярослава Мудрого (1016-
1054 гг.). Согласно Русской Правде XII века, данный вид до-
говора был законодательно закреплен и имел свое опреде-
ление: «… договор, по которому одна сторона (займодавец) 
предоставляет в собственность другой стороне (заемщику) 
определенное количество вещей, которые имели ценность, 
а вторая сторона обязывалась отдать первой стороне такое 
же количество вещей, иногда с оплатой за услугу» [1, с. 77]. 
Именно в Русской Правде было детально рассмотрены поня-
тия «займа» и «одолжения». По мнению В. О. Ключевского, 
в то время различали краткосрочный и долгосрочный заем 
[7, с. 427].

Впоследствии институт займа упоминался в Соборном 
уложении и Своде законов Российской Империи [11]. В Сво-
де законов впервые были предложены правила по предостав-
лению займа для частных лиц, а для торговцев правила были 
прописаны в Торговом уставе. Однако, точного определения 
займа в Своде законов все еще отсутствовало. Позже на зако-
нодательном уровне было дано определение договору займа 
и разделены понятия «заем» и «одолжение», а также разра-
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ботаны правила по предоставлению займа. Именно на этом 
этапе можно наблюдать положительную динамику развития 
института займа и существенных условий по его предостав-
лению, появилось минимальное нормативное регулирова-
ние займа. 

Немаловажно и то, что именно тогда начинает форми-
роваться теоретическая и научная база договора займа. Так, 
Д. И.  Мейер определял договор займа как: «… соглашение 
воли двух лиц, согласно которому первое, веритель или за-
ймодавец, обязывается безвозмездно или за определенное 
вознаграждение предоставить второму лицу в собственность 
предмет, который они определили мерой, весом или счетом. 
Второе же лицо, должник или заемщик обязывался возвра-
тить такой же предмет по качеству и количеству» [2, с. 214]. 
Также, как можно заметить из определения Д. И. Мейера, 
между законодателем и учеными существовала неопределен-
ность при определении субъектов договора [там же]. 

Как отмечал И. М. Тютрюмов, заем представлял собой 
простую сделку без привязки к имущественным правам 
должников, которая заключалась с помощью обряда меди и 
весов без осложнения при неисполнении условий договора, 
при этом отсутствовали права займодавца на конвертацию 
долга [4, с. 310]. 

Г. Ф. Шершеневич определял договор займа как: «… до-
говор, в силу которого одно лицо берет обязательство по воз-
врату заменимых вещей, взятых у другого лица в собствен-
ность, в том же количестве и качестве» [5, с. 405]. С точки 
зрения Г. Ф. Шершеневича, договор займа представляет со-
бой односторонний договор, поскольку к действию обязыва-
ется одна сторона, взявшая обязательство по возврату вещей, 
а другая – имеет право на возврат переданных вещей в соб-
ственность [там же].

Следующим шагом законодателя царской России было 
включение в Гражданское уложение XIX – XX веков главы 
VII второго тома пятой книги, полностью посвященной до-
говору займа [12]. В данном уложении содержалось правовое 
регулирование заемных отношений между займодавцем и 
заемщиком и описание обязательств сторон договора. Об-
ращаясь к мнению Г. Ф. Шершеневича, можно сказать, что в 
дореволюционный период заем представлял собой граждан-
ское соглашение, но не договор [13, с. 319].

Если говорить о периоде после октябрьской революции 
1917 года и становлении социализма, то здесь имело место 
обновление законодательства. Данный период характеризу-
ется тем, что в правовых актах появляется все больше суще-
ственных условий, которые необходимо было учитывать сто-
ронам при заключении договора. Вводятся новые понятие и 
термины. Необходимо обратить внимание на неизменность 
правовой природы займа, а также, изменения законодатель-
ства в части регулирования отношений между гражданами 
и государственным банком. В ст. 208 Гражданского кодекса 
(далее – ГК) Российской Советской Федеративной Социали-
стической Республики (далее – РСФСР) 1922 года законода-
тель предпринимает попытки нововведений, объединяя до-
говор займа и кредитный договор, вводя новое определение 
[14]. Согласно данной статье, договор займа – это договор, по 
которому займодавец обязуется передать вещи или другие 
материальные средства заемщику, а заемщик обязуется воз-
вратить предоставленные средства или равное количеству ве-
щей тем, что он взял взаймы. При этом в указанный период 

данный вид договора признавался безвозмездным. Как ука-
зывал Н. Г. Вавин, понятие договора займа раскрывалось как 
передача одной стороны в собственность другой денежные 
средства или связанные родовыми признаками вещи, при 
этом другая сторона обязывается возвратить заемщику полу-
ченные средства или вещи в таком же количестве и качестве 
[15, с. 3]. Мы можем наблюдать, что в советский период у за-
емщика было только право на возврат денежных средств или 
вещей, но не конвертация долга.

Далее, в ст. 269 Гражданского кодекса РСФСР 1964 года, 
было внесено изменение в определение договора, в котором 
мы можем наблюдать зачатки изменений и нововведений в 
привычный нам институт договора займа. Согласно изме-
нениям, займодавец передает заемные денежные средства и 
вещи, объединенные родовыми признаками заемщику в соб-
ственность и оперативное управление, проценты при этом 
начисляются в случаях, определенных законом [16]. Однако 
в 1991 году, законодатель объединил договор займа и кредит-
ный договор, согласно которому договор определялся как: 
«… займодавец (кредитор) передает заемщику (должнику) в 
полное ведение (собственность) вещи, объединенные родовы-
ми признаками или денежные средства. 

Что касается нынешнего законодательства, то в ст. 807 ГК 
РФ содержится определение договора займа [17]. Сравнивая 
различные исторические периоды становления института за-
йма, можно сделать вывод о том, что правовая природа дого-
вора займа оставалась неизменной. В процессе становления 
права институт займа модернизируется под требования вре-
мени, его определение, форма, вид, существенные условия 
становятся все больше похожими на современный версию 
договора.

На современном этапе законодатель вводит новый вид 
договора займа – конвертируемый заем. Договор конверти-
руемого займа, как нововведение, имеет ключевое значение 
как инструмент привлечения инвестиций. В 2021 году зако-
нодателем был принят закон о внесении изменений и до-
полнений в некоторые законодательные акты: об обществах 
с ограниченной ответственностью, акционерных обществах и 
другие [18]. В настоящее время конвертируемый заём опре-
деляется исследователями как одним из способов инвести-
рования и привлечения средств в хозяйственные общества 
путем увеличения уставного капитала, купли-продажи доли 
и т. д. В связи с тем, что правовое регулирование конвертиру-
емого займа введено относительно недавно, существующие 
исследования лишь точечно раскрывают проблемы договора 
конвертируемого займа. К примеру, был проведен анализ 
правовой природы договора [19]; его преимуществ и недо-
статков [20]; исследовано правовом регулировании данного 
вида договора в корпоративных отношениях [21]; о договоре 
конвертируемого займа и его соотношение с финансовыми 
сделками [22]; о проблемах и перспективах в нотариальной 
практике [23].

Таким образом, можно выделить несколько этапов 
становления института договора займа и конвертируемого 
займа: 1) древнейшая эпоха; 2) Древний Рим; 3) Русь; 4) до-
революционный период; 5) период СССР и РСФСР; 6) совре-
менный период в Российской Федерации; 7) выделение кон-
вертируемого займа.

Подводя итог, можно утверждать, что становление и 
формирование института договора конвертируемого займа 
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как ответвления договора займа обусловлено исторически-
ми предпосылками, поступательным развитием института 
займа, активным распространением и применением его на 
практике, а также возникновением необходимости в более 
глубоком теоретическом изучении вопросов в данной сфере 
и решения проблем правового регулирования. Обладая ря-
дом преимуществ, в настоящее время договор конвертируе-
мого займа в современном его представлении предоставля-
ет множество возможностей для развития и формирования 
хозяйственных обществ в Российской Федерации. Однако в 
силу недостаточной теоретической разработанности данно-
го института, необходимости развития и совершенствования 
правового регулирования в данной сфере, ввиду наличия 
проблем правоприменительной практики, конвертируемый 
заем является актуальным для изучения его учеными и ис-
следователями. 
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Согласно статье 118 Основного закона Российской Фе-
дерации, «судебная власть осуществляется посредством 
конституционного, гражданского, арбитражного, админи-
стративного и уголовного судопроизводства». Исходя из 
приведенного положения определяется специализация су-
дебных органов, направленная на повышение эффективно-
сти правосудия и обеспечение реализации права каждого на 
судебную защиту. Разветвленность системы российских су-
дов отразилась на юридической терминологии. Для установ-
ления круга дел, рассматриваемых теми или иными звенья-
ми судебной системы, стали использоваться такие правовые 
категории, как «подсудность», «подведомственность», «юрис-
дикция», «компетенция», «полномочия» [1, с. 18-19].

Прежде чем перейти непосредственно к рассмотрению 
подсудности дел, возникающих из индивидуальных трудо-
вых споров, необходимо установить содержание понятий 
«подведомственность» и «подсудность».

Подведомственность представляет собой межотрасле-
вую категорию, под которой принято понимать «распреде-
лительный механизм юридических дел между различными 
юрисдикционными органами» [2, с. 721].

А. Н. Нуязин рассматривает подведомственность в двух 
аспектах, как элемент юрисдикции суда, которым определя-
ется круг дел, рассматриваемых и разрешаемых по существу 
данным судом, и как свойство юридического спора, в силу 
которого он подлежит рассмотрению конкретным судом [3, 
с. 12]. Иначе говоря, определить подведомственность дела – 
значит определить в каком из судебных органов оно подле-
жит рассмотрению.

Большинство же авторов считают, что инструментом 
разграничения компетенции между конкретно судебными 
органами служит институт подсудности, а подведомствен-
ность применяется для разграничения полномочий между 
всеми юрисдикционными органами [4, с. 85]. Мы также при-
держиваемся указанной точки зрения.

За последние годы институты подведомственности и 
подсудности претерпели значительные изменения. В частно-
сти, был принят Федеральный закон от 28.11.2018 № 451-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации». Названным документом официаль-
но было оформлено упразднение института подведомствен-
ности и его замена институтом подсудности (компетенции). 
Правовое сообщество неоднозначно восприняло новеллы 
ГПК РФ в части указанных изменений.

Д. А. Гаврилов и С. В. Петухов отрицательно оценива-
ют слияние систем судов общей юрисдикции и арбитраж-
ных судов и соответственно исключение из процессуального 
законодательства упоминания о подведомственности [5, с. 
296], объясняя свою позицию тем, что в основе функциони-
рования арбитражных судов и судов общей юрисдикции за-
ложены два самостоятельных нормативных правовых акта – 
ФКЗ «О судах общей юрисдикции в Рос сийской Федерации» 
и «Об арбитражных судах в Российской Федерации», что в 
принципе не позволяет вести речь об их слиянии.

О. Е. Рик, напротив, считает, что судебная система 
нуждается в дальнейшем реформировании, а отказ от при-
менения института подведомственности обусловлен его ар-
хаичным характером, он позволит избежать возникновения 
споров о подведомственности и упростить процессуальные 
процедуры посредством усиления взаимодействия между 
судами различных систем [6, с. 65].

По мнению З. З. Алиевой и Н. Ш. Гаджиалиевой, ана-
лизируемые изменения не затронули сущностных харак-
теристик института подведомственности. Фактически при-
знаки разграничения компетенции между судами общей 
юрисдикции и арбитражными судами не изменились, чего 
нельзя сказать об их внешней оболочке [7, с. 70]. В целях из-
бежания разночтений в трактовке понятия «подсудность» 
авторы предлагают дифференцировать ее на «внешнюю 
подсудность», которая служит средством разграничения 
компетенции между всеми юрисдикционными органами и 
«внутреннюю подсудность», определяющую компетенцию 
различных звеньев внутри одной системы судов.

Как справедливо отмечает Н. Ш. Гаджиалиева, институт 
подсудности относится к числу конституционных гарантий 
вынесения законного, обоснованного и справедливого судеб-
ного решения [8, с. 105]. Не просто так в статье 47 норматив-
ного правового акта, обладающей высшей юридической си-
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лой, закреплено, что «никто не может быть лишен права на 
рассмотрение его дела в том суде и тем судьей, к подсудности 
которых оно отнесено законом». В развитие конституцион-
ных положений о подсудности процессуальным законода-
тельством установлен запрет на споры о подсудности между 
судами в Российской Федерации.

Запрет на споры о подсудности тесно связан с правом на 
разумный срок судопроизводства. Эффективность и доступ-
ность правосудия не тождественные, но взаимосвязанные и 
взаимообусловленные явления. Они служат индикаторами 
качества государственной системы защиты прав личности. 
Значимость своевременного рассмотрения и разрешения 
дела можно проиллюстрировать выражением «безоснова-
тельное отложение правосудия – равносильно отказу в нем».

Применительно к подсудности индивидуальных трудо-
вых споров можно сказать, что при ее установлении на прак-
тике возникает множество вопросов.

По общему правилу, закрепленному в статье 22 Граж-
данского процессуального кодекса Российской Федерации, 
исковые дела по спорам, возникающим из трудовых право-
отношений, подлежат рассмотрению судами общей юрис-
дикции. На первый взгляд данное правоположение пред-
ставляется бесспорным, но правоприменительная практика 
доказала, что это не так.

Уже не первый год в науке гражданского процессуаль-
ного права сохраняет актуальность вопрос о возможности 
рассмотрения арбитражными судами отдельных категорий 
трудовых споров. Речь идет о делах по спорам, участниками 
которых выступают единоличные исполнительные органы 
юридических лиц.

Дело в том, что названная категория дел имеет двой-
ственную правовую природу, они в равной степени могут 
быть отнесены и к индивидуальным трудовым спорам, и к 
корпоративным спорам, которые в свою очередь рассматри-
ваются арбитражными судами. Возникает обоснованный во-
прос: в какой суд следует обращаться участникам указанной 
категории дел? Анализ судебной практики показал, что еди-
нообразный подход органов судебной системы по данному 
вопросу так и не был выработан.

Верховный Суд РФ неоднократно высказывал свою по-
зицию на эту тему и был весьма категоричен, указав, что 
отношения между единоличными исполнительными орга-
нами обществ, с одной стороны, и обществами – с другой, 
основаны на трудовых договорах, дела по искам указанных 
лиц о признании недействительными решений коллегиаль-
ных органов о досрочном прекращении их полномочий, о 
восстановлении в занимаемых должностях и оплате време-
ни вынужденного прогула подведомственны судам общей 
юрисдикции1.

Вместе с тем, на практике имеются случаи рассмотре-
ния арбитражными судами дел, возникающих из трудовых 
отношений2. Арбитражные суды, принимая к производству 
подобные дела, исходят из того, что если решение органа 
управления о досрочном прекращении полномочий едино-
личного исполнительного органа общества нарушает права 
лица, не только как работника, но как участника общества, 
то спор не имеет характер трудового3. Несмотря на это, по-
зиция ВС РФ осталось неизменной.

Мы же разделяем позицию А. В. Вашечкиной [10, с. 122-
123] и М. К. Овченковой [11, с. 562-563], положительно оцени-
вающих практику арбитражных судов по рассмотрению на-
званных категорий трудовых споров, поскольку полномочия 
руководителя организации могут прекращаться решением 
уполномоченного органа организации (п. 2 ч. 1 ст. 278 ТК 

1	 Постановление	Пленума	Верховного	Суда	РФ	от	20.01.2003	№	2	
«О	некоторых	вопросах,	возникших	в	связи	с	принятием	и	введе-
нием	в	ГПК	РФ»	//	Бюллетень	Верховного	Суда	РФ.	2003.	№	3;	
Постановление	Пленума	Верховного	Суда	РФ	от	02.06.2015	№	21	
«О	некоторых	вопросах,	возникших	у	судов	при	применении	за-
конодательства,	регулирующего	труд	руководителя	организации	
и	членов	коллегиального	исполнительного	органа	организации»	
//	Бюллетень	Верховного	Суда	РФ.	–	2015.	–	№	7.

2	 Постановление	ФАС	Восточно-Сибирского	округа	от	21.08.2003	
по	делу	№	А33–7005/03-С1-Ф02–2603/03-С2.

3	 Решение	Арбитражного	суда	Самарской	области	по	делу	№	А55–
18925/2007	//	СПС	«КонсультантПлюс».	

РФ), только после чего с ним будет расторгнут трудовой дого-
вор. В связи с этим, заявлять требование о восстановлении на 
работе не имеет смысла без заявления требования об отмене 
решения общего собрания участников общества, а поскольку 
последнее не может быть рассмотрено судом общей юрис-
дикции, обращаться следует в арбитражный суд. Однако на 
сегодняшний день данная проблема остается законодательно 
неразрешенной, что отрицательно сказывается на качестве 
судебной защиты трудовых прав.

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, 
что повышенное внимание к правилам определения подсуд-
ности обусловлено тем, что они имеют решающее значение 
для всего процесса рассмотрения и разрешения дела по су-
ществу. Принимая решение об обращении в суд за защитой 
своих прав и законных интересов, граждане и организации в 
первую очередь должны выяснить к подсудности какого суда 
относится их спор.

Однако, очевидно, что действующее процессуальное за-
конодательство не учитывает особенностей, которые прису-
щи отдельным категориям трудовых споров, имеющих двой-
ственную правовую природу. В связи с этим, необходимо на 
законодательном уровне закрепить, что дела, вытекающие из 
трудовых отношений, в которых сторонами выступают быв-
ший генеральный директор общества и само общество, при 
этом затрагивающие корпоративные права первого, подле-
жат рассмотрению арбитражными судами.
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕПРАВОПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕПРАВОПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕПРАВО

Чубарова А. С.

В современном российском законодательстве и в су-
дебной практике всё чаще используется такая юридическая 
конструкция, как предпринимательские договоры. Однако, 
по-прежнему остается дискуссионным вопрос о правовой 
природе и месте предпринимательских договоров в отече-
ственном законодательстве.

Стоит заметить, что вопросам изучения сущности и осо-
бенностей предпринимательских договоров посвящены не-
мало научных работ, дискуссионных исследований, интерес 
к данной проблематике подогревается также благодаря не-
обходимости данной конструкции для развития экономики.  

Еще в XX веке хозяйственные договоры (аналог совре-
менных предпринимательских договоров) были предметом 
изучения советских авторов. Часто данная конструкция сме-
шивалась с коммерческими, торговыми договорами. При 
этом остро обсуждались вопросы соотношения хозяйствен-
ных и гражданско-правовых договоров. 

Стоит заметить, что единого мнения на вопрос о право-
вой природе предпринимательского договора у ученых-пра-
воведов до настоящего времени не сложилось. 

Согласно мнениям ряда ученых, современный Граждан-
ский Кодекс Российской Федерации (далее по тексту – ГК 
РФ) основательно уточняет отношения, а именно: данный 
закон регламентирует предпринимательские взаимоотно-
шения между определенными субъектами, а сами положе-
ния ГК РФ определенно признают предпринимательские 
отношения предметом гражданского права [5, с. 5-8]. По мне-
нию ученого такое возможно ввиду того, что сама природа 
предпринимательского права берет свои основы из положе-
ний вещного права (конкретнее базируется на положениях 
права собственности над имуществом, используемом для 
извлечения предпринимательской прибыли (выгоды)). Та-
ким образом, поскольку отношения предпринимательской 
деятельности прямо регламентируются гражданским зако-

нодательством, отсюда следует, что правовая природа пред-
принимательского договора берет свои истоки от граждан-
ско-правового договора. 

В свою очередь невозможно не согласиться с данным 
правовым мнением и в том факте, что гражданское законо-
дательство регулирует предпринимательскую деятельность 
только в той части, которая четко указана в ГК РФ. 

Профессор Илюшина М. Н. указывает на то, что дого-
воры предпринимательского характера выступают в роли 
самостоятельных договоров. По мнению ученого развитие 
предпринимательской деятельности способствует обосо-
блению и совершенствованию такого правового явления, как 
самостоятельная группа договоров – предпринимательские 
договоры.  

Главным отличием предпринимательских договоров, по 
мнению профессора, выступает особый субъектный состав 
– предприниматель. При этом ученый особый упор при из-
учении указанной договорной конструкции уделяет именно 
этому вопросу [3, с. 4-9]. Согласно этой точке зрения именно 
предприниматель определяет то, какую договорную кон-
струкцию стороны будут использовать. 

По мнению ученого Рубцовой Н. В. предприниматель-
ские договоры нельзя считать разновидностью гражданско-
правовых по причине того, что данный договорный тип со-
четает в себе частноправовые начала и публично-правовые. 
Существование в данных конструкциях различных по своей 
природе и назначению элементов способствует их обособле-
нию от обычных гражданско-правовых договоров. В связи с 
этим необходимо выделять предпринимательские договоры 
в отдельную систему. 

Не менее интересна и точка зрения другого ученного-
правоведа, который отмечает, что предпринимательские 
договоры – это комплекс правового института, в сочетание 
которого входят нормы как частноправовых основ, так и пу-
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бличных, что делает данное понятие комплексным (межо-
траслевым) [1, с. 6-8]. При этом ученый считает, что пред-
принимательские договоры – это уникальное направление, 
поскольку берет определенные, характерные только для него 
элементы. 

В свою очередь профессор Занковский С. С. считает, что 
в предпринимательских договорах содержатся две стороны: 
частная и публично-правовая [2, с. 65-70]. При этом ученый 
считает, что предпринимательскими договорами можно на-
звать только те, где сторонами в правоотношении являются 
коммерческие организации или индивидуальные предпри-
ниматели, так как именно они действуют в одинаковом ре-
жиме в рамках осуществления общей цели (извлечение при-
были).

Согласно иной точке зрения предпринимательские 
договоры следует рассматривать с трех позиций: как само-
стоятельную отрасль права, институт гражданского права и 
комплексный институт, который успешно включает в свою 
структуру элементы частного и публичного права [4, с. 236-
238]. Это связанно с тем, что природа предпринимательских 
договоров достаточно обширна и поэтому изучать её толь-
ко с одной позиции просто невозможно, то есть необходимо 
остановиться на том, что предпринимательские договоры все 
же являются комплексной отраслью права. 

Необходимо также рассмотреть точку зрения ученых-
цивилистов на проблему места и роли предприниматель-
ских договоров в российской правовой системе. Ученый 
Ковалев М. В. считает, что существует два подхода к опре-
делению места предпринимательских договоров в системе 
гражданско-правовых договоров. Так, в рамках первого 
подхода допускается возможность обособления ряда до-
говорных конструкций в единый институт предприни-
мательских договоров. В рамках второго подхода – такая 
возможность отклоняется. При этом ученый-правовед счи-
тает, что ни одна из данных концепций не отражает объ-
ективного и правильного подхода к данной ситуации. При 
этом сама конструкция предпринимательских договоров 
находит свое широкое применение в действующей право-
вой системе. 

Проанализировав точки зрения знаменитых ученых-
правоведов в указанном направлении, стоит отметить, что 
предпринимательский договор по своей сути является граж-
данско-правовым договором, который строит свои начала на 
основополагающих принципах частного гражданского права 
(принцип свободы договора, равенства сторон и др.). В самом 
ГК РФ присутствуют нормы, регламентирующие данный ин-
ститут с разных позиций, но при этом четкого определения 
и регламентации на то, что же такое предпринимательские 
договоры, их роль и место в современной правовой системе 
ГК РФ не дает.  

Существующая в настоящее время практика заключе-
ния и исполнения предпринимательских договоров всех ви-
дов указывает на необходимость совершенствования право-
вого регулирования предпринимательских конструкций. 
Необходимы четкие и определенные меры, направленные на 
защиту прав предпринимателей при заключении и исполне-
нии договоров. 

Таким образом, на законодательном уровне в настоящее 
время сформировалась существенная проблема - необходи-
мость сформулировать основные положения, относящиеся 
к государственному регулированию предпринимательских 
договоров, путем издания соответствующего нормативного 
правового акта – Предпринимательского кодекса Российской 
Федерации. Многие ученные-юристы давно уже обращают 
внимание на необходимость документального закрепления 
предпринимательских договоров в системе законодательства 
Российской Федерации, делая акцент на то, что конструкция 
предпринимательских договоров представляет собой само-
стоятельный элемент гражданско-правовых отношений. 

Для решения данной проблемы необходимо опреде-
лить основные пути решения. Для этого следует установить 
отправные точки: определение вида экономики страны в на-
стоящее время, тенденции и перспективы развития, состоя-
ние и развитие гражданского законодательства и общества, 
регулирующие предпринимательские отношения. Базисное 
определение экономической составляющей послужит осно-
вой (либо препятствием) к развитию самостоятельной отрас-
ли – предпринимательскому праву. 

Кроме того, решая проблему обособления и закрепле-
ния понятия предпринимательских договоров в современ-
ном законодательстве необходимо определить для данной 
группы договоров, что является основным понятием, при-
родой, признаками, характерными чертами. Одной из таких 
характерных особенностей выступит солидарность экономи-
ческих интересов сторон. Указанный признак явно дает по-
нять, что речь идет о самостоятельной конструкции (пред-
принимательских договорах), об их природе, необходимости 
соблюдения равноправия сторон, добросовестности и уваже-
ния правоотношений друг друга при заключении. 

Таким образом, подчеркнув вышесказанное, стоит ска-
зать, что необходимость законодательного определения и 
обособления предпринимательских договоров назревала 
уже давно и в настоящее время отчетливо понятно, что ре-
шение данной проблемы необходимо. Многие ученые разде-
лились на несколько направлений при изучении указанного 
вопроса. Ряд правоведов считают, что нет необходимости 
обособления предпринимательских договоров в отдельную 
группу, другие считают их самостоятельной конструкцией. 
Каждая из точек зрения имеет право на существование. Од-
нако, стоит заметить, что в настоящее время проблема стала 
наиболее острой, в связи с чем необходимо ее решение: 

– определение экономических тенденций и перспектив; 
– правовая регламентация и закрепление понятия, при-

знаков, видов предпринимательских договоров, их особенно-
стей; 

– определение направлений действий предпринима-
тельских договоров, а также их правая защита и ответствен-
ность за нарушение. 

В законодательстве необходимо предусмотреть решение 
всех этих вопросов. Это позволит выделить предпринима-
тельские договоры в отдельный институт и поставить точку в 
данном дискуссионном вопросе. 
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Трансформация общественных отношений, которая 
проявляется во внедрении информационно-телекоммуни-
кационных технологий во все сферы общественной жизни, 
предопределят необходимость совершенствования меха-
низма государственного финансового контроля. Импера-
тивами реализации национальной программы «Цифро-
вая экономика Российской Федерации», реализуемой в 
рамках государственной программы «Информационное 
общество»1, должны стать стимулирование граждан полу-
чения государственных услуг в электронном виде, создание 
возможностей для цифрового взаимодействия граждан, 
бизнеса и государства, повышение качества и удобства 
предоставляемых органами государственной власти госус-
луг и др. 

Следует отметить, что, несмотря на кризисные явления 
в экономике на протяжении 2020-2022 гг., которые характе-
ризуются снижением объема валового внутреннего продук-
та, сокращением регистрации субъектов хозяйствования, 
ростом инфляции и др., сектор информационно-телекомму-
никационных услуг сохранял тенденцию к росту. Согласно 

1	 Постановление	Правительства	РФ	от	15	апреля	2014	г.	N	313	«Об	
утверждении	 государственной	 программы	 Российской	 Федера-
ции	«Информационное	 общество»	 (с	 изменениями	и	 дополне-
ниями)	//	СЗ	РФ.	-	2014.	-	№	18	(часть	II).	-	Ст.	2159.

данных экспертов, объем мирового рынка информацион-
но-коммуникационных технологий в 2021 году достиг $4,24 
трлн., что на 9% превосходит показатель 2020 года. 

В целях проведения исследования авторы придержива-
ются точки зрения, в соответствии с которой государствен-
ный финансовый контроль представляет собой «регламен-
тированную нормами права деятельность государственных, 
муниципальных, общественных органов и организаций, 
иных хозяйствующих субъектов по проверке своевременно-
сти и точности финансового планирования, обоснованности 
и полноты поступления доходов в соответствующие фонды 
денежных средств, правильности и эффективности их ис-
пользования» [3, С. 68]. 

Следует отметить, что данное понимание государствен-
ного финансового контроля противоречит действующему за-
конодательству. Так, под государственным финансовым кон-
тролем, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, понимается деятельность с целью обеспечения 
«соблюдения положений правовых актов, регулирующих 
бюджетные правоотношения, правовых актов, обусловлива-
ющих публичные нормативные обязательства и обязатель-
ства по иным выплатам физическим лицам из бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, а также со-
блюдения условий государственных (муниципальных) кон-
трактов, договоров (соглашений) о предоставлении средств 
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из бюджета»2. Данное нормативное закрепление термина 
дает основание ряду авторов отождествлять государствен-
ный финансовый контроль с бюджетным, что противоречит 
современному этапу развития общественных отношений, 
входящих в предмет государственного финансового контро-
ля. Исходя из толкования сущности понятия, которое дано 
в Бюджетном кодексе Российской Федерации, государствен-
ный финансовый контроль распространяет сферу своего воз-
действия исключительно на бюджетные правоотношения. 
Следует согласиться с точкой зрения Запольского С. В., кото-
рый отмечает, что ограничение предмета финансового права 
механизмом формирования и использования централизо-
ванных финансовых фондов является проявлением фондовой 
теории финансов, теоретически устаревшей. Государствен-
ный финансовый контроль затрагивает все звенья финансо-
вой системы, как государственные финансы, так и финансы 
субъектов хозяйствования, а также страхование и кредит.

Иными словами, государственный финансовый кон-
троль следует рассматривать как комплексную систему мер 
контрольно-надзорного характера, реализуемую с целью 
обеспечения финансовой безопасности государства. Помимо 
бюджетного контроля важнейшей частью общегосударствен-
ного финансового контроля является налоговый контроль. 
Под налоговым контролем подразумевается деятельность 
уполномоченных органов по контролю за соблюдением за-
конодательства о налогах и сборах в порядке, установленном 
Налоговым кодексом Российской Федерации (ст. 82 НК РФ)3. 
Поскольку налогообложение остается эффективным инстру-
ментом государственного регулирования социально-эконо-
мического развития, то недостаточный его уровень прово-
цирует дефицит налоговых поступлений в бюджетах всех 
уровней. 

На современном этапе развития механизма налогового 
администрирования и контроля значительное влияние на 
его трансформацию оказало активное внедрение информа-
ционно-телекоммуникационных технологий, что прояви-
лось в создании огромных баз данных о доходах и расходах 
налогоплательщиков. Формирование данных баз, позволило 
получить доступ налоговым органам к огромному массиву 
информации. 

Таким образом, цифровая трансформация осущест-
вления государственного финансового контроля позволила 
во-первых, снизить информационные ограничения в налого-
обложении через обновленные процедуры и технологии на-
логовых проверок для выявления настоящих экономических 
результатов деятельности налогоплательщиков. В частности, 
внедрение цифровых технологий дает возможность налого-
вым органам систематизировать имеющуюся информацию, 
полученную в разных подразделениях налоговой системы, 
и, следовательно, оперативно выявлять факты уклонения от 
налогообложения. В таком контексте цифровая трансформа-
ция может рассматриваться как улучшение технологий на-
логового регулирования и контроля. Во-вторых, цифровая 
трансформация налогового контроля создает технологиче-
скую основу, возможность для законодательного ввода слож-
ных систем налогообложения. Такие информационные тех-
нологии, как АСК НДС-2 (приказ ФНС России от 13 февраля 
2015 г. № ММВ-7-6/68@)4), АИС «Налог-3», онлайн-кассы, по-

2	 Бюджетный	кодекс	Российской	Федерации	от	31	июля	1998	г.	№	
145-ФЗ	//	Собрание	законодательства	Российской	Федерации.	 -	
1998.	-	№	31.	-	Ст.	3823.

3	 Часть	 первая	Налогового	 кодекса	 Российской	Федерации	 от	 31	
июля	 1998	 г.	№	 146-ФЗ	 //	 Собрание	 законодательства	 Россий-
ской	Федерации.	-	1998	г.	-	№	31.	-	Ст.	3824.

4	 Приказ	ФНС	России	от	13	февраля	2015	г.	№	ММВ-7-6/68@	«О	
проведении	 опытной	 и	 опытно-промышленной	 эксплуатации	
программных	 средств,	 обеспечивающих	 автоматизацию	 пере-
крестных	проверок,	реализующих	функции	камеральной	налого-
вой	проверки	налоговых	деклараций	по	НДС	на	основе	сведений	

зволяют эффективно осуществлять налоговый контроль без 
существенных трудозатрат. Благодаря современным инфор-
мационным технологиям стал возможен такой институт со-
трудничества налоговых органов и налогоплательщика, как 
налоговый мониторинг. 

Однако, уже сейчас можно сказать что темпы цифро-
вой трансформации во многом опережают темпы внедрения 
цифровых технологий в систему государственного финансо-
вого контроля. Согласимся с мнением Е.В. Овчаровой, что 
темпы цифровизации государственного финансового кон-
троля превышают темпы нормотворчества в этой сфере [4]. 
Развитие новых форм кооперации налогоплательщиков тре-
буют трансформации традиционных форм последующего 
налогового контроля в форе камеральных и выездных прове-
рок в оперативный текущий контроль, в том числе с исполь-
зование бесконтактных способов контроля, когда налоговый 
орган берёт на себя функцию формирования налоговых обя-
зательств налогоплательщика [1]. Такими примерами могут 
служить введение института «единого налогового платежа», 
предполагающего уплату налогов одним платежным пору-
чением (без уточнения реквизитов и др. параметров) с после-
дующим зачетом в счет имеющихся у налогоплательщика 
обязательств5; запуск в тестовом режиме с 01.07.2022 усовер-
шенствованного специального налогового режима «Авто-
матизированная упрощенная система налогообложения» 
(АУСН)6 для микропредприятий с численностью сотрудни-
ков до 5 человек (аналогично специальному налоговому ре-
жиму налог на профессиональный доход – администриро-
вание будет осуществляться в бездекларационном формате 
через удобный интерфейс).

Внедрение цифровых технологий в механизм осущест-
вления государственного финансового контроля позволит 
снизить административную нагрузку на субъекты хозяйство-
вания, повысить качество предоставляемых государственных 
услуг гражданам и субъектам хозяйствования и собираемость 
доходов в бюджеты всех уровней, обеспечить прозрачность 
бюджетного процесса, а также расходования бюджетных 
средств и др. Однако, для достижения данных императивов 
необходимо совершенствование механизма нормативно-
правового регулирования [1]. 

Цифровая трансформация государственного финансо-
вого контроля в бюджетной сфере предполагает применение 
таких информационных систем, как государственная инте-
грированная информационная система управления обще-
ственными финансами «Электронный бюджет» (далее – ИИС 
ЭБ), государственная информационная система «Официаль-
ный сайт Российской Федерации в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет для размещения информа-
ции об осуществлении государственного (муниципального) 
финансового аудита (контроля) в сфере бюджетных право-
отношений» (далее - ГИС ЕСГФК), государственная инфор-
мационная система «Единая информационная система в 
сфере закупок», автоматизированная система планирования 
контрольной и надзорной деятельности Федеральной служ-
бы финансово-бюджетного надзора в исполняемых модулях, 

из	книг	покупок,	книг	продаж	и	журналов	учета	выставленных	
и	полученных	счетов-фактур»	//	Электронный	фонд	правовой	и	
нормативно-технической	документации.	[Электронный	ресурс].	
–	Режим	доступа:	https://docs.cntd.ru/document/420334654	(дата	
обращения:	24.09.2022).

5	 Федеральный	закон	от	14	июля	2022	г.	№	263-ФЗ	«О	внесении	
изменений	в	части	первую	и	вторую	Налогового	кодекса	Россий-
ской	Федерации»	//	Собрание	законодательства	Российской	Фе-
дерации.	-2022.	-№	29	(часть	II).	-	Ст.	5230.

6	 О	проведении	эксперимента	по	установлению	специального	на-
логового	режима	«Автоматизированная	упрощенная	система	на-
логообложения»:	Федеральный	закон	от	25.02.2022	г.	№	17-ФЗ	/	
Собрание	законодательства	Российской	Федерации.	-	2022.	-	№	9	
(часть	I).	-	Ст.	1249.
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государственная информационная система «Типовое облач-
ное решение по автоматизации контрольной (надзорной) 
деятельности» и др.

Нормативно-правовой основой внедрения ИИС ЭБ 
стала Концепция создания и развития государственной 
интегрированной информационной системы управления 
общественными финансами «Электронный бюджет»7, а так-
же подпрограмма «Создание и развитие государственной 
интегрированной информационной системы управления 
общественными финансами «Электронный бюджет»8, Го-
сударственной программы Российской Федерации «Управ-
ление государственными финансами и регулирование фи-
нансовых рынков», Положение о системе «Электронный 
бюджет»9. Следует отметить, что в полном объеме модуль 
начал функционировать в 2019 г., что отображено в докладе 
Федерального казначейства за 2019 г., как отмечено в докладе 
в связи с внесением поправок в Бюджетный кодекс Россий-
ской Федерации10, позволяющих отношения по осуществле-
нию прозрачность, открытость, доступность и подотчетность 
субъектов бюджетного процесса, повысить эффективность 
управления публичными денежными фондами.

ГИС ЕСГФК является инструментом координации осу-
ществления внешнего и внутреннего государственного (му-
ниципального) финансового аудита (контроля), а также про-
ведения проверки и анализа эффективности внутреннего 
аудита, осуществляемого в объектах внешнего государствен-
ного аудита (контроля) Счетной Российской Федерации. Дан-
ный портал состоит из двух частей – одна предназначена для 
общего доступа к информации о проведении контрольных 
мероприятий, другая – для размещения органами государ-
ственного (муниципального) финансового аудита (контроля) 
в установленном порядке информации о проведении кон-
трольных мероприятий, а также для обеспечения авторизо-
ванного доступа государственных (муниципальных) органов 
и иных организаций к информации о планах и результатах 
контрольных мероприятий [2].

Наряду с положительными последствиями цифровой 
трансформации осуществления государственного финансо-
вого контроля является необходимым совершенствование 
действующего законодательства, в части урегулирования 
споров, связанных с привлечением к ответственности, в слу-
чае допущения технической ошибки, поскольку в законо-
дательстве нет прямого указания на возможность подобных 
корректировок, а также не установлена форма решения об 
исправлении технической ошибки (опечатки), например, 
при осуществлении налогового контроля. Так, при формиро-
вании решения о назначении выездной проверки налоговы-
ми органами была допущена техническая ошибка – неверно 

7	 Распоряжение	Правительства	РФ	от	20	июля	2011	г.	№	1275-р	«О	
Концепции	создания	и	развития	государственной	интегрирован-
ной	информационной	системы	управления	общественными	фи-
нансами	«Электронный	бюджет»	(с	изменениями	и	дополнения-
ми)	//	Собрание	законодательства	Российской	Федерации.	-	2011.	
-	№	31.	-	Ст.	4773.

8	 Постановление	Правительства	РФ	от	15	апреля	2014	№	320	«Об	
утверждении	 государственной	 программы	 Российской	 Федера-
ции	«Управление	 государственными	финансами	и	 регулирова-
ние	финансовых	рынков»	//	Собрание	законодательства	Россий-
ской	Федерации.	-	2014.	-	№	18	(часть	III).	-	Ст.	2166.

9	 Постановление	Правительства	РФ	от	30	июня	2015	г.	№	658	«О	
государственной	 интегрированной	 информационной	 системе	
управления	 общественными	 финансами	 «Электронный	 бюд-
жет»	 //	 Собрание	 законодательства	 Российской	 Федерации.	 -	
2015.	-	№	28.	-	ст.	4228.

10	 Федеральный	закон	от	26	июля	2019.	№	199-ФЗ	«О	внесении	из-
менений	 в	 Бюджетный	 кодекс	 Российской	 Федерации	 в	 части	
совершенствования	государственного	(муниципального)	финан-
сового	контроля,	внутреннего	финансового	контроля	и	внутрен-
него	финансового	аудита»	//	Собрание	законодательства	Россий-
ской	Федерации.	-	2019.	-	№	30.	-	№.	4101.

указан предмет проверки из-за сбоя в программном обеспе-
чении. Организация попыталась в суде добиться признания 
этого решения инспекции недействительным, но АС Севе-
ро-Кавказского округа в Постановлении от 12.10.2021 № Ф08-
10653/2021 поддержал контролеров. Ведь они своевременно 
устранили допущенную ошибку, которая не повлекла для 
предприятия каких-либо негативных последствий. 

Таким образом, цифровая трансформация, активно 
проникая во все сферы хозяйствования, трансформирует си-
стему государственного финансового контроля. Современное 
государство не может полноценно реализовать практически 
ни одной из предназначенной его существованием цели без 
стабильно функционирующей финансовой системы государ-
ства, которая в свою очередь требует эффектно выстроенной 
работы всей системы контрольно-надзорной деятельности 
со стороны уполномоченных органов. Однако особую роль в 
этом процессе играет адекватное нормативно-правовое поле, 
в котором каждый этап цифрового финансового контроля 
подкреплен правовым основанием его применения.
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Получение необоснованной выгоды и выявление фактов 
незаконной налоговой оптимизации выступают ключевыми 
критериями для привлечения налогоплательщиков к налого-
вой ответственности. В 2017 году была добавлена новая норма в 
Налоговый Кодекс РФ (далее – НК РФ), которая устанавливает 
пределы осуществления прав по исчислению налоговой базы 
и (или) суммы налога, сбора, страховых взносов. Иными слова-
ми, меры расчета налоговой выгоды.

Введением данной статьи планировалось снижение по-
лучения необоснованной налоговой выгоды, которая могла 
возникнуть у налогоплательщиков при осуществлении ими 
хозяйственно-экономической деятельности. По мнению спе-
циалистов, данная норма на протяжении 5 лет породила мно-
го споров при ее применении, как самими налогоплательщи-
ками, так и налоговыми инспекторами [2].

Приказом ФНС России от 30.05.2007 № ММ-3-06/333@ «Об 
утверждении Концепции системы планирования выездных 
проверок»1 были рассмотрены некоторые вопросы, связанные 
с получением необоснованной налоговой выгоды, используе-
мые юридическими лицами при проведении выездных про-
верок. Письмо ФНС России от 16.08.2017 № СА-4-7/16152@ 
«О применении норм Федерального закона от 18.07.2017 № 

1	 Приказ	 ФНС	 России	 от	 30.05.2007	№	ММ-3-06/333@	 «Об	 ут-
верждении	Концепции	системы	планирования	выездных	прове-
рок»	//	Финансовая	газета.	–	21.06.2017	–	№	25.	

163-ФЗ «О внесении изменений в часть первую НК РФ»2, ука-
зывает, что норма, закрепленная в части 1 статьи 54.1 НК РФ 
фактически определяет условия, препятствующие созданию 
налоговых схем, направленных на незаконное уменьшение на-
логовых обязательств, в том числе, путем не учета объектов на-
логообложения, неправомерно заявляемых льгот и т.п.

Об умышленных действиях налогоплательщика свиде-
тельствуют установленные факты юридической, экономи-
ческой и иной подконтрольности, в том числе на основании 
взаимозависимости спорных контрагентов проверяемому 
налогоплательщику, установленные факты осуществления 
транзитных операций между взаимозависимыми или аффи-
лированными участниками взаимосвязанных хозяйственных 
операций, в том числе через посредников, с использованием 
особых форм расчетов и сроков платежей, а также обстоятель-
ства, свидетельствующие о согласованности действий участни-
ков хозяйственной деятельности и т.п. [1].

Как разъясняет абз.2 п.2 Постановление Пленума ВАС 
РФ от 12.10.2006 № 53 «Об оценке арбитражными судами 

2	 Письмо	 ФНС	 России	 от	 16.08.2017	№	 СА-4-7/16152@	 «О	 при-
менении	норм	Федерального	закона	от	18.07.2017	№	163-ФЗ	«О	
внесении	изменений	в	ч	асть	первую	Налогового	кодекса	Россий-
ской	Федерации»	 //	Официальный	интернет-портал	Федераль-
ной	налоговой	службы	Российской	Федерации».	–	[Электронный	
ресурс].	–	Режим	доступа:	https://www.nalog.gov.ru/rn77/about_
fts/docs/6964671/.	
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обоснованности получения налогоплательщиком налоговой 
выгоды»3 (далее – ПП ВАС № 53), при рассмотрении в арби-
тражном суде налогового спора налоговым органом должны 
быть представлены в суд доказательства необоснованного воз-
никновения у налогоплательщика налоговой выгоды.

ФНС в своём Письме от 11.08.2017 № СА-4-7/15895@ содер-
жит прямую ссылку на п. 3 и 5 вышеуказанного Постановле-
ния Пленума Высшего Арбитражного суда № 53, в котором 
суд определяет, что налоговая выгода может быть признана 
необоснованной, в частности, в случаях, если для целей нало-
гообложения учтены операции не в соответствии с их действи-
тельным экономическим смыслом или учтены операции, не 
обусловленные разумными экономическими или иными при-
чинами, целями делового характера. В случае наличия особых 
форм расчетов и сроков платежей, свидетельствующих о груп-
повой согласованности операций, суду необходимо исследо-
вать, обусловлены ли они разумными экономическими или 
иными причинами (деловыми целями).4

Как свидетельствует судебная практика, налоговые ор-
ганы не всегда представляют доказательства совершенного 
налогового правонарушения в области налогового законо-
дательства по ст. 54.1 НК РФ, при этом вменяя соответствую-
щие санкции налогоплательщикам. Об этом свидетельствует 
судебная практика. К примеру, Решение Арбитражного суда 
Краснодарского края от 21 февраля 2022 г. по делу № А32-
17584/20215, где основанием для вынесения оспариваемого на-
логового решения послужил вывод налогового органа о том, 
что обществом нарушены положения п. 1 ст. 54.1 НК РФ в ре-
зультате искажения сведений о фактах хозяйственной жизни 
об объектах налогообложения, за счет создания должност-
ными лицами ООО «СКОБЖ» схемы «дробления» бизнеса, 
участниками, которой являлись Общество и подконтрольные 
ему лица путем неправомерного применения специальных 
налоговых режимов (УСН) и уклонения от уплаты налогов по 
общей системе налогообложения (налога на прибыль органи-
заций и НДС). Но в ходе рассмотрения дела, суд пришел к вы-
воду, что Инспекция не доказала, что этот налогоплательщик 
был контролирующим своих конкурентов лицом, а остальные 
организации были от него материально, финансово, кадрово 
и административно зависимы, как того требуют Письма ФНС 
РФ от 10 марта 2021 года N БВ-4-7/3060@ «О практике приме-
нения ст. 54.1 НК РФ» (п. 27) и от 11.08.2017 № СА-4-7/15895@.

Далее следует подробней остановится на анализе статьи 
54.1 НК РФ и ПП ВАС N 53. НК РФ не закрепляет понятие «на-
логовая выгода», в том числе и не содержится такое определе-
ние в самой ст. 54.1 НК РФ. Данное определение дает только 
ПП ВАС N 53. Таким образом, под налоговой выгодой Высший 
арбитражный суд понимает уменьшение размера налоговой 
обязанности вследствие, в частности, уменьшения налоговой 
базы, получения налогового вычета, налоговой льготы, при-
менения более низкой налоговой ставки, а также получения 
права на возврат (зачет) или возмещение налога из бюджета. 
Анализируя вышеуказанные письма и приказ ФНС и данное 

3	 Постановление	Пленума	ВАС	РФ	от	12.10.2006	№	53	«Об	оценке	
арбитражными	 судами	 обоснованности	 получения	 налогопла-
тельщиком	 налоговой	 выгоды»	 //	 Апелляция.	 Арбитражные	
споры.	–	2007.	–	№	2.

4	 Письмо	ФНС	России	от	11.08.2017	N	СА-4-7/15895@	«О	направ-
лении	обзора	судебной	практики,	связанной	с	обжалованием	на-
логоплательщиками	 ненормативных	 актов	 налоговых	 органов,	
вынесенных	по	результатам	мероприятий	налогового	контроля,	
в	ходе	которых	установлены	факты	получения	необоснованной	
налоговой	выгоды	путем	формального	разделения	(дробления)	
бизнеса	и	искусственного	распределения	выручки	от	осуществля-
емой	деятельности	на	подконтрольных	взаимозависимых	лиц»	
//	Справочно-правовая	система	«Электронная	фонд	правовых	и	
нормативно-технических	документов».	–	[Электронный	ресурс].	
–	Режим	доступа:	https://docs.cntd.ru/document/456091563.

5	 Решение	 Арбитражного	 суда	 Краснодарского	 края	 от	 21	 фев-
раля	 2022	 г.	 по	 делу	№	 А32-17584/2021	 //	 Арбитражный	 суд	
Краснодарского	 края.	 –	 [Электронный	 ресурс].	 –	 Режим	 до-
ступа:	 https://sudact.ru/arbitral/doc/jUIRSICRC6UT/?arbitral-
txt=&arbitral-case_doc=&arbitral-lawchunkinfo=Статья+54.1.+П
ределы+осуществления+прав+по+исчислению+налоговой+б
азы+и+%28или%29+суммы+налога%2C+сбора%2C+страховы
х+взносов%28НК+РФ%29&arbitral-date_from=&arbitral-date_
to=&arbitral-region=&arbitral-court=АС+Краснодарского+края&a
rbitral-judge=&_=1662394465155	.

Постановление Пленума, мы согласны с таким определением 
и предлагаем его законодательно закрепить в статье 54.1 Нало-
гового кодекса, указав в той редакции, в которой он представ-
лен в Постановлении Пленума Высшего Арбитражного суда 
№ 53. Похожим примером отсутствия в Кодексе об админи-
стративных правонарушениях определений, а закрепления в 
Постановлении Пленума, но уже Верховного суда Российской 
Федерации, это определения «длящегося правонарушения» и 
«продолжаемого правонарушения»6.

Как мы указали выше, ФНС в своём Письме от 11.08.2017 
№ СА-4-7/15895@ содержит прямую ссылку на п. 3 и 5 выше-
указанного Постановления Пленума Высшего Арбитражного 
суда № 53, в котором закрепляются случаи признания нало-
говой выгоды необоснованными. По нашему мнению, прямое 
закрепление на такие случаи должно быть указано в самой 
статье 54.1 НК РФ, но не как не закрепляться в разъяснитель-
ном письме суда. 

Также мы хотели добавить в п. 3 ч. 2 ст. 54.1 НК РФ фор-
мулировку третьего не менее важного условия признания 
полученной выгоды обоснованной, которая также сформули-
рована в ПП ВАС № 53, а именно, что главной целью, пресле-
дуемой налогоплательщиком, не являлось получение дохода 
исключительно или преимущественно за счет налоговой вы-
годы в отсутствии намерения осуществлять реальную эконо-
мическую деятельность.

Внесение из п. 10 Постановления Пленума Высшего Арби-
тражного № 53 в ст. 54.1 НК РФ, как отдельный пункт в статье, 
положения о том, что налоговая выгода может быть призна-
на необоснованной, если налоговым органом будет доказано, 
что налогоплательщик действовал без должной осмотритель-
ности и осторожности и ему должно было быть известно о 
нарушениях, допущенных контрагентом, в частности, в силу 
отношений взаимозависимости или аффилированности на-
логоплательщика с контрагентом, а также, что деятельность 
налогоплательщика, его взаимозависимых или аффилиро-
ванных лиц направлена на совершение операций, связанных 
с налоговой выгодой, преимущественно с контрагентами, не 
исполняющими своих налоговых обязанностей. 

На наш взгляд, данные поправки в статью 54.1 НК РФ по-
зволят сделать ее более подробной, процессуально понятной 
как для самих налогоплательщиков, так и для налоговых ор-
ганов, поскольку расширят их понимание данной нормы и в 
последующем не допустить противодействие злоупотребле-
ниям в сфере налогообложения как одной из целей правового 
регулирования в данной сфере, реализация которой является 
необходимой для обеспечения всеобщности и равенства нало-
гообложения, взимания налогов в соответствии с их экономи-
ческим основанием, исключения произвольного налогообло-
жения. 

Подводя итог исследованию, авторы приходят к выводу, 
что хоть данная норма и была введена для предотвращения 
факов злоупотребления правами налогоплательщиков, чет-
кой детализации данной нормы в статье нет. Можно привести 
самые разные рекомендации как процессуальные, так и мате-
риальные в разъяснительных письмах ФНС так и в разъясни-
тельном Постановлении Пленума ВАС РФ от 12.10.2006 № 53 
«Об оценке арбитражными судами обоснованности получе-
ния налогоплательщиком налоговой выгоды». Однако, боль-
шинство пунктов в ПП ВАС № 53 содержат нормы, которые 
следует закрепить в Налоговом кодексе, а не в постановлении 
суда.
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Трегубова Е. А.

В процессе деятельности тыловой службы уголовно-ис-
полнительной системы возникает ситуация обнаружения 
некачественного товара, (после подписания акта приёма-
передач) поставленного по государственному контракту, что 
вызывает необходимость доказывания поступления некаче-
ственного товара перед судом способом производства экс-
пертизы. 

В практической деятельности проблема возникает, с 
возвратом понесённых расходов на производство эксперти-
зы для доказывания о поставленном в УИС некачественном 
товаре. Так как после удовлетворения судом исковых требо-
ваний учреждению УИС ранее затраченные финансы пере-
водятся сначала на статью дохода учреждения УИС, а затем 
казначейство РФ переводит затраченные на экспертизу фи-
нансы непосредственно в федеральный бюджет. Сложивша-
яся ситуация требует анализа.

Рассмотрим регулирование финансовых отношений 
бюджетным законодательством. Согласно п. 5 ст. 161 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации (далее – БК РФ) за-
ключение и оплата казенным учреждением государственных 

контрактов, подлежащих исполнению за счет бюджетных 
средств, производятся от имени Российской Федерации в 
пределах доведенных казенному учреждению лимитов бюд-
жетных обязательств.

Согласно п. 20 постановления Пленума ВС РФ № 13 [1] 
после рассмотрения судом спора у стороны, не в пользу кото-
рой разрешено дело, возникает обязанность по возмещению 
другой стороне судебных расходов. Согласно диспозиции, 
прописанной в бюджетном законодательстве, казённое уч-
реждение существует за счёт государственного бюджета, то 
и удовлетворение убытков стороне возможно бюджетной си-
стеме с учетом того, что затраченные финансы поступают на 
статью дохода учреждения УИС, а, согласно бюджетному за-
конодательству, все доходы казённого учреждения являются 
неналоговыми доходами федерального бюджета. Поэтому в 
случае поступления финансов на статью дохода казённого уч-
реждения Казначейство России переводит такие финансы в 
федеральный бюджет в качестве неналогового дохода. В слу-
чае распределения Казначейством России финансов в бюд-
жетную систему учреждению УИС неперспективно выходить 
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в суд с иском в отношении Казначейства России о возврате 
ФСИН России ранее затраченных финансов на производство 
экспертизы, так как, согласно бюджетному законодательству, 
оплата по государственным контрактам производится за счет 
бюджетной системы, все государственные контракты заклю-
чаются от имени государства. Так как Казначейство России 
не нарушает финансовое законодательство, соответственно 
отсутствуют основания возврата переведённых финансов в 
федеральный бюджет.

Продолжая исследование вопроса о возможности воз-
врата ранее понесённых затрат, заметим, что, согласно ло-
гике, государство предоставляет на финансовый год опреде-
ленную сумму и только за счёт распределения этой суммы 
и осуществляется деятельность казённого учреждения. Со-
гласно бюджетной росписи, имеется порядок распределе-
ния финансовых средств по статьям расхода, каждая статья 
определяет целевые траты. Целевые статьи определены кода-
ми классификации. В случае выявления в процессе потребле-
ния некачественного товара учреждение УИС дополнитель-
но запрашивает финансы либо ходатайствует о разрешение 
на перераспределение финансов главного администратора 
(ФСИН России). 

Не логично то, что при разрешении спора в судебном 
порядке между поставщиком и учреждением ФСИН России 
все финансовые издержки при удовлетворении исковых тре-
бований в пользу ФСИН России перечисляются на статью 
дохода учреждения ФСИН России, а затем Казначейством 
России в федеральный бюджет вынужденно затраченные 
финансы на производство экспертизы по государственному 
контракту со статьи расхода. В связи с тем, что финансы в 
течение финансового года возможно расходовать на нужды 
ФСИН России по тыловому обеспечению, к которым можно 
отнести и закупку оборудования, и предметов хозяйственной 
необходимости. Изначально такие финансы запланированы 
на обеспечение ФСИН России, но при необходимости глав-
ный распорядитель (ФСИН России) вправе перераспреде-
лять финансы в том числе на расходные статьи [2].

Согласно содержанию федерального закона «О государ-
ственных и муниципальных унитарных предприятиях» от 
14.11.2002 № 161-ФЗ казённое учреждение расходует только 
финансы, доведённые государством и распределённые на ста-
тьи расхода. 

Хотя любая коммерческая организация в пользу, ко-
торой удовлетворено судом исковое требование пользуется 
ранее затраченными средствами в течение финансового года 
для реализации своей деятельности, так как данные финан-
сы возвращаются на расчётный счёт стороны участвующей в 
споре, с этой целью стороны и подают исковые требования 
(покрыть непреднамеренные расходы, вызванные предостав-
лением некачественной услугой или товара), а также готовы 
нести дополнительно временные финансовые издержки при 
производстве экспертизы, рассчитывая вернуть затраченные 
финансы на экспертизу, соответственно распоряжаться таки-
ми финансами. 

Согласно рассмотренной ситуации, возникает необхо-
димость возврата денежных средств, переведённых в феде-
ральный бюджет, которые по факту выделены для ФСИН 
России на финансовый год. 

Для разрешения возникшей ситуации необходимо вво-
дить дополнительно код классификации по финансам, за-
траченным на производство экспертизы. 

Введение дополнительного кода классификации в ком-
петенции Министерства финансов РФ. Так как согласно 

5.2.30. постановления Правительства РФ от 30.06.2004 №329 
Министерство финансов Российской Федерации издаёт нор-
мативные правовые акты по вопросам компетенции подве-
домственных Министерству органов [3].

Целесообразно установить срок возврата в течение фи-
нансового года финансов, затраченных на производство экс-
пертизы, так чтобы на остаточный период действующего 
финансового года возможно было реализовать указанные 
финансы на тыловое обеспечение УИС. Таким образом, не-
обходимо обратиться с предложением о внесении дополне-
ний в финансовое законодательство о возврате до 1 ноября 
текущего финансового года финансов, затраченных на произ-
водство экспертизы УИС. В случае производства экспертизы 
после 1 ноября текущего финансового года или доказывания 
в судебном порядке о поставке некачественного товара с про-
изводством экспертизы после указанной даты текущего фи-
нансового года финансы, затраченные на производство экс-
пертизы будут являться согласно приказа ФСИН от 2.02.21 
№ 59 по коду классификации доходов федерального бюдже-
та 320 1 16 10051 01 9000 140 «Платежи в целях возмещения 
убытков, причиненных уклонением от заключения с феде-
ральным государственным органом (федеральным казенным 
учреждением, государственной корпорацией) государствен-
ного контракта, а также иные денежные средства, подле-
жащие зачислению в федеральный бюджет за нарушение 
законодательства Российской Федерации о контрактной си-
стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд (за исключением 
государственного контракта, финансируемого за счет средств 
Федерального дорожного фонда) (иные штрафы)». 
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НАЛОГОВОЕПРАВО

Возможность введения налога на роскошь рассматри-
валась высшим законодательным органом России на про-
тяжении нескольких лет. С 2001 года вопрос о внедрении 
налогообложения на роскошь как инструмента сокраще-
ния социального неравенства не имел основы для прочного 
закрепления в российском налоговом законодательстве, и 
лишь в последнее время стали предприниматься попытки 
для его реализации.

В 2010 году Государственной Думой рассматривался за-
конопроект, разработанный «Справедливой Россией», в ко-
тором предлагалось обложить земельные участки, жилую 
площадь, оцененную по себестоимости более 15 млн. руб., во-
дный и автомобильный транспорт более 2 млн. руб., произве-
дения искусства и ювелирные украшения более 300 тыс. руб. 
новым налогом. Однако данный законопроект был отклонен, 
поскольку значительное количество политических деятелей 
сочли его неуместным и нереализуемым в РФ. Лишь в 2015 
году были внесены поправки в Налоговой Кодекс РФ (далее 
НК РФ), целью которых стали пополнение государственного 
бюджета и уменьшение социальной несправедливости, про-
являющейся в неуклонном обогащении определенного круга 
лиц. Однако понятие «роскошь» законодатель не упоминает, 
ограничиваясь определенной ценой и всем, что находиться 
выше нее. 

Существует мнение, что процесс внедрения примене-
ния налога на роскошь начал двигаться вперед благодаря 
активной деятельности СМИ, которые в своих сообщениях 
показывали зарубежный налоговый опыт. Так в Норвегии 
налогообложение на роскошь затрагивает и физических, и 
юридических лиц и может достигать 70 %. Это баснословная 
ценовая шкала, которая значительно контролирует опреде-
ленную прослойку общества, сдерживает рост социального 

неравенства, а также служит безусловным источником до-
хода норвежского правительства. Данный налог затрагивает 
продажу таких предметов роскоши как элитная парфюме-
рия, шоколадные и сахарные изделия, бензин, также недви-
жимость, оцениваемую по себестоимости свыше 540 тыс. 
норвежских крон [1].

Анализирую зарубежный опыт, можем видеть, что во 
многих странах существует налог на роскошь, затрагиваю-
щий автомобили элитного класса, с довольно-таки высокой 
налоговой ставкой. Так, в Австралии эта ставка достигает 33 
%, при условии, что автомобиль оценен свыше 57 тыс. долла-
ров. Подобные меры ввели в свою практику такие государ-
ства как Испания, Франция и Италия. Как правило, целью 
налогообложения на роскошь зарубежных стран являются 
поддержка государственного бюджета, финансовая помощь 
материально незащищенным слоям населения, тем самым 
ликвидируя социальное неравенство, и укрепление социаль-
ной безопасности страны.

Что включает в себя понятие «социальная безопасность 
государства»? Это, прежде всего, приоритет и защита жиз-
ненно важных интересов общества, личности и семьи от вну-
тренних и внешних угроз [2].

Социальная безопасность несет в себе следующие кри-
терии:

– предотвращение возникновения общественного резо-
нанса;

– реализация всех возможных государственных ресур-
сов для поддержания стабильности социальной структуры 
независимо от ситуаций и изменений во всех общественных 
сферах;

– поощрение рационального экономического поведе-
ния, внедрение политического образования.
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На примере зарубежных стран, мы видим, что налогоо-
бложение на роскошь служит залогом укрепления государ-
ственной социальной безопасности, в связи с этим РФ следует 
сделать опору на данный опыт. Однако невозможно полностью 
идти по зарубежной «тропе» налогообложения российскому 
законодательству, поскольку необходимо учитывать историче-
ское и экономическое развитие страны, культуру производства 
и потребления и другие факты, которые могут возникнуть при 
внедрении и применении налога на роскошь.

На сегодняшний день в РФ налог на роскошь прямо за-
трагивает транспорт и недвижимость. В НК РФ регламен-
тируется конкретная стоимость имущества, носящего в себе 
элементы роскоши. Происходит расчет налога, при котором 
идет учет повышающего коэффициента при условии, если 
соответствующая категория имущества по себестоимости 
превышает указанную в законодательстве ценовую шкалу. 
Данное налогообложение затрагивает все недвижимое иму-
щество, себестоимость которого превышает 300 млн. руб., 
включающее в себя: квартиры, жилые дома, дачные участки, 
дачи, земельные наделы под ИЖС, участки земли с находя-
щимися на них жилыми постройками [3].

Транспортные средства облагаются налогом на ро-
скошь, при их оцененной стоимости в 3 млн. руб. и выше. К 
ним относят: автомобильный и воздушный транспорты, во-
дные суда.

Остановимся на автомобильном транспорте, являю-
щимся самым распространенным предметом роскоши среди 
соответствующей прослойки российских граждан. На 2021 
год повышающий коэффициент, затрагивающий автотран-
спорт класса люкс, колебался от двух показателей: непосред-
ственной стоимости и года выпуска автомобиля. По офи-
циальным данным, актуальным на 2021 год, повышающий 
коэффициент транспортного налога составлял:

• 1,1 – для роскошных автомобилей за 3-5 млн. и не стар-
ше 3 лет;

• 2 – для машин ценой 5-10 млн. и не старше 5 лет;
• 3 – для авто стоимостью 10-15 миллионов рублей и не 

старше 10 лет, а также дороже 15 млн. и не старше 20 лет.
Однако с 2022 года действующий законодатель отменил 

повышающий коэффициент при расчете налога в отноше-
нии легковых автомобилей стоимостью до 10 млн. руб. [4]. 
Опубликованный Минпромторгом России для 2022 года 
перечень применяется только в отношении легковых автомо-
билей средней стоимостью от 10 млн. руб. В 2022 году органи-
зации - владельцы таких автомобилей уплачивают авансовые 
платежи по транспортному налогу с учетом коэффициента 
«3».

Как показывает практика, применение транспортного 
налогообложения приводит к тому, что граждане переста-
ют регистрировать свои элитные автомобили в РФ. Взима-
ние налога на роскошь предусматривает, что указанные в 
законе предметы роскоши должны быть зарегистрированы 
на территории российского государства. Обеспеченные соб-
ственники активно начинают регистрировать транспортные 
средства в иных юрисдикциях, в результате чего налоговые 
поступления могут сильно сократиться. 

Поправки, внесенные в действующее налоговое законо-
дательство, не в полной мере сглаживают существующее в 
российском обществе социальное неравенство, однако пред-
усматривают значительные плюсы:

– во-первых, как уже было сказано выше, являются сред-
ством борьбы с материальной дифференциацией, возникаю-
щей между гражданами;

– во-вторых, данное налогообложение станет неотъемле-
мым элементом пополнения государственного бюджета.

Однако, несмотря на существующие достоинства, при 
применении налога на роскошь возникают следующие про-
блемы:

– как правило, огромные массы капиталов будут пере-
мещаться за пределы территории РФ в те страны, где данный 
вид налога отсутствует;

– список предметов роскоши в зарубежных государствах 
намного шире, нежели в России. В отечественном налоговом 
законодательстве перечень предметов роскоши требует бо-
лее четкой и детальной доработки;

– к сожалению, данный налог не может стать эффек-
тивным средством борьбы с социальным неравенством, по-
скольку его доля составляет всего лишь 3,9 %, в то время как в 
практике зарубежных стран он обозначен от 30 %.

Увеличение доходов РФ за счет налогообложения на 
роскошь может стать эффективным и прогрессивным в том 
случае, если существующий повышающий коэффициент 
поднять в 3-4 раза, в результате чего, можем сделать вывод 
о необходимости внести соответствующие поправки в ст. 
333.48 НК РФ. Результат увеличения ставки откроет возмож-
ности на малый процент поднятия экономики государства, 
увеличение государственных доходов, уменьшение матери-
ального неравенства, а также укрепления социальной без-
опасности страны. 

Таким образом, подводя итог вышесказанному, можем 
сделать вывод, что активное внедрение налогообложения на 
роскошь необходимо для современного российского обще-
ства, где довольно-таки ярко проявляется проблем соци-
ального неравенства и социальной незащищенности неко-
торой категории граждан. Для эффективного фискального 
результата необходима четко построенная система налого-
вого администрирования, необходимость обозначения кон-
кретного перечня предметов роскоши. Также мы считаем 
целесообразным увеличение ставки налога на роскошь, по-
скольку его малый процент, существующий на сегодняшний 
день, не приносит ожидаемого эффекта. Доработанный на-
лог поможет снизить разграничение между богатыми и бед-
ными соотечественниками, социально поддержать средний 
класс граждан.
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В настоящей статье рассмотрены актуальные вопросы уплаты организациями 
(признанными банкротами) текущего НДС и налога на прибыль организаций. 

В работе анализируется практика применения налогового законодательства к 
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исключение из объекта налогообложения НДС операций реализации в процедурах 
банкротства, привело к формированию новой практики предъявления к организациям-
банкротам претензий по НДС. В статье рассмотрен пример предоставления приоритета для 
текущих платежей по НДС даже в сравнении с требованиями залоговых кредиторов.
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This article discusses topical issues of payment by organizations (recognized as bankrupt) of current VAT and corporate income 
tax. The paper analyzes the practice of applying tax legislation to organizations (recognized as bankrupt). The author demonstrates that 
the current regulatory exclusion of sales transactions from the object of VAT taxation in bankruptcy procedures has led to the formation of 
a new practice of submitting VAT claims to bankrupt organizations. The article considers an example of granting priority for current VAT 
payments even in comparison with the requirements of collateral creditors.
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НАЛОГОВОЕПРАВО

Извеков С. С.

До конца 2020 гг. реализация «имущества (имуществен-
ных прав)» в банкротстве не признавалась объектом налогоо-
бложения НДС, что порождало противоречивые подходы в 
судебной практике [25], [26]. Конституционный Суд Россий-
ской Федерации предопределил содержательные изменения 
в современном нормативном регулировании отношений по 
исполнению обязанностей налогоплательщика НДС при его 
банкротстве1, в результате пп. 15 п. 2 ст. 146 НК РФ исключает 
из объекта налогообложения НДС для организации-банкро-
та реализацию товаров (выполнение работ, оказание услуг), 
без оговорок о текущей деятельности или продажи конкурс-
ной массы.

В настоящее время, согласно пп. 15 п. 2 ст. 146 НК РФ 
операции по реализации товаров (работ, услуг) и (или) иму-
щественных прав должников, признанных в соответствии 
с законодательством РФ несостоятельными (банкротами), 
в том числе товаров (работ, услуг), изготовленных и (или) 
приобретенных (выполненных, оказанных) в процессе осу-
ществления хозяйственной деятельности после признания 
должников в соответствии с законодательством РФ несосто-
ятельными (банкротами), не признаются объектом налогоо-
бложения НДС.

Одновременно с событиями, предшествующими приня-
тию изменений в пп. 15 п. 2 ст. 146 НК РФ, активно формиру-
ется новая (не столь популярная ранее практика) восстанов-
ления НДС принятого к вычету, например:

– в письме Минфина России от 05.06.2018 № 03-07-
11/38251 указано, что при списании дебиторской задолжен-
ности, образовавшейся в результате предварительной опла-
ты предстоящей поставки товаров (работ, услуг), принятый 

1	 Постановление	Конституционного	Суда	РФ	от	19.12.2019	№	41-П.

покупателем к вычету НДС при перечислении указанной 
оплаты (частичной оплаты), подлежит восстановлению. В 
связи с чем государственный орган делает следующий вывод: 
при уступке права требования дебиторской задолженности, 
возникшей в результате перечисления контрагенту аванса, 
по которому был заявлен НДС к вычету, организация-бан-
крот также обязана восстановить «авансовый» НДС, ранее 
предъявленный к вычету;

– в письме Минфина России от 13.11.2019 № 03-11-
11/87539 сформулированы следующие условия: ст. 346.12 НК 
РФ допускает применение УСН организациями, в отноше-
нии которых введена процедура, применяемая в деле о бан-
кротстве; более того, такие организации вправе переходить 
на УСН в установленном порядке. В итоге Минфин заклю-
чает, что при переходе налогоплательщика на УСН суммы 
НДС, принятые к вычету налогоплательщиком по товарам 
(работам, услугам), в том числе основным средствам и нема-
териальным активам, и имущественным правам, подлежат 
восстановлению в налоговом периоде, предшествующем пе-
реходу на указанный специальный налоговый режим;

– определением Верховного Суда РФ от 21.01.2019 № 306-
ЭС18-18388 по делу № А55-5737/2016 подтверждено, что НДС 
необходимо восстанавливать при реализации имущества 
банкрота. Такой налог признается текущим платежом, отно-
сящимся к пятой очереди текущих платежей. Спор рассмо-
трен по инициативе конкурсного управляющего в порядке 
урегулирования разногласий по ст. 60 Закона о банкротстве2;

2	 См.,	также	постановление	Арбитражного	суда	Северо-Западного	
округа	от	01.11.2021	№	Ф07-11445/2021	по	делу	№	А05-3604/2014,	
постановление	 Арбитражного	 суда	 Московского	 округа	 от	
27.09.2021	№	Ф05-4064/2018	по	делу	№	А40-157934/2016.



ИзвековС.С.

257

– определением Верховного Суда РФ от 22.11.2021 № 305-
ЭС21-20475 по делу № А40-143252/2020 подтверждены выво-
ды налогового органа по результатам камеральной налого-
вой проверки, в результате которой организации-банкроту 
доначислили не восстановленный НДС;

– определением Верховного Суда РФ от 09.06.2022 № 307-
ЭС17-5078(12) по делу № А05-3604/2014 рассмотрен очеред-
ной спор об урегулирования разногласий по ст. 60 Закона о 
банкротстве и вновь указано на необходимость восстанавли-
вать НДС (пятая очередь текущих платежей);

– определением Верховного Суда РФ от 25.07.2022 № 306-
ЭС22-11564 по делу № А12-38833/2018 подтвержден текущий 
режим платежей пятой очереди, но бремя по уплате не мо-
жет перекладываться на незалоговых кредиторов и поэтому 
восстановленный НДС подлежит уплате в составе расходов 
на сохранность предмета залога, то есть до распределения 
вырученных средств по правилам п.п. 1 и 2 ст. 138 Закона о 
банкротстве.

Таким образом, уполномоченный орган, лишившись 
возможности притязать на НДС от реализации имущества 
банкрота, стал активно требовать восстановления ранее при-
нятого к вычету НДС по основным средствам и нематериаль-
ным активам.

Позицию уполномоченного органа можно извлечь из 
письма ФНС России от 17.06.2021 № СД-4-3/8474@, писем 
Минфина России от 29.04.2022 № 03-07-11/40611, от 04.03.2022 
№ 03-07-11/15694, от 16.03.2021 № 03-07-11/18337, и заключает-
ся в следующем.

НДС надлежит восстановить в квартале, в котором на-
чалось использование товаров (работ, услуг) в необлагаемых 
операциях (пп. 2 п. 3 ст. 170 НК РФ). НДС по основным сред-
ствам (движимое имущество), и нематериальным активам 
подлежит восстановлению в квартале, в котором началось их 
использование в необлагаемых операциях, пропорциональ-
но их остаточной (балансовой) стоимости (пп. 2 п. 3 ст. 170 
НК РФ). 

НДС по основным средствам (недвижимое имущество) 
подлежит восстановлению в специальном порядке (п. 3, 4 и 
5 ст. 171.1 НК РФ), налогоплательщик обязан по окончании 
каждого календарного года в течение десяти лет начиная с 
года, в котором наступил момент начала начисления амор-
тизации, указанный в п. 4 ст. 259 НК РФ, в налоговой декла-
рации, представляемой в налоговые органы по месту своего 
учета за последний налоговый период каждого календарного 
года из десяти лет, отражать восстановленную сумму НДС. 
Расчет суммы НДС, подлежащей восстановлению и уплате в 
бюджет, производится исходя из одной десятой суммы НДС, 
принятой к вычету, в соответствующей доле. Указанная доля 
определяется исходя из стоимости отгруженных товаров (вы-
полненных работ, оказанных услуг), не облагаемых НДС и 
указанных в п. 2 ст. 170 НК РФ, в общей стоимости товаров 
(работ, услуг), отгруженных (переданных) за календарный 
год.

Таким образом, если с даты ввода недвижимости в экс-
плуатацию прошло менее 10 лет, то НДС подлежит вос-
становлению в IV квартале каждого календарного года из 
оставшихся до окончания указанного срока, исходя из одной 
десятой налога, ранее принятого к вычету. В случае если с 
даты ввода недвижимости в эксплуатацию прошло более 
10 лет, то ранее принятый к вычету НДС восстановлению не 
подлежит.

Ранее в письме Минфина России от 31.10.2016 № 03-07-
14/63453 была отмечена противоположная позиция, что при 
реализации недвижимости ст. 171.1 НК РФ не применяется. 
Аналогичные разъяснения содержались в письмах Минфина 
России от 20.06.2018 № 03-07-11/42118, от 21.12.2017 № 03-07-
11/85421, ФНС России от 08.11.2016 № СД-4-3/21121@. Полу-
чается, что организация должна обязана восстановить НДС с 
остаточной стоимости объекта недвижимости единовремен-

но в налоговом периоде (квартале), в котором объект недви-
жимости был реализован.

Следовательно, отсутствие единообразного и системно-
го подхода к рассматриваемой проблеме не решает, а все бо-
лее усложняет её.

Необходимо снять противоречие п. 2 ст. 170 НК РФ и пп. 
15 п. 2 ст. 146 НК РФ, и это уже стало причиной законотворче-
ской инициативы Г. Грефа, который направил 20.10.2022 со-
ответствующее предложение в Правительство РФ3. Измене-
ния обоснованы  с использованием мотивов из определения 
Верховного Суда РФ от 11.02.2020 № 303-ЭС19-10320(2,4) по 
делу № А51-17152/20174, в котором сформулирована позиция 
о возможности «субординации» налога на прибыль органи-
зации, поскольку любые преференции для текущих обяза-
тельных платежей нарушают интересы кредиторов, для ко-
торых последняя возможность компенсировать свои потери 
— банкротство. Институт банкротства не имеет цели ведения 
предпринимательской деятельности для извлечения прибы-
ли. В ситуации полного погашения требований кредиторов 
дополнительный финансовый результат подлежит внесению 
в уставный капитал должника по завершению расчетов с кре-
диторами, а не на уплату текущих обязательных платежей5.

Поскольку законопроект мотивирован указанной по-
зицией Верховного Суда РФ, представляется не случайным 
взаимосвязанное предложение освободить организации 
(признанные банкротами) от налога на прибыль с выручки 
от продажи имущества в конкурсном производстве, путем 
введения дополнительного пп. 67 в п. 1 ст. 251 НК РФ, где пе-
речисляются доходы, не учитывающиеся при определении 
налоговой базы.

Также предложено дополнить перечень случаев, когда 
НДС не подлежит восстановлению (в пп. 2 п. 3 ст. 170 НК РФ) 
операциями по реализации имущества налогоплательщика-
банкрота после открытия процедуры конкурсного производ-
ства. 

В ситуации, когда не погашены требования кредиторов, 
образовавшиеся до введения процедуры банкротства, упла-
та таких текущих налогов не отвечает ни целям конкурсного 
производства, ни основам налогообложения (ст. 3 НК РФ). 
Обложение дохода налогом на прибыль в силу ст. 41 НК РФ 
возможно только при условии признания этого дохода эко-
номической выгодой. 

В заключение обратим внимание на повторяющуюся 
тенденцию6, как это было в 2019-2021 гг., пока законодатель 
меняет п. 3 ст. 170 НК РФ, Департамент налоговой политики 
активно ищет новые способы взимания налогов с организа-
ций-банкротов. Так, в письме Минфина России от 19.07.2022 
№ 03-03-06/1/69565 разъясняется, что в базу налога на при-
быль следует включать суммы долгов, списанных в связи с 
истечением сроков давности, прощением долга или заклю-
чением мирового соглашения (в т.ч. с условием о частичном 
прощении долга). Безусловно, согласно ст. 250 НК РФ — это 

3	 Сообщение	 на	 информационном	 портале	Федресурс	 21.10.2022	
//	«Герман	Греф	предлагает	ограничить	аппетиты	казны	в	бан-
кротствах	 юрлиц,	 выведя	 продажу	 активов	 из-под	 налога	 на	
прибыль».	 [Электронный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 https://
fedresurs.ru/news/d4e387d6-1708-4201-9ac5-d7ec71880e69	 (дата	
обращения:	29.10.2022).

4	 См.,	также	постановление	Арбитражного	суда	Дальневосточного	
округа	от	21.10.2019	№	Ф03-4401/2019	по	делу	№	А51-17152/2017.

5	 Приказ	Минфина	РФ	от	20.05.2003	№	44н	«Об	утверждении	Ме-
тодических	указаний	по	формированию	бухгалтерской	отчетно-
сти	при	осуществлении	реорганизации	организаций»	//	Бюлле-
тень	нормативных	актов	федеральных	органов	исполнительной	
власти.	-	2003.	-	№	40.

6	 «По	 факту	 это	 продолжение	 истории	 с	 НДС»	 -	 охарактеризо-
вал	 тенденцию	 Кирилл	 Ноготков,	 председатель	 Совета	 ААУ	
«Сириус».	 [Электронный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 https://
probankrotstvo.ru/news/minfin-obiazal-bankrotov-platit-nalog-na-
pribyl-so-spisannyx-dolgov-554	(дата	обращения:	29.10.2022).
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внереализационный доход организации, но внимание нало-
гового органа уменьшит возврат кредиторам. 

Пристатейный библиографический список

1. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть 
первая)» от 31.07.1998 № 146-ФЗ.

2. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть 
вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ // СЗ РФ. - 07.08.2000. 
- № 32. - Ст. 3340.

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 
первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 09.03.2021) // 
СЗ РФ. - 05.12.1994. - № 32. - Ст. 3301.

4. О несостоятельности (банкротстве): Федеральный 
закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ (ред. от 30.12.2020) // СЗ 
РФ. - 28.10.2002. - № 43. - Ст. 4190.

5. Федеральный закон от 15.10.2020 № 320-ФЗ «О вне-
сении изменений в статью 146 части второй На-
логового кодекса Российской Федерации и статью 
2 Федерального закона «О внесении изменений в 
часть вторую Налогового кодекса Российской Феде-
рации» // Официальный интернет-портал правовой 
информации. [Электронный ресурс]. – Режим до-
ступа: http://www.pravo.gov.ru, 15.10.2020.

6. постановление Конституционного Суда Российской 
Федерации от 19.12.2019 № 41-П «По делу о провер-
ке конституционности подпункта 15 пункта 2 статьи 
146 Налогового кодекса Российской Федерации в 
связи с запросом Арбитражного суда Центрального 
округа»;

7. Определение Верховного Суда РФ от 11.02.2020 № 
303-ЭС19-10320(2,4) по делу № А51-17152/2017// До-
кумент опубликован не был. СПС Консультант-
Плюс, 2022.

8. Определение Верховного Суда РФ от 21.01.2019 № 
306-ЭС18-18388 по делу № А55-5737/2016// Документ 
опубликован не был. СПС КонсультантПлюс, 2022.

9. Определение Верховного Суда РФ от 22.11.2021 № 
305-ЭС21-20475 по делу № А40-143252/2020 // Доку-
мент опубликован не был. СПС КонсультантПлюс, 
2022.

10. Определение Верховного Суда РФ от 09.06.2022 № 
307-ЭС17-5078(12) по делу № А05-3604/2014 // Доку-
мент опубликован не был. СПС КонсультантПлюс, 
2022.

11. Определение Верховного Суда РФ от 25.07.2022 № 
306-ЭС22-11564 по делу № А12-38833/2018 // Доку-
мент опубликован не был. СПС КонсультантПлюс, 
2022.

12. Письмо Минфина России от 05.06.2018 № 03-07-
11/38251 // Документ опубликован не был. СПС Кон-
сультантПлюс, 2022.

13. Письмо Минфина России от 29.04.2022 № 03-07-
11/40611// Документ опубликован не был. СПС Кон-
сультантПлюс, 2022.

14. Письмо Минфина России от 04.03.2022 № 03-07-
11/15694// Документ опубликован не был. СПС Кон-
сультантПлюс, 2022.

15. Письмо Минфина России от 16.03.2021 № 03-07-
11/18337 // Документ опубликован не был. СПС Кон-
сультантПлюс, 2022.

16. Письмо Минфина России от 31.10.2016 № 03-07-
14/63453 // Документ опубликован не был. СПС Кон-
сультантПлюс, 2022.

17. Письмо Минфина России от 20.06.2018 № 03-07-
11/42118 // Документ опубликован не был. СПС Кон-
сультантПлюс, 2022.

18. Письмо Минфина России от 21.12.2017 № 03-07-
11/85421 // Документ опубликован не был. СПС Кон-
сультантПлюс, 2022.

19. Письмо Минфина России от 13.11.2019 № 03-11-
11/87539 // Документ опубликован не был. СПС Кон-
сультантПлюс, 2022.

20. Письмо Минфина России от 19.07.2022 № 03-03-
06/1/69565 // Документ опубликован не был. СПС 
КонсультантПлюс, 2022.

21. Письмо ФНС России от 17.06.2021 № СД-4-3/8474@ 
// Документ опубликован не был. СПС Консультант-
Плюс, 2022.

22. Письмо ФНС России от 08.11.2016 № СД-4-3/21121@ 
// Документ опубликован не был. СПС Консультант-
Плюс, 2022.

23. Приказ Минфина РФ от 20.05.2003 № 44н «Об ут-
верждении Методических указаний по формирова-
нию бухгалтерской отчетности при осуществлении 
реорганизации организаций» // Бюллетень норма-
тивных актов федеральных органов исполнитель-
ной власти. - 2003. - № 40.

24. Веселов А. В. Комментарий к Письму Министерства 
финансов РФ от 04.03.2022 № 03-07-11/15694 [О вос-
становлении НДС банкротом] // Нормативные акты 
для бухгалтера. - 2022. - № 8. - С. 19-20.

25. Извеков С. С. О признании объектом налогообло-
жения НДС операций по выполнению работ и ока-
занию услуг при банкротстве налогоплательщика // 
Налоги и налогообложение. — 2017. - № 8. - С.15-26.

26. Извеков С. С. Новеллы законодательства и судебной 
практики по вопросам исполнения текущих обяза-
тельств по налогам при банкротстве // Евразийский 
юридический журнал. – 2021. - № 5 (156). С.271-274. 
DOI 10.46320/2073-4506-2021-5-156-271-274.

27. Луговая Н. Н. «Банкротный» НДС: обзор писем 
Минфина // НДС: проблемы и решения. - 2021. - № 
6. - С. 30-33.

28. Комментарий Кирилла Ноготкова, председатель 
Совета ААУ «Сириус». [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: https://probankrotstvo.ru/news/
minfin-obiazal-bankrotov-platit-nalog-na-pribyl-so-
spisannyx-dolgov-554) (дата обращения: 29.10.2022).

29. Сообщение на информационном портале Федре-
сурс 21.10.2022 // «Герман Греф предлагает ограни-
чить аппетиты казны в банкротствах юрлиц, выведя 
продажу активов из-под налога на прибыль». [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа: https://fedresurs.
ru/news/d4e387d6-1708-4201-9ac5-d7ec71880e69) (дата 
обращения: 29.10.2022).

30. Постановление Арбитражного суда Северо-Запад-
ного округа от 01.11.2021 № Ф07-11445/2021 по делу 
№ А05-3604/2014 // Документ опубликован не был. 
СПС КонсультантПлюс, 2022.

31. Постановление Арбитражного суда Московского 
округа от 27.09.2021 № Ф05-4064/2018 по делу № А40-
157934/2016 // Документ опубликован не был. СПС 
КонсультантПлюс, 2022.

32. Постановление Арбитражного суда Дальневосточ-
ного округа от 21.10.2019 № Ф03-4401/2019 по делу 
№ А51-17152/2017 // Документ опубликован не был. 
СПС КонсультантПлюс, 2022.



259

БЮДЖЕТНОЕПРАВО

ПОЛЯКОВАСветланаАндреевна
кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин Дальневосточного 
юридического института МВД России 

ОЧАСТИIVБЮДЖЕТНОГОКОДЕКСАРФ:НЕКОТОРЫЕАСПЕКТЫ

Статья посвящена исследованию института бюджетных нарушений. В ней автор, 
анализируя нормы части IV Бюджетного кодекса РФ, приходит к выводу о некотором его 
несовершенстве в части, касающейся субъектов бюджетных нарушений, составов бюджетных 
нарушений, а также бюджетных мер принуждения, применяемых за их совершение. 

Автором формулируются предложения, направленные на совершенствование 
действующего бюджетного законодательства Российской Федерации, принятие которых 
будет способствовать более эффективному его применению в практической деятельности 
органов, уполномоченных рассматривать дела о бюджетных нарушениях. 

Ключевые слова: бюджетное нарушение, Бюджетный кодекс РФ, бюджетные меры 
принуждения, правоприменение, субъекты бюджетных нарушений, законодатель, участники 
бюджетного процесса, закон, часть, статья, норма.  
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ONPARTIVOFTHEBUDGETCODEOFTHERUSSIANFEDERATION:SOMEASPECTS

The article is devoted to the study of the Institute of Budgetary violations. In it, the author, analyzing the norms of part IV of the Budget 
Code of the Russian Federation, comes to the conclusion that it is somewhat imperfect in terms of the subjects of budgetary violations, 
the composition of budgetary violations, as well as budgetary coercive measures used for their commission.

The author formulates proposals aimed at improving the current budget legislation of the Russian Federation, the adoption of which 
will contribute to its more effective use in the practical activities of bodies authorized to consider cases of budgetary violations.

Keywords: budget violation, Budget Code of the Russian Federation, budgetary coercion measures, law enforcement, subjects of 
budget violations, legislator, participants in the budget process, law, part, article, norm.

БЮДЖЕТНОЕПРАВОБЮДЖЕТНОЕПРАВОБЮДЖЕТНОЕПРАВО

Полякова С. А.

Несмотря на то, что в часть IV Бюджетного кодекса 
РФ достаточно часто вносятся изменения и дополнения, 
правоприменение свидетельствует о необходимости более 
детальной его доработки. Данное обстоятельство в свете су-
ществующих политических, экономических и других про-
блем функционирования бюджетной системы Российской 
Федерации указывает на требование дальнейшего совершен-
ствования механизма правовой защиты интересов государ-
ства и муниципальных образований в бюджетной сфере, в 
том числе и по улучшению эффективности бюджетных мер 
принуждения, применяемых за нарушение норм Бюджетно-
го кодекса РФ. В этой связи важно осмыслить действующее 
бюджетное законодательство и определить эффективность 
норм бюджетного права в практической деятельности орга-
нов, осуществляющих контроль в бюджетной сфере. 

Напомним, что Федеральный закон от 23 июля 2013 г. 
«О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» существенно изменил ранее действовавшую ре-
дакцию ч. IV Бюджетного кодекса Российской Федерации и 
положил конец многочисленным спорам по поводу «уста-
ревших», бланкетных и отсылочных норм гл. 28 (ныне при-
знанной утратившей силу). 

Позже Федеральными законами: 
1) от 26 июля 2019 № 199-ФЗ «О внесении изменений в 

Бюджетный кодекс РФ в части совершенствования государ-
ственного (муниципального) финансового контроля, вну-
треннего финансового контроля и внутреннего финансового 
аудита» была изменена редакция ст. 306.2 «Бюджетные меры 
принуждения», ст. 306.3 «Полномочия финансовых органов 
(органов управления государственными внебюджетными 

фондами) и Федерального казначейства по применению 
бюджетных мер принуждения», а также претерпели изме-
нения составы бюджетных нарушений, установленные  гл. 30 
«Виды бюджетных нарушений и бюджетные меры принуж-
дения, применяемые за их совершение» БК РФ;

2) от 31 июля 2020 № 263-ФЗ «О внесении изменений в 
Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации» в гл. 29 «Общие 
положения о бюджетных нарушениях и применении бюд-
жетных мер принуждения» БК РФ внесены изменения, каса-
ющиеся, в частности, понятия бюджетного нарушения и др. 

Вместе с тем некоторые вопросы все-таки остаются до 
настоящего времени нерешенными, а часть из них вызывает 
различные споры в ученом мире [1, с. 71-72]. 

Так, в анализ ст. 306.1 «Понятие бюджетного нарушения» 
Бюджетного кодекса РФ позволяет нам прийти к выводу, что 
в качестве субъектов бюджетных нарушений в настоящее 
время могут выступать: высший исполнительный орган госу-
дарственной власти субъекта РФ (местной администрации), 
финансовый орган (орган управления государственным вне-
бюджетным фондом), главный администратор (администра-
тор) бюджетных средств, государственный (муниципальный) 
заказчик1. При этом конструкция анализируемой статьи 
построена таким образом, что устанавливает их исчерпыва-
ющий перечень. Однако дальнейший анализ статей гл. 29 
«Общие положения о бюджетных нарушениях и примене-
нии бюджетных мер принуждения» Бюджетного кодекса РФ 
свидетельствует, что бюджетные меры принуждения могут 

1	 См.	подробнее:	п.	1	ст.	306.1	Бюджетного	кодекса	Российской	Фе-
дерации.		
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применяться не только к названным в ст. 306.1 субъектам, но 
и к иным участникам бюджетных правоотношений. Так, со-
гласно п. 3 ст. 306.2 «Бюджетные меры принуждения» БК РФ 
применение к участнику бюджетного процесса, совершив-
шему бюджетное нарушение, бюджетной меры принуж-
дения не освобождает его от обязанностей по устранению 
данного нарушения. Из того следует, что бюджетные меры 
принуждения за совершение бюджетного нарушения могут 
применяться к участникам бюджетного процесса, а не только 
к высшему исполнительному органу государственной власти 
субъекта РФ (местной администрации), финансовому органу 
(органу управления государственным внебюджетным фон-
дом), главному администратору (администратору) бюджет-
ных средств, государственному (муниципальному) заказчику.  

Кроме того, законодатель также установил перечень 
тех деяний, которые относятся к бюджетным нарушениям. 
Согласно ст. 306.1 к ним относятся: нарушение положений 
бюджетного законодательства РФ и иных правовых актов, ре-
гулирующих бюджетные правоотношения; нарушение по-
ложений правовых актов, обусловливающих публичные нор-
мативные обязательства и обязательства по иным выплатам 
физическим лицам из бюджетов бюджетной системы РФ, 
формирование доходов и осуществление расходов бюджетов 
бюджетной системы РФ при управлении и распоряжении 
государственным (муниципальным) имуществом и (или) его 
использовании, повлекшее причинение ущерба публично-
правовому образованию; нарушение условий договоров (со-
глашений) о предоставлении средств из бюджета; наруше-
ние условий государственных (муниципальных) контрактов2. 

Поскольку данные противоправные деяния законодате-
лем определены в качестве бюджетных нарушений, то дума-
ется, что в последующих статьях БК РФ они должны найти 
свое закрепление и конкретизацию в виде составов бюджет-
ных нарушений. Однако анализ гл. 30 «Виды бюджетных на-
рушений и бюджетные меры принуждения, применяемые 
за их совершение» БК РФ показывает, что такие бюджетные 
нарушения, как нарушение положений правовых актов, об-
условливающих публичные нормативные обязательства и 
обязательства по иным выплатам физическим лицам из 
бюджетов бюджетной системы РФ, формирование доходов и 
осуществление расходов бюджетов бюджетной системы РФ 
при управлении и распоряжении государственным (муни-
ципальным) имуществом и (или) его использовании, повлек-
шее причинение ущерба публично-правовому образованию 
и нарушение условий государственных (муниципальных) 
контрактов не нашли своего последующего отражения в 
этой главе. То есть законодатель оставил данные нарушения 
без своего дальнейшего внимания и что понимать под со-
вершением таких нарушений в каждом конкретном случае 
остается не ясным, так же, как и то, какие бюджетные меры 
принуждения в случае их совершения следует применять к 
нарушителям бюджетной дисциплины. Подобное положе-
ние может привести к возникновению различных проблем 
при реализации норм о бюджетных мерах принуждения на 
практике.      

Поэтому во избежание ошибок при применении бюд-
жетных мер принуждения уполномоченными органами к 
виновным лицам, а также для вынесения справедливого ре-
шения практическими органами в действующую редакцию 
части IV Бюджетного кодекса РФ необходимо внести измене-
ния и дополнения, направленные на решение обозначенных 
проблем. 

Так, в ст. 306.1 «Понятие бюджетного нарушения» БК РФ 
следует внести изменения, направленные на исключение из 
нее перечня лиц, чьи противоправные деяния могут привез-
ти к совершению бюджетного нарушения, указав, что данные 

2	 См.	подробнее:	ст.	306.1	Бюджетного	кодекса	Российской	Феде-
рации.

деяния могут совершаться участниками бюджетного процес-
са и иными лицами, в соответствии с Бюджетным кодексом 
РФ. 

Кроме того, в гл. 30 «Виды бюджетных нарушений и 
бюджетные меры принуждения, применяемые за их совер-
шение» Бюджетного кодекса РФ следует закрепить такие со-
ставы бюджетных нарушений, как: «Нарушение положений 
правовых актов, обусловливающих публичные нормативные 
обязательства и обязательства по иным выплатам физиче-
ским лицам из бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, формирование доходов и осуществление расхо-
дов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
при управлении и распоряжении государственным (муни-
ципальным) имуществом и (или) его использовании», а так-
же «Нарушение условий государственных (муниципальных) 
контрактов» в ст. ст. 306.9 и 306.10 соответственно. 

Некоторой корректировки, по нашему мнению, также 
требует редакция абз. 4 п. 2 ст. 306.2 Бюджетного кодекса РФ, 
поскольку в ней установлена возможность применения такой 
бюджетной меры принуждения, как приостановление (со-
кращение) предоставления межбюджетных трансфертов (за 
исключением субвенций). При этом в последующих статья 
БК РФ, закрепляющих конкретные составы бюджетных на-
рушение и применяемые за и совершение бюджетные меры 
принуждения установлено применение такой меры принуж-
дения как сокращение (в ст. 306.4) либо приостановление (в 
ст. 306.5-306.7) предоставления межбюджетных трансфер-
тов (за исключением субвенций и дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности субъектов РФ и муниципальных 
образований), что не в полной мере соответствует правилу, 
установленному абз. 4 п. 2 ст. 306.2 БК РФ. Поэтому, для еди-
нообразного применения на практике норм, устанавливаю-
щих бюджетные нарушения и бюджетные меры принужде-
ния за и совершение считаем необходимым изменить абз. 4 
п. 2 ст. 306.2 Бюджетного кодекса РФ, закрепив в нем такую 
бюджетную меру принуждения, как сокращение (приоста-
новление) предоставления межбюджетных трансфертов (за 
исключением субвенций и дотаций на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований). 

Внесение предложенных изменений и дополнений в гл. 
30 Бюджетного кодекса РФ будет способствовать дальней-
шему развитию бюджетного законодательства Российской 
Федерации, единообразному пониманию его норм, и, как 
следствие, эффективному применению их в практической 
деятельности органов, уполномоченных рассматривать дела 
о бюджетных нарушениях.   
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В начале XXI века мир находится в сложной ситуации 
– человеческое общество сегодня сталкивается с глобальным 
экологическим и экономическим кризисом: ресурсы ста-
новятся дефицитными, цивилизации угрожают все более 
серьезные климатические катастрофы (ураганы, пожары, 
аномальная жара и т.д.), все более значительные конфликты 
возникают между различными культурами. Биосфера ста-
новится все более уязвимой по отношению к деятельности 
человека, и обитаемые зоны из-за повышения уровня моря 
и других аспектов, связанных с изменением климата, будут 
снижены. Разрушение природного капитала, которое не-
избежно является результатом человеческой деятельности, 
которую можно охарактеризовать как производство и по-
требление, влияет на способность будущих поколений про-
должать идти по пути социального прогресса. С момента 
появления Covid-19, когда возник один из самых серьезных 
медицинских, социальных и экономических кризисов совре-
менности, вопросы экологической безопасности и устойчи-
вого экологического развития приобрели особую актуаль-
ность и остроту [6, с. 133]. Экологическая ответственность 

составляет фундаментальный аспект концепции устойчивого 
развития, которое Международной комиссией по окружаю-
щей среде и развитию ООН определено как «развитие, ко-
торое удовлетворяет потребности настоящего, не ставя под 
угрозу способность будущих поколений удовлетворять свои 
потребности». Из концепции экологической ответственности 
вытекает необходимость разработки и внедрения в нацио-
нальные правопорядки мер, обеспечивающих предотвраще-
ние экологического ущерба окружающей среде. Одной из та-
ких необходимых превентивных мер является экологическая 
экспертиза, которая в современном мире, где экологическое 
планирование, опирающееся на энергоэффективность и эко-
безопасность промышленных объектов становится мировым 
трендом, может вывести проект на финансирование и разви-
тие либо привести к его запрету. В таких условиях подготов-
ка квалифицированных экспертов-экологов является важной 
государственной задачей.

В последние годы Россия предпринимает определенные 
усилия для перехода на модель экологически устойчивого 
развития и обеспечения экологической безопасности на на-
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циональном уровне. Поручения, данные Президентом Пра-
вительству Российской Федерации по результатам заседания 
Госсовета на тему «Экологическое развитие России на благо 
будущих поколений», состоявшегося 27 декабря 2016 года [5], 
планировали переход к модели экологически устойчивого 
развития, формирование системы его показателей, развитие 
механизма компенсаций (платежей) за экосистемные услуги 
с учетом оценки рисков в отношении причинения вреда здо-
ровью человека, внедрение «зеленых» финансовых инстру-
ментов [4].

Политика, связанная с устойчивым развитием России, 
предполагает: (1) энергетический переход, целью которого 
является повышение энергоэффективности за счет исполь-
зования возобновляемых источников энергии; (2) защиту 
биоразнообразия, которая направлена   на сохранение опре-
деленных биологических видов и природных территорий; (3) 
формирование экономики замкнутого цикла, направленной 
на максимальную переработку материалов и оптимизацию 
использования ресурсов при одновременном ограничении 
отходов; (4) регулирование «допустимого» загрязнения: ис-
пользования пестицидов и химических веществ, выбросов 
СО2 и проч.; (5) массовое распространение «наилучших до-
ступных технологий», позволяющих оптимизировать эко-
логичность промышленности при экономической (инвести-
ционной) доступности; (5) внедрение концепции «единое 
здоровье», понимаемой как устойчивое оптимальное балан-
сирование между здоровьем человека, животных и состояни-
ем окружающей среды (т.е. интеграция окружающей среды 
в систему здравоохранения); (6) разработку системы полити-
ческих, организационно-информационных, социально-эко-
номических, нормативно-правовых и технических мер для 
обеспечения экологической безопасности [11].

Концепция устойчивого развития подняла вопрос о 
глобальных экологических проблемах исходя из возможной 
гармонии между тремя измерениями развития: экономиче-
ским, экологическим и социальным (рис. 1).

Естественным следствием внедрения концепции устой-
чивого развития стало формирование модели экосоциаль-
ной рыночной экономики, по-прежнему ставящей цель  мак-
симизировать экономические показатели, но сочетающую в 
себе две системы ограничений:  социальной, защищающей 
более слабых членов общества и обеспечивающей достой-
ный уровень и качество жизни для всех, и экологической, ба-
лансирующей между  необходимым потреблением ресурсов, 
которые становятся дефицитными, но без которых  существо-
вание экономики абсолютно невозможно (полезные ископа-
емые, пресная вода, биотические ресурсы и т.п.) и связанных 
с этим потреблением нарушениями в биосфере (изменение 
климата, эрозия биоразнообразия – не столько сокращение 
числа видов, сколько генетическое обеднение внутри каж-
дого из них, отягощающее способность живых организмов 
к адаптации и т.д.). Процессы, происходящие вне непосред-

ственной хозяйственной сферы человека, воспринимаются 
как продуктивные экономические факторы «третьего поряд-
ка», а связи между «экологией и экономикой» порождаются 
вне традиционного распределения ролей. Важным аспектом 
охраны окружающей среды становится определение адек-
ватной хозяйственной ценности природы, которая состоит 
из нескольких компонентов. Ценность прямого использо-
вания определяется прямым контактом с биологическими 
ресурсами или экосистемой, например, использованием за-
поведника какого-либо вида для научных исследований или 
для привлечения туристов. Ценность косвенного использова-
ния вытекает из роли экосистем в поддержке деятельности 
человека, например, поддержки, оказываемой сельскому хо-
зяйству лесами, которые регулируют гидрологический цикл. 
Альтернативная ценность – это стоимость сохранения при-
родного актива, который не используется в настоящее время, 
но может быть использован в будущем следующими поколе-
ниями [9].

Ввиду тесной связи между здоровьем населения и со-
стоянием окружающей среды, а также между социальной и 
экологической справедливостью в концепцию устойчивого 
развития неразрывно «встроен» социальный компонент. Од-
нако если учет экологической ответственности во внутреннем 
функционировании хозяйствующих субъектов возрастает, то 
экологические вопросы фактически остаются мало интегри-
рованными в развертывание социальной политики. В настоя-
щее время не оспаривается наличие причинно-следственной 
связи между ухудшением состояния окружающей среды и 
декларируемыми патологиями здоровья населения. Соци-
альные риски включают важное экологическое измерение: 
эндокринные разрушители, ответственные за хронические 
заболевания; загрязнение воздуха; периоды сильной жары и 
т.д. Таким образом, условия окружающей среды во многом 
определяют благополучие популяции и представляют со-
бой серьезную проблему для систем здравоохранения. Исто-
рически созданное для обеспечения защиты работников от 
социальных рисков социальное обеспечение должно теперь 
совмещать социальные и экологические проблемы. Это мо-
жет способствовать доступу к «экологическим благам», то 
есть тем элементам, которые определяют качество жизни 
популяций и их экосистем посредством профилактических 
действий и возмещения социального и медицинского ущер-
ба, вызванного факторами окружающей среды.

Технический прогресс позволяет производить товары 
и услуги потребляя меньше ресурсов, снижая при этом по-
требление энергии, связанное с их использованием. Однако 
в результате может увеличиться количество пользователей и 
интенсивность использования (так называемый «эффект от-
скока»), а в конечном счете и общее потребление материалов 
и энергии. Этот негативный фактор может быть нивелиро-
ван способностью технологий устранять причиняемый ими 
ущерб. Любая деградация, экологическая или социальная, 

Рисунок 1. Концепция устойчивого развития
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является возможностью для развития новых видов деятель-
ности. Технический прогресс может привести к снижению 
потребления ресурсов только будучи связанным норматив-
ными правилами и государственной волей.

 Согласование экологических выгод, социальных ре-
зультатов и экономических интересов составляет основу со-
временной международной экологической безопасности [3]. 
Осознание того факта, что игнорирование фактора природы 
– прежде всего биосферы – как базиса для выживания челове-
ческой цивилизации является грубым просчетом, привело к 
разработке стратегий экологической безопасности на нацио-
нальном и международном уровнях [7, с. 165]. Так, в 1972 году 
создана Программа ООН по окружающей среде (ЮНЕП), в 
России в 2017 году принята Стратегия экологической безо-
пасности Российской Федерации на период до 2025 года (утв. 
Указом Президента Российской Федерации от 19.04.2017 г. № 
176). 

Охрана окружающей среды в контексте обеспечения 
экологической безопасности – это учет всех организованных 
действий по выявлению и решению экологических проблем. 
В экологической политике действует презумпция потенци-
альной экологической опасности планируемой хозяйствен-
ной деятельности, «приемлемость» опасности для общества 
устанавливается посредством механизмов экологической 
экспертизы [2, с. 160]. Экологическая экспертиза – это дея-
тельность, которая находится на пересечении общественного 
мнения, политических, экологических, экономических, со-
циальных и коммерческих интересов, а также технических 
соображений. Экологическая экспертиза является превен-
тивной мерой в системе мер обеспечения экологической 
безопасности и представляет собой процесс установления 
соответствия документов и (или) документации планируе-
мого хозяйственного объекта экологическим требованиям, 
используемый для поддержки экологически ответственного 
принятия решений. В России этот процесс определен и за-
креплен Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ (ред. 
от 01.05.2022) «Об экологической экспертизе» и Федеральным 
законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ (ред. от 26.03.2022) «Об охране 
окружающей среды». Объектами экологической экспертизы 
являются проекты объектов хозяйственной деятельности, ко-
торые по своему характеру, размеру или местоположению 
могут оказать значительное воздействие на окружающую 
среду или здоровье человека (ст. ст. 11, 12 ФЗ «Об экологиче-
ской экспертизе»), а также проекты нормативных правовых 
актов. Однако, как отмечают эксперты, перечень объектов 
экологической экспертизы, сформулированный в норме ФЗ 
«Об экологической экспертизе» для прямого применения 
мало пригоден, требуется обращение к «нормам актов, кото-
рыми регулируются соответствующие сферы хозяйственной 
деятельности» [8, с. 61], что порождает путаницу в правопри-
менительной практике.

Целью экологической экспертизы является содействие 
защите, сохранению и рациональному использованию окру-
жающей среды. Исходя из концепции устойчивого развития, 
полагаем, в данном контексте понятие «окружающая среда» 
надлежит трактовать максимально широко, включая при-
родную, социальную, экономическую, культурную и про-
мышленно-строительную среду. Законодательство об эколо-
гической экспертизе способствует принятию экологически 
ответственных решений и гарантирует, что заинтересован-
ные лица имеют возможность влиять на их принятие (ст.ст. 
20, 26, 27 ФЗ «Об экологической экспертизе»).

Процесс экологической экспертной оценки должен 
основываться на достоверной и достаточной информации, 
предоставляемой инициатором экспертизы. В попытке пе-
ренести начало экологической экспертизы на более ранний 
этап планирования хозяйственной деятельности (когда окон-
чательное место размещения объекта еще не определено), 
законодатель определил в качестве единственного источник 

данных для экологических экспертиз оценку воздействия на 
окружающую среду, которую делает разработчик проекта, 
т.е. фактически не эксперт-эколог оценивает потенциальные 
экологические последствия (как положительные, так и отри-
цательные) предлагаемого проекта и меры по предотвраще-
нию или сведение к минимуму нежелательных последствий 
для окружающей среды, а сам разработчик проекта. Более 
того, без привязки к местности не учитывается специфика 
воздействия на население и сложившуюся в данной местно-
сти экосистему. Таким образом, данное положение можно 
отнести к негативным [1, с. 36].  

Процесс экологической экспертизы должен быть чет-
ким и последовательным, рациональным, открытым и про-
зрачным: инициаторы и заинтересованные лица должны 
иметь общее представление о том, как экспертиза будет про-
водиться в аналогичных обстоятельствах; какими методи-
ками будет руководствоваться эксперт – это минимизирует 
коррупционную составляющую экспертной деятельности.

Заключение экологической экспертизы должно четко 
демонстрировать процесс принятия решений, описывать и 
оценивать особенности прямого и косвенного воздействия 
проекта на: население и здоровье человека; биоразнообра-
зие, землю, почву, воду, воздух и климат; материальные бла-
га, культурное наследие и ландшафт; взаимодействие между 
этими факторами. Кроме того, в идеале экологическая экс-
пертиза должна учитывать каждый из трех критериев устой-
чивого развития. К примеру, экологическая устойчивость: 
воздействие производства на окружающую среду очень бы-
стро амортизируется за счет снижения энергопотребления 
утепленного здания; экономическая устойчивость: более 
низкое потребление энергии приводит к более низким экс-
плуатационным расходам зданий; социальная устойчивость: 
тепловой комфорт утепленного здания значительно повы-
шается, а риск образования плесени или конденсата снижа-
ется, что снижает риски для здоровья.

Учитывая значимость экологической экспертизы как 
эффективного инструмента воздействия на экономическую, 
экологическую и социальную сферу общества, вопрос о под-
готовке компетентных экспертов немаловажен. В условиях 
выхода России из Болонской системы высшего образования 
этот вопрос приобретает еще большую значимость. Как и 
чему учить будущих экспертов-экологов? Закон не определя-
ет конкретных требований – ч. 1 ст. 16 ФЗ «Об экологической 
экспертизе» содержит достаточно расплывчатую формули-
ровку о том, что экспертом является специалист, обладаю-
щий научными и (или) практическими познаниями по рас-
сматриваемому вопросу, а ч. 5 данной статьи, обязанностью 
эксперта называет предоставление заключения с учетом 
передовых достижений отечественной и зарубежной науки 
и техники. 

Полагаем, что образование должно быть высшим (с 
5-летним сроком обучения), но какого профиля: какие знания 
у эксперта-эколога первичны, а какие идут факультативом? 
Исходя из того факта, что экологическая экспертиза должна 
учитывать кумулятивное воздействие на окружающую среду, 
взаимозависимость воздуха, земли, воды и живых организ-
мов (в том числе и человека), а также отношения между окру-
жающей средой, экономикой и обществом эксперт должен 
обладать весьма широкими познаниями из пусть и смежных, 
но все же разных областей научного знания. 

Прежде всего, эксперт-эколог должен знать эколо-
гическое законодательство, технические и экологические 
регламенты, поскольку его ключевая задача – определить, 
выполняются ли они, однако с учетом «разбросанности» эко-
логических норм по различным нормативным правовым ак-
там и отраслям права он должен иметь общее представление 
об основах юриспруденции. Имея дело с хозяйственной дея-
тельностью, эксперт должен знать основы проектирования, 
виды производственного оборудования и технологических 
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процессов в организации, связанных с загрязнением окружа-
ющей среды, и уметь оценить наилучшие из существующих 
технологий, доступных для данного производства. В соответ-
ствии со ст. 29 ФЗ «Об охране окружающей среды» в России 
предполагается массовое распространение «наилучших до-
ступных технологий» (НДТ), которые позволяют оптими-
зировать экологичность при экономической (инвестицион-
ной), соответственно эксперт должен знать обязательные к 
выполнению требования по внедрению НДТ и соблюдению 
технологических показателей НДТ, что предполагает нали-
чие технического образования. Необходимость учета эконо-
мических и социальных вопросов требует соответствующих 
знаний и в этих сферах. Также эксперт должен знать и уметь 
оценить экологические риски (такие как загрязнение возду-
ха, воды и почвы, воздействие химических веществ, измене-
ние климата, снижение урожайности сельскохозяйственных 
культур, возрастание числа хронических заболеваний на-
селения и проч.), установить причины их возникновения и 
предлагать меры по смягчению (в определенной иерархии: 
избегать, смягчать, компенсировать); знать экологическое на-
правление деятельности предприятий, а также в обязатель-
ном порядке пройти курс антикоррупционной подготовки.

Эксперт-эколог должен уметь производить анализ окру-
жающей среды, который включает в себя: инвентаризацию 
окружающей среды, прогнозируемые воздействия, обосно-
вание выбора в отношении возможных вариантов, меры по 
предотвращению, снижению или даже компенсации воз-
действия на окружающую среду, что предполагает прак-
тические навыки. Полагаем, что количество практических 
занятий при обучении должно составлять не менее 40 % от 
общего количества часов обучения, для формирования «уме-
ния работать с информацией, анализировать и обобщать, 
принимать и обосновывать решения», для чего должны ши-
роко применяться такие методы как «анализ конкретных си-
туаций или кейс-метод; разбор инцидентов; алгоритмизиро-
ванный метод (отработка практических действий по схеме), 
имитационные игры» [10, с. 134]. 

Таким образом, мы считаем, что эксперт-эколог должен 
иметь высшее экспертное образование экологического про-
филя. Для Санкт-Петербурга базой для получения такого 
образования можно обозначить Высшую школу Юриспру-
денции и судебно-технической экспертизы Гуманитарного 
института Санкт-Петербургского университета Петра Вели-
кого, в которой есть как надлежащая материально-техниче-
ская база, так и компетентный профессорско-преподаватель-
ский состав.

Сегодня защита окружающей среды является важ-
ной основной функцией государственной политики и за-
креплена в качестве государственной задачи в большинстве 
конституций мира. Эта государственная функция является 
реакцией на экологические вызовы и внешне-средовые воз-
действия промышленного развития, где рынок как механизм 
управления потерпел неудачу. Вопрос о будущем развитии 
человечества напрямую связан с осознанием глобальных эко-
логических проблем, с тем, что мы фактически находимся в 
процессе ухудшения наших условий жизни в ближайшем 
будущем, и тем более будущих поколений.

Для целей экологической безопасности следует руко-
водствоваться правилом: избежать – уменьшить – компенси-
ровать, то есть необходимо стремиться избегать опасности и 
предупреждать негативные последствия. 

В системе мер экологической безопасности базовой пре-
вентивной мерой является экологическая экспертиза, направ-
ленная на предотвращение, а затем на сведение к минимуму 
экологических рисков и нанесение вреда окружающей среде. 
Оценка воздействия на окружающую среду должна произво-
диться с использованием экосистемного подхода. При таком 
подходе окружающая среда должна восприниматься во всей 
полноте взаимосвязей: здоровье человека, биоразнообразие, 

земля, почва, вода, воздух и климатические блага, культур-
ное наследие и ландшафт. 

Чтобы процесс экологической экспертизы был полным 
и актуальным, он должен начинаться как можно раньше, 
то есть с разработки инвестиционных проектов, учитывать 
каждый из трех критериев устойчивого развития (соци-
альный, экономический, экологический) и осуществляться 
компетентными экспертами-экологами. У эксперта-эколога 
должно быть высшее судебно-техническое экспертное обра-
зование экологического профиля, направленное на осущест-
вление комплексной, научно-подтвержденной оценки воз-
можных экологических рисков и последствий от намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности. 
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Анализ статистических показателей преступности 
в России показывает, что за 2014 г. зарегистрировано 233 
факта бандитизма, за 2015 г. – 155, за 2016 г. – 145, за 2017 
г. – 134, за 2018 г. - 73, 2019 г. - 58; 2021 г. - 65.

Несмотря на намеченную положительную динамику 
к снижению фактов бандитизма, его удельный вес в струк-
туре организованной преступности остается на высоком 
уровне.

Система борьбы с организованными вооруженными 
преступными группами имеет свою основу, составляющи-
ми элементами в которой выступают:

– субъекты. Их главная цель заключается в противо-
действии бандитизму и совершаемым бандами вооружен-
ных нападений;

– объекты. Объекты представляют собой сферы посту-
пательного воздействия со стороны специализированных 
органов (субъектов);

– инструментарий противодействия анализируемому 
преступному явлению.

Конкретизируя объекты правового воздействия при 
выработке уголовной политики по противодействию бан-
дитизму, можно выделить следующие основные виды:

– непосредственно действия, выразившиеся в созда-
нии, руководстве, участии в преступном формировании, 
созданном для нападений, а также действия по непосред-
ственному причинению вреда охраняемым законам инте-
ресам такими преступными организованными группами;

– причинный комплекс существования бандитизма на 
современном этапе.

Хотя меры противодействия бандитизму и имеет не-
которую особую специфику, однако они не сильно отли-
чаются от общеправовых и организационных мер, при-

нимаемых на уровне государства с целью противостояния 
организованной преступности в общем ее понимании. 
Следовательно, приоритетными направлениями для госу-
дарственной политики в целом должно выступать много-
образие и комплексное противодействие рассматриваемо-
му преступному явлению, которое затрагивает все сферы 
жизни общества, начиная от политико-экономической 
и социальной и заканчивая духовно-нравственной сферы 
жизни членов нашего общества.

Следует отметить, что бандитизм на современном эта-
пе представляет одну из наибольших степеней обществен-
ной опасности из организованных групп. Повышенная 
опасность совершаемых бандой нападений, национальный 
либо этнический принцип их объединения, строжайшая 
конспирация и отбор новых членов – все это указывает на 
обстоятельства, требующие немедленной выработке со-
ответствующих наступательных мер противодействия ор-
ганизованным вооруженным группам. Непринятие либо 
запоздалая реакция по принятию мер противодействия 
бандитизму может создать угрозу национальной без-
опасности нашего государства. Именно вследствие выше-
указанного борьба с данным видом организованной пре-
ступности должна являться ключевым направлением по 
выработке специальных мер предупреждения и пресече-
ния бандитизма и должно реализовываться в соответству-
ющей уголовной политике. Только грамотная уголовная 
политика со стороны соответствующих государственных 
структур способна эффективно воздействовать на негатив-
ные процессы, способствующие возникновению и суще-
ствованию банд.

Меры по противодействию бандитизму на современ-
ном этапе обоснованно многоаспектны. Современные кри-
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минологи в своих научных трудах предлагают выделить 
лишь одно основное и наиболее эффективное направление 
из них. К нему, в частности, относится меры предупреди-
тельного характера незаконного оборота оружия:

– изъятие из нелегального оборота оружие;
– пресечение его поставок из «горячих» точек воору-

женных конфликтов вне территории нашей страны; 
– усиление контроля на предприятиях оборонной 

промышленности, выпускающих вооружение для право-
охранительных органов и вооруженных сил;

– выработка поощрительных мер для населения, спо-
собствованию добровольной сдачи уже находящегося на 
незаконном хранении оружия.

Выявление основных причин и условий, способству-
ющих возникновению и существованию вооруженных 
преступных объединений, основной целью которых на со-
временном этапе являются нападения на граждан и орга-
низации, должно стать основой в наступательной работе 
для структур правоохранительных органов, созданных для 
борьбы с указанным видом преступности.

Основная нагрузка по выявлению и пресечению дея-
тельности бандформирований должна лечь на оператив-
но-розыскные подразделения правоохранительной систе-
мы, так как именно в их компетенции находятся наиболее 
эффективный инструментарий негласного и конспиратив-
ного выявления и документирования преступной деятель-
ности вооруженных организованных групп.

По мнению Алиева Х. О. и Шахбановой М. Х., перво-
степенное значение деятельности оперативно-розыскных 
подразделений проявляется в следующем: 

– выявлении максимального объёма информации о 
численности и структуре банды, ее лидера, количество и 
виды оружия у ее членов; 

– позволяет установить намеченные объекты нападе-
ний и сроки осуществления преступных посягательств; 

– при правильном оформлении соответствующих про-
цедур позволяет документировать преступную деятель-
ность банды для последующего сбора доказательственной 
базы и привлечения виновных к уголовной ответственно-
сти.

Анализ детерминантов бандитизма, а также иссле-
дований, проводимых специалистами, позволяет предо-
пределить ряд мер предупредительного воздействия на 
бандитизм в общей системе профилактических мер пре-
ступности на современном этапе, которые, по нашему мне-
нию, должны найти свое отражение в проводимой уголов-
ной политике нашего государства:

– установление маргинально настроенных лиц, склон-
ных к противоправному насильственному обогащению, и 
оказание на них необходимого профилактического воздей-
ствия;

– установление существующих молодежных группи-
ровок и движений, готовых при осуществлении своих ак-
ций к применению насилия и уничтожению либо чужого 
имущества;

– установление источников финансирования опреде-
ленных группировок, которые могут быть использованы 

как средства запугивания и устрашения, разыграны в по-
литических целей, и их контроль за этим финансировани-
ем;

– осуществление оперативно-розыскными структура-
ми поисковых мероприятий по выявлению лиц, входящих 
в уже существующие вооруженные организованные фор-
мирования, а также подготавливаемые либо осуществляе-
мые ими преступления;

– проведение сотрудниками ОВД профилактических 
мероприятий, направленных на выявление и изъятие у на-
селения незаконно хранящегося оружия, боеприпасов к 
нему либо взрывчатых веществ и устройств;

– разобщение выявленных бандитских групп на эта-
пе их создания и подбора новых участников, а также су-
ществования, путем правового устранения лидера такой 
группировки с привлечением его к уголовной ответствен-
ности;

– постоянная работа правоохранительных структур 
над снижением, а при возможности и устранение причин 
и условий, способствующих возникновению либо суще-
ствованию вооруженных устойчивых групп;

– усиление ответственности для лиц, принимающие 
активное участие в преступной деятельности банды и со-
вершаемых ею нападения, а также обеспечение принципа 
неотвратимости наказания;

– закрепление на законодательном уровне возможно-
сти освобождения от уголовной ответственности для лиц, 
которые стремятся стать на путь исправления и добро-
вольно прекратить свою преступное участие в банде.
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В статье рассматривается вопрос определения объективной стороны состава похищения человека. Критически 
оценивается его отсутствие в законе. Анализируется правомерность использования законодателем понятия «хищение», 
который преимущественно используется при характеристике преступлений против собственности. Указывается, что акцент в 
выработанном судебно-следственной практикой определении содержания понятия «похищение человека», в первую очередь, 
делается на удержании похищенного лица (или его цели) в ином, не привычном для этого лица, месте. Именно в этом находит 
отражение наличие условности в использовании категории «похищение» в отношении живого лица. Сделан вывод, что в 
структуре объективной стороны состава данного преступного деяния определяющими и наиболее существенными моментами 
являются завладение (захват) потерпевшего, его изъятие с места его нахождения и транспортировка (перемещение), имеющая 
своей целью последующее удержания захваченного человека в другом месте.
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KIDNAPPING:DEFINITIONOFTHEOBJECTIVESIDEOFTHECRIME

The article deals with the issue of determining the objective side of the composition of kidnapping. Its absence from the law is 
critically assessed. The author analyzes the legality of the legislator’s use of the concept of «embezzlement», which is mainly used 
in the characterization of crimes against property. It is pointed out that the emphasis in the definition of the content of the concept of 
«kidnapping» developed by judicial and investigative practice, first of all, is on keeping the abducted person (or his goal) in a place that 
is not familiar to this person. It is in this that the existence of a convention in the use of the category “abduction” in relation to a living 
person is reflected. It is concluded that in the structure of the objective side of the composition of this criminal act, the defining and most 
significant moments are the seizure (capture) of the victim, his removal from his location and transportation (relocation), which aims to 
subsequently hold the captured person in another place.

Keywords: kidnapping, objective side, capture, displacement, retention.

Для того чтобы рассмотреть причины квалификационных 
ошибок при уголовно-правовой характеристике похищения 
человека, прежде всего, представляется необходимым рассмо-
трение содержания понятия «похищение человека», предпола-
гающего анализ необходимых и достаточных признаков (пре-
дикатов) объективной стороны этого состава.

Дефиниции понятия «похищение человека» вплоть до 
конца 2019 года не содержалось ни в действующем уголовном 
законе, не содержалось его также ни в одном из выносимых выс-
шей судебной инстанцией постановлений. 

Решения по конкретным, рассмотренным Верховным 
Судом РФ уголовным делам, также не разрешают с полной 
определенностью проблему толкования содержащейся в дис-
позиции ч. 1 ст. 126 УК РФ основного состава данного обще-
ственно-опасного деяния. 

Позиция высшей судебной инстанции чаще всего осно-
вывалась на том, что, из буквального толкования закона под 
похищением человека следует понимать умышленные и про-
тивоправные действия, заключающиеся в необходимой сово-
купности следующих действий: 

1) тайный либо открытый захват (завладение) живым че-
ловеком; 

2) перемещением человека в иное место, не являющееся 
постоянным или временным местом его обитания и 

3) последующее удержанием этого человека в неволе [1, с. 
482].

10 декабря 2019 года Пленум Верховного Суда РФ рассмо-
трел проект постановления о судебной практике по делам о по-
хищении человека, незаконном лишении свободы и торговле 
людьми. 

В преамбуле проекта документа со ссылкой на ст. 22 рос-
сийской Конституции отмечено, что право каждого человека 
на свободу и личную неприкосновенность является одним из 
основных неотчуждаемых прав, принадлежащих людям с рож-

дения. В интересах защиты этого конституционного права в УК 
РФ предусмотрена уголовная ответственность за преступления 
против свободы личности. Так, ст. 126 Кодекса предусматривает 
уголовную ответственность за похищение человека, ст. 127 – за 
незаконное лишение свободы, а ст. 127.1 – за торговлю людьми. 
В проекте постановления были рассмотрены 16 вопросов, каса-
ющихся уголовной ответственности за совершение указанных 
видов преступлений. Однако документ не был принят. По ито-
гам обсуждения он был направлен на доработку.

Постановление «О судебной практике по делам о похи-
щении человека, незаконном лишении свободы и торговле 
людьми»1 было принято 24 декабря 2019 года. В нем уделено 
большое внимание квалифицирующим признакам таких пре-
ступлений, вопросам квалификации деяний и освобождения 
от уголовной ответственности, ранее вызывающим трудности у 
ряда правоприменителей. В частности, даются разъяснения о 
том, что в статье 126 УК под похищением человека следует по-
нимать захват и перемещение человека в другое место (напри-
мер, в другую квартиру, дом, подвал, гараж, участок местности), 
совершенные против или помимо его воли и направленные на 
незаконное удержание потерпевшего. 

Таким образом, в структуре объективной стороны соста-
ва данного преступного деяния определяющими и наиболее 
существенными моментами являются завладение (захват) по-
терпевшего, его изъятие с места его нахождения и транспор-
тировка (перемещение), имеющая своей целью последующее 
удержания захваченного человека в другом месте.

В этой связи обоснованным является вывод А. Н. Попова, 
который правомерно указывает, что «под похищением челове-

1	 О	судебной	практике	по	делам	о	похищении	человека,	незакон-
ном	лишении	свободы	и	торговле	людьми:	Постановление	Пле-
нума	Верховного	Суда	РФ	от	24.12.2019	№	58	//	Бюллетень	Вер-
ховного	Суда	РФ.	-	2020.	-	№	3.
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ка следует понимать изъятие человека из места временного или 
постоянного пребывания и определение его местонахождения, 
совершенное помимо или вопреки воле потерпевшего» [2, с. 
328].

Одним из факторов, затрудняющих, по мнению ученых, 
анализ рассматриваемого понятия, является употребление за-
конодателем термина, который преимущественно использу-
ется при характеристике объективной стороны преступлений 
против собственности – «хищение». Очевидно, что различие в 
объектах охраны, на которые осуществляется преступное пося-
гательство, не может позволить в полной мере провести анало-
гию между составом похищения человека и составом хищения 
имущества.

В статье 158 УК РФ законодатель, раскрывая содержание 
термина «хищение», делает это исключительно в связи с харак-
теристикой преступлений против собственности. 

Помимо этого, именно различием в объектах посягатель-
ства, определяется и наличие отличий в признаках, которые 
составляют совокупность необходимых элементов объективной 
и субъективной сторон составов данных общественно-опасных 
деяний [3, с. 148]. 

Согласно п. 4 Постановления Пленума Верховного Суда 
РФ от 27 декабря 2007 г. № 51 «О судебной практике по делам 
о мошенничестве, присвоении и растрате»2, хищение чужого 
имущества, совершенное путем обмана или злоупотребления 
доверием, должно признаваться оконченным с того момента, 
когда только похищенное имущество поступило в незаконное 
владение виновного (или иных лиц) и это лицо (лица) получи-
ло реальную возможность им пользоваться или распоряжаться 
по собственному усмотрению.

Несмотря на то, что похищение человека, имеет суще-
ственные отличия по объекту посягательства по сравнению с 
похищением имущества, следует признать, что между ними все 
же существует некоторое сходство, позволяющее экстраполи-
ровать содержание термина «похищение» на рассматриваемый 
состав преступления. В связи с этим все-таки имеется возмож-
ность определения совпадающих признаков понятий «по-
хищение человека» и «похищение имущества», объемы этих 
понятий являются пересекающимися – область отношения 
частичной совместимости касается той их части, которая не от-
носится к особенностям ни объекта хищения, ни его предмета. 

Так, сравнение, основанное на исследовании происхож-
дения и первоначальной структуры понятий, а также семан-
тических связей анализируемых понятий (этимологическое 
сравнение), позволяет найти совпадение их объемов на том 
основании, что уже по определению понятие «похищение» от-
носится не исключительно к действиям, направленным на за-
владение чужим имуществом, но и к подобным же действиям 
в отношении человека. Об этом свидетельствует обращение к 
справочной литературе. Так, словарь В. И. Даля содержит опре-
деление понятия «похититель (похищник)» – под ним понима-
ется тот, кто похитил не только что-либо, но и кого-либо, а по-
хищенный определяется через понятия «человек, ребенок» [3, 
с. 365]. Аналогичное определение содержится и в словаре О. И. 
Ожегова: «Похитить (кого-то или что-то). Тайно унести, украсть, 
увести» [5, с. 563]. 

Кроме этого, нельзя не учитывать, что при похищении 
положение потерпевшего в некотором роде сводится к эле-
ментам, носящим признаки вещных отношений: похитивший 
распоряжается похищенным человеком, как своей собственно-
стью. 

В результате совершения рассматриваемого вида престу-
пления ущерб причиняется свободе лица на передвижение и 
общение по собственному усмотрению. Помимо этого, цинич-
но унижаются честь и достоинство личности, ее жизнь и здо-
ровье подвергаются реальной угрозе; а близким похищенного 
лица причиняются глубокие нравственные страдания. В этом 
заключается особая опасность данного вида преступлений.

Как свидетельствует судебная практика, чаще всего похи-
тители обращаются с похищенным лицом не иначе, как с ве-
щью, например, продавая его иным лицам, в том числе, в раб-
ство. 

В данном случае проведение дифференциации от исполь-
зования рабского труда, применительно к ст. 126 УК РФ, стано-
вится возможным по следующим основаниям. Для отнесения к 

2	 О	 судебной	 практике	 по	 делам	 о	 мошенничестве,	 присвоении	
и	 растрате: Постановление	 Пленума	 Верховного	 Суда	 РФ	 от	
27.12.2007	№	51	//	Бюллетень	Верховного	Суда	РФ.	-	2008.	-	№	2.

составу ст. 126 УК РФ должно иметь место только перемещение 
похищенного в пространстве помимо или вопреки своей воли, 
т.е. как раба. Только в этом проявляется подневольность потер-
певшего. Тем не менее, иных способов преступного воздействия 
в отношении потерпевшего не применяется. Так, при похище-
нии человека должны отсутствовать такие способы противо-
правного воздействия, как его принуждение к труду по «хозяй-
скому» волеизъявлению, оказание каких-либо услуг, включая 
сексуальные услуги, при отсутствии реальной возможности 
неподчинения требованиям «хозяина» и др.). В случае, когда в 
действиях совершивших посягательство лиц имеют место ука-
занные выше признаки, содеянное следует квалифицировать 
по совокупности преступлений, а конкретнее – с использовани-
ем рабского труда (ст. 1272 УК РФ). Если же имеет место толь-
ко перевозка помимо или вопреки воле похищенного лица, а 
также передача этого лица либо его укрывательство в случае, 
когда целью последних является эксплуатация потерпевшего 
в дальнейшем, содеянное подлежит квалификации по ст. 127.1 
УК РФ. 

Акцент в выработанном судебно-следственной практикой 
определении содержания понятия «похищение человека», в 
первую очередь, делается на удержании похищенного лица 
(или его цели) в ином, не привычном для этого лица, месте. 
Именно в этом находит отражение наличие условности в ис-
пользовании категории «похищение» в отношении живого 
лица. 

Безусловно, если в случае похищения чужого имущества 
его нахождение (этого имущества) зависит исключительно от 
воли и усмотрения лица, совершившего похищение [6, с. 36], 
то в случае, когда объектом посягательства является человек, 
всегда сопутствующим обстоятельством будет наличие у по-
хитителя потребности в применении дополнительных усилий 
для того, чтобы подавить являющееся естественным проявле-
ние волевых устремлений потерпевшего к возвращению своей 
биологической свободы. В этой связи даже после наступления 
юридического факта, фиксирующего момент окончания пре-
ступного посягательства, будет продолжаться выполнение объ-
ективной стороны данного состава преступления. 

Таким образом, анализируемый вид преступления харак-
теризуется сложным составом, который проявляется в том, что 
в своей структуре этот состав содержит не только умышленное 
и неправомерное перемещение похищенного лица без учета 
его воли в пространстве, но и включает в себя действия, направ-
ленные на ограничение свободы этого лица, что может быть 
осуществлено только при наличии постоянного контроля за 
потерпевшим и оказания на него насильственного воздействия.

Можно сделать вывод, что, несмотря на отсутствие прямо-
го закрепления в уголовном законе дефиниции понятия «по-
хищения человека», она выработана судебной практикой, что 
находит отражение в решениях судов высших инстанций. Тем 
не менее, считаем, что оно должно найти отражение в самом 
тексте уголовного закона.
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Иванцова Н. В.

Актуальность обсуждаемых вопросов обусловлена ря-
дом причин: 1) необходимостью исключения противоречий 
между нормами Общей и Особенной частей уголовного пра-
ва в целях успешного решения задач, стоящих перед уголов-
ным правом, 2) вариантами поиска таких альтернативных 
способов решения уголовно-правового конфликта, которые 
позволяли бы претворять в жизнь конституционное поло-
жение о том, что высшей ценностью в государстве является 
человек, его права и свободы, а обязанностью государства 
является признание, соблюдение и защита прав человека и 
гражданина, 3) правоприменительными проблемами, 4) дис-
куссионностью отдельных положений Общей и Особенной 
частей, касающихся неисполнения наказаний.

Уголовное законодательство России представляет из 
себя системное правовое образование, состоящее из двух 
подсистем: Общей и Особенной частей. Такое построение 
уголовного законодательства складывалось на протяжении 
нескольких веков формирования и становления отечествен-
ной государственности. Эта система оправдала себя и с точки 
зрения кодификации законодательства, и с точки зрения пра-
воприменительной практики. Обе части неразрывно связаны 
между собой. Невозможно без использования положений 
норм Общей части установить наличие какого-либо состава 
преступления, предусмотренного нормами Особенной ча-
сти. Реализация уголовного закона осуществляется на основе 
неразрывного единства, взаимосвязи норм обеих его частей. 
В этой связи очень важно, чтобы это единство не было разру-
шено противоречивостью, несогласованностью положений, 
содержащихся в одной части в противовес другой части.

Определенный интерес представляет собой анализ соот-
ношения положений Общей и Особенной частей УК РФ по 
вопросу об уголовно-правовых последствиях неисполнения 
отдельных наказаний. Для таких случаев в Общей части УК 
РФ предусмотрена замена наказания более строгим видом 
наказания за злостное уклонение от уплаты штрафа (ч. 5 ст. 

46), от отбывания обязательных работ (ч. 3 ст. 49), исправи-
тельных работ (ч. 4 ст. 50), ограничения свободы в качестве 
основного вида наказания (ч. 5 ст. 53), уклонения от отбы-
вания принудительных работ (ч. 6 ст. 53.1). В то же время в 
Особенной части УК РФ предусмотрена преступность и на-
казуемость в отношении побега из места лишения свободы, 
из-под ареста (ст. 313), уклонения от отбывания ограничения 
свободы в качестве дополнительного вида наказания, лише-
ния свободы, принудительных мер медицинского характера 
(ст. 314).

В теории уголовного права нормы, регулирующие замену 
наказания в связи со злостным уклонением от наказания, на-
значенного по приговору суда, принято объединять в инсти-
тут замены наказания. Нормы этого института базируются на 
принципах законности, гуманизма, справедливости, индиви-
дуализации наказания, экономии мер государственного при-
нуждения. Замена одного наказания другим, более строгим, 
позволяет изменить правовое положение осужденного, объем 
и характер принудительно-карательного воздействия на него 
наказания. Причем такое изменение зависит от поведения 
осужденного, его отношения к отбыванию наказания.

Институт замены наказания имеет свою историю ста-
новления и развития. Хотя нормы о замене наказания до XIX 
века не сформировались в самостоятельный институт, но за-
меняющие наказания довольно широко применялись в зако-
нодательстве того периода в основном в случаях невозможно-
сти исполнить первоначально назначенное наказание либо в 
случаях уклонения от него. Лишь в Уложении о наказаниях 
уголовных и исправительных 1845 г. заменяющим наказани-
ям было посвящено отделение четвертое главы второй. В на-
чале двадцатого века известный российский криминалист Н. 
С. Таганцев подчеркивал обоснованность введения заменяю-
щих наказаний [4, с. 235]. 

Институт замены наказания в уголовном праве пред-
ставляет собой совокупность норм, применяемых в стадии 
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исполнения приговора и выражающихся в изменении судом 
вида уголовного наказания и направленных на достижение 
целей наказания и реализацию задач уголовной политики. 
Стадия исполнения приговора регулируется  не только нор-
мами уголовного права, но и нормами уголовно-исполни-
тельного и уголовно-процессуального права. Нормы инсти-
тута замены наказания, реализуемые на стадии исполнения 
приговора, имеют в определенной степени межотраслевое 
значение. В теории уголовного права обращалось внимание 
на то, что одним «из признаков замены наказания является 
его принадлежность к институтам Общей части уголовно-
го права» [1, с. 6]. Обусловленность местоположения этих 
норм в Общей части уголовного права вполне закономерна. 
Они имеют значение общих установлений, позволяющих в 
полной мере реализовать принципы дифференциации и 
индивидуализации уголовной ответственности и наказания, 
детерминирующие общие начала назначения наказания. В 
действующем отечественном законодательстве не дано поня-
тие категории «замена наказания», как и не определен пере-
чень заменяющих видов наказания. Кроме того, в законе не 
определен четкий эквивалент возможных замен. Безусловно, 
эти факторы не могут не влиять на реализацию норм инсти-
тута замены наказаний. 

В последнее время обращает на себя внимание законо-
дательная практика, направленная на криминализацию не-
исполнения отдельных видов наказаний и некоторых видов 
мер медицинского характера. При этом законодатель уста-
новил уголовную ответственность за уклонение от отбывания 
отдельных видов наказания выборочно. Вот, к примеру, как 
это было со ст. 314 УК РФ, которая в первой своей редакции 
на 01.01.1997 г. называлась «Уклонение от отбывания лише-
ния свободы». В этой редакции в статье была предусмотрена 
ответственность за невозвращение лица, осужденного к ли-
шению свободы, которому разрешен краткосрочный выезд 
за пределы места лишения свободы либо которому предо-
ставлена отсрочка исполнения приговора суда или отбыва-
ния наказания, по истечении срока выезда или отсрочки. 
Федеральным законом РФ от 09.03.2001 г. № 25-ФЗ эта статья 
приобрела новую редакцию: « Невозвращение лица, осуж-
денного к лишению свободы, которому разрешен выезд за 
пределы места лишения свободы либо которому предостав-
лена отсрочка исполнения приговора суда или отбывания 
наказания, по истечении срока выезда или отсрочки». Феде-
ральным законом РФ от 27.12.2009г. № 377-ФЗ наименование 
статьи было изменено: «Уклонение от отбывания ограниче-
ния свободы, лишения свободы». Федеральный закон № 377-
ФЗ был принят в связи с введением в действие положений 
о наказании в виде ограничения свободы. В ч. 1 ст. 314 УК 
РФ была установлена ответственность за злостное уклоне-
ние лица, осужденного к ограничению свободы, от отбыва-
ния наказания, при этом, если оно было назначено в качестве 
дополнительного наказания. Криминализация данного дея-
ния была обусловлена в первую очередь, как нам представ-
ляется, желанием законодателя предупредить возможность 
фактов злостного уклонения от отбывания вновь введенного 
наказания.  

Наконец, Федеральным законом РФ от 29 февраля 2012 
г. № 14-ФЗ статья 314 УК РФ была названа: «Уклонение от от-
бывания ограничения свободы, лишения свободы, а также 
от применения принудительных мер медицинского характе-
ра». Федеральный закон № 14-ФЗ был направлен на усиле-
ние ответственности за преступления сексуального характе-
ра против несовершеннолетних.  В ч. 3 ст. 314 УК РФ была 
установлена уголовная ответственность за уклонение лица, 
страдающего расстройством сексуального предпочтения 
(педофилией), не исключающим вменяемости, от примене-
ния к нему принудительных мер медицинского характера. И 
опять же, как и в случае с ограничением свободы, кримина-
лизация уклонения лица, страдающего расстройством сек-
суального предпочтения (педофилией), не исключающим 
вменяемости, от применения к нему принудительных мер 
медицинского характера, была осуществлена на случай, если 
подобные ситуации будут возникать в будущем, без ее (кри-
минализации) криминологического обоснования.

В теории уголовного права под факторами, позволяю-
щими признать то или иное деяние преступным, принято 
выделять общественную опасность данного деяния, отно-
сительно высокую степень распространенности подобных 
деяний, высокую степень тяжести преступных последствий, 
выражающихся прежде всего в крупном ущербе, который 
причиняется этим деянием. Однако в рассматриваемых нами 
случаях криминализации деяний остается неясным вопрос, 
каким образом законодатель  определил тот уровень обще-
ственной опасности, который позволяет говорить  о том, что 
злостное уклонение от отбывания такого дополнительного 
наказания как ограничение свободы переносит это деяние 
из разряда иного правонарушения в разряд преступления. В 
то же время злостное уклонение от такого же наказания, но 
назначенного в качестве основного, не делает, по мнению за-
конодателя, это уклонение преступным.

Непонятен одинаковый законодательный подход к 
уклонению от отбывания одного из наиболее строгих видов 
основного наказания – лишению свободы на определенный 
срок и к не являющейся наказанием принудительной мере 
медицинского характера.

Как преодолеть наметившееся противоречие между 
нормами института замены наказания Общей части уголов-
ного права и нормами института криминализации деяний, 
связанных с уклонением от отбывания отдельных видов нака-
зания, содержащимися в Особенной части уголовного права. 
Можно поступить радикально, то есть переместить из Об-
щей в Особенную часть УК РФ все случаи неисполнения на-
казаний. Однако высказываются обоснованные возражения 
против подобного рода криминализации [3, с. 188]. 

Нам представляется, что законодателю следовало бы 
более взвешенно подходить к вопросу совершенствования 
уголовного законодательства. Формулировать уголовно-пра-
вовые нормы следует таким образом, чтобы у суда была воз-
можность применять заменяющие наказания. В этой связи в 
законе не должно быть наказаний, которые не назначаются 
и не исполняются. Если нет возможности исполнять какой-
то вид наказания, то и не следует его прописывать в законе. 
Справедливо отмечалось, что «индивидуализация наказания 
и исполнение наказания представляют в своей совокупности 
логически единый процесс» [2, с. 7], призванный решать одну 
и ту же задачу-обеспечение достижения целей наказания. 
Чтобы эта логическая цепочка была завершена, предлагается 
следующее законодательное решение. Оно будет сводиться к 
следующему: обязать суд при постановлении приговора в 
резолютивной его части после назначения наказания указы-
вать, каким наказанием оно (наказание) будет заменено в слу-
чае злостного неисполнения последнего. Осужденный будет 
полностью осведомлен о том, что ему может грозить в случае 
злостного неисполнения наказания. Более того, он вправе 
до вступления приговора в законную силу обжаловать при-
говор в части назначенного наказания, представляя перспек-
тивы возможного неисполнения им наказания. В законе сле-
дует установить строгий перечень заменяющих наказаний. 
Возможно, в этом случае не потребуется криминализировать 
деяния без необходимого криминологического обоснования. 
В этой части будет устранена существующая разбалансиро-
ванность между положениями Общей и Особенной частей 
уголовного права, которая подрывает его системный харак-
тер, что, в свою очередь, нарушает принципы законности и 
справедливости. 
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Несмотря на продолжительность дискуссий по не-
которым спорным вопросам института соучастия, в его 
учении так и не удалось выработать единых подходов, 
удовлетворяющих интересы всех представителей научного 
сообщества. Одним из наиболее проблемных как в науке, 
так и в практике выступает вопрос о возможности привле-
чения к уголовной ответственности лицо за совершения 
им преступления в составе группы лиц, если наряду с ним 
в совершении деяния участвовало только лицо, не под-
лежащее уголовной ответственности в силу возраста, не-
вменяемости или других обстоятельств, предусмотренных 
уголовным законом [17, с. 44]. На законодательном уровне 
данный вопрос прямо не урегулирован. Действующие по-
ложения уголовного законодательства указывают лишь на 
то, что «соучастием в преступлении признается умышлен-
ное совместное участие двух или более лиц в совершении 
умышленного преступления», понимание «лиц» в данном 
контексте не раскрывается. Системное или буквальное 
толкование положений УК РФ используется представите-
лями научного сообщества как в подтверждение позиции 
о принципиальной возможности подобной квалификации 
содеянного, так и в её опровержение.

Большая часть теоретиков придерживается подхода, со-
гласно которому соучастие в форме группы лиц невозмож-
но в случае, если в её состав наряду с лицом, подлежащим 
уголовной ответственности, входило только лицо, которое не 
подлежит ей («негодный» субъект). Данная позиция строит-
ся на простых и логичных аргументах: соучастие предпола-
гает умышленное участие двух или более лиц в совершении 
умышленного преступления, под лицом в нормах уголовно-
го закона следует понимать субъекта преступления, который 
может нести уголовную ответственность, в случае же, если 
одно из лиц не отвечает хотя бы одному из признаков, ука-
занных в статье 20 УК РФ, то оно не может является субъек-
том преступления, а следовательно и субъектом соучастия [2, 
с. 7; 6, с. 102; 9, с. 142; 12, с. 82; 13, с. 476; 15, с. 35-39]. 

При этом в научной литературе можно встретить диа-
метрально противоположную точку зрения в отношении 
вопроса о возможности совершения преступления в составе 
группы с лицом, не подлежащим уголовной ответственности. 
Так, некоторые исследователи считают, что невменяемость 
или факт недостижения возраста уголовной ответственности 
одного из лиц, участвующего в совершении преступления, 
не являются препятствием для квалификации действий как 
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совершенных группой лиц [3, с. 34; 7, с. 10-15; 8, с. 135-140; 
10, с. 205; 11, с. 142]. Отдельные же авторы, допуская возмож-
ность указанной квалификации, указывают, что в случае со-
вместного совершения преступления «годного» субъекта с 
субъектом «негодным» речь идёт о способе совершения пре-
ступления, тем самым выводя подобные ситуации из-под 
распространения положений уголовного законодательства, 
регламентирующих вопросы соучастия [4, с. 62].

Указанная проблема, как и многие другие, могла бы 
остаться сугубо теоретической, над решением которой бы 
«билось» все научное сообщество, приводя аргументы в до-
казательство противоположных друг другу позиций. Однако 
столь долго обсуждаемой теме не суждено было стать тако-
вой ввиду большого количества случаев совершения престу-
пления совместными действиями лицами, не подлежащи-
ми уголовной ответственности из-за недостижения возраста 
уголовной ответственности или невменяемости. В подобной 
ситуации, когда законодатель умолчал, а мнение научного 
сообщества разделилось, окончательную точку в споре могла 
бы поставить единая выработанная позиция судебных орга-
нов. Однако подход судов к принципиально важному прак-
тическому вопросу квалификации действий лиц нельзя на-
звать окончательно устоявшимся.

Позиция судебных органов о возможности квалифи-
кации содеянного как совершённого группой лиц в случае, 
если в реализации преступного умысла участвовало лицо, 
являющееся субъектом преступления, совместно с лицом, не 
являющимся субъектом в силу недостижения возраста уго-
ловной ответственности или невменяемости, постоянно из-
менялась с течением времени.

Так, указание на возможность квалификации содеян-
ного как совершенного в составе группы лиц при участии 
лица, не подлежащего уголовной ответственности, прямо 
указывалась в ранее действующих постановлениях Пленума 
Верховного Суда, что во многом стало подспорьем для раз-
вития данной позиции среди научного сообщества. В пункте 
19 постановления Пленума Верховного Суда от 22 марта 1966 
г. № 31 «О судебной практике по делам о грабеже и разбое» 
устанавливалось, что «действия участника разбойного на-
падения или грабежа, совершенные по предварительному 
сговору группой лиц, подлежат квалификации соответствен-
но по ч. 2 ст. 145, п. «а» ч. 2 ст. 146 УК РСФСР независимо от 
того, что остальные участники преступления в силу ст. 10 УК 
РСФСР или по другим предусмотренным законом основани-
ям не были привлечены к уголовной ответственности»1. Ана-
логичные разъяснения содержались и в пункте 9 постанов-
ления Пленума Верховного Суда от 22 апреля 1992 г. № 4 «О 
судебной практике по делам об изнасиловании», в котором 
указывалось: «Действия участников группового изнасилова-
ния подлежат квалификации по ч. 3 ст. 117 УК РСФСР не-
зависимо от того, что остальные участники преступления не 
были привлечены к уголовной ответственности ввиду их не-
вменяемости, либо в силу требований ст. 10 УК РСФСР, или 
по другим предусмотренным законом основаниям»2. Данная 
позиция господствовала вплоть до конца 1990-х годов.

Началом переосмысления вышеприведённого подхода 
можно считать вынесение постановления Президиума Вер-

1	 О	судебной	практике	по	делам	о	грабеже	и	разбое:	постановле-
ние	Пленума	Верховного	Суда	 РФ	 от	 22	марта	 1966	 г.	№	31	 //	
Сборник	 Постановлений	 Пленума	 Верховного	 Суда	 РФ	 1961	 –	
1993.	М.,	«Юридическая	литература»,	1994	(утратило	силу).

2	 О	судебной	практике	по	делам	об	изнасиловании:	постановление	
Пленума	Верховного	Суда	РФ	от	22	апреля	1992	г.	№	4	//	Бюлле-
тень	Верховного	Суда	РФ.	1992.	№	7	(утратило	силу).

ховного Суда от 14 апреля 1999 г. № 192п99пр3, в котором ука-
зывалось, что в случае совершения преступления совместно 
с лицом, не достигшим возраста уголовной ответственности, 
вменение квалифицирующего признака «совершение пре-
ступления группой лиц» является необоснованным и не со-
ответствующим положениям уголовного законодательства.  

Отход от прежних позиций ознаменовалось также и 
принятием новых разъяснений Пленума Верховного Суда, 
которые касались вопроса соучастия с лицом, недостигшим 
возраста уголовной ответственности, или лицом невменяе-
мым. Так, в первоначальной редакции постановления от 27 
декабря 2002 г. № 29 «О судебной практике по делам о кра-
же, грабеже и разбое» в пункте 12 Пленум Верховного Суда 
прямо указал, что «в случае совершения кражи несколькими 
лицами без предварительного сговора их действия следу-
ет квалифицировать по пункту «а» части второй статьи 158 
УК РФ по признаку «группа лиц», если в совершении этого 
преступления совместно участвовало два или более исполни-
теля, которые в силу статьи 19 УК РФ подлежат уголовной 
ответственности за содеянное»4. Аналогичная позиция была 
отражена и в ранее действовавшем постановлении Плену-
ма Верховного Суда от 14 февраля 2000 г. № 7 «О судебной 
практике по делам о преступлениях несовершеннолетних», в 
пункте 8 которого прямо указывалось, что «совершение пре-
ступления с использованием лица, не подлежащего уголов-
ной ответственности в силу возраста (статья 20 УК РФ) или 
невменяемости (статья 21 УК РФ), не создаёт соучастия»5.

Судебной коллегией по уголовным делам Верховного 
Суда РФ также подтверждалось, что исключение квалифи-
цирующего признака «совершение преступления группой 
лиц» соответствует уголовному закону в случаях, когда вто-
рой участник преступлений не достиг возраста привлече-
ния к уголовной ответственности6. В другом своём решении 
Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда 
прямо указала, что, если лицо совершило преступление с 
лицом, не подлежащим уголовной ответственности в силу 
возраста, невменяемости или других обстоятельств, его дей-
ствия не могут быть квалифицированы по признаку «совер-
шения преступления группой лиц»7.

Однако назвать вышеуказанный подход окончательно 
сформировавшимся и устоявшимся невозможно, поскольку 
параллельно с ним развивалась и «реинкарнация» позиции 
1960-90-х годов, которая подтверждала возможность квали-
фикации содеянного как совершенного группой лиц, даже 
если в его совершении участвовало лицо, не подлежащее 
уголовной ответственности ввиду невменяемости. 

Так, уже в 2004 году Президиум Верховного Суда России 
высказался в положительном ключе в отношении возмож-
ности квалификации содеянного в качестве совершенного 
в составе группы лиц с невменяемым. Президиум указал, 

3	 Постановление	 Президиума	 Верховного	 Суда	 РФ	 от	 14	 апреля	
1999	г.	№	192п99пр.	[Электронный	ресурс].	СПС	«Гарант»	(дата	
обращения:	01.07.2022).

4	 О	судебной	практике	по	делам	о	краже,	грабеже	и	разбое:	по-
становление	Пленума	Верховного	Суда	РФ	от	27	декабря	2002	
г.	№	29	//	Бюллетень	Верховного	Суда	РФ.	2003.	№	2.

5	 О	судебной	практике	по	делам	о	преступлениях	несовершенно-
летних:	постановление	Пленума	Верховного	Суда	РФ	от	14	фев-
раля	2000	г.	№	7	//	Бюллетень	Верховного	Суда	РФ.	2000.	№	4	
(утратило	силу).

6	 Кассационное	 определение	 Судебной	 коллегии	 по	 уголовным	
делам	от	15	марта	2007	г.	по	делу	№	91-007-6.	[Электронный	ре-
сурс].	СПС	«Гарант»	(дата	обращения:	01.07.2022).

7	 Кассационное	 определение	 Судебной	 коллегии	 по	 уголовным	
делам	от	3	февраля	2003	г.	по	делу	№	9-002-107.	[Электронный	
ресурс].	СПС	«Гарант»	(дата	обращения:	01.07.2022).
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что совершение совместно с лицом, которое актом судебно-
психиатрической экспертизы признано невменяемым по 
отношению к инкриминированному деянию, не является 
препятствием для вменения квалифицирующего признака 
«группой лиц»8. 

Следует также обратить внимание и на изменения дей-
ствующих на сегодняшний день и ранее названных разъясне-
ний Верховного Суда. Так, из пункта 12 постановления от 27 
декабря 2002 г. № 29 «О судебной практике по делам о краже, 
грабеже и разбое» был исключён абзац, указывающий на не-
обходимость участия двух лиц, подлежащих уголовной ответ-
ственности, для квалификации содеянного в составе группы 
лиц. В принятом постановлении Пленума Верховного Суда 
от 1 февраля 2011 г. № 1 «О судебной практике применения 
законодательства, регламентирующего особенности уго-
ловной ответственности и наказания несовершеннолетних»9 
не содержится строго указания на то, что совершение пре-
ступления с использованием лица, не подлежащего уголов-
ной ответственности, не создаёт соучастия, как это было в 
прежнем постановлении. Подобные изменения трактуются 
некоторыми исследователями в качества аргумента, в соот-
ветствии с которым Верховный Суд высказался «за» возмож-
ность квалификации содеянного как совершенного в составе 
группы лиц, даже если одно из них не подлежит уголовной 
ответственности [1, с. 70].

После вынесения постановления Президиума Верховно-
го Суда от 6 октября 2004 г. № 604п2004пр, а также внесённых 
изменений в постановления Пленума Верховного Суда до се-
редины 2010-х годов реинкарнацию понимания совершения 
преступления группы лиц с «негодным субъектом», мож-
но было встретить лишь в некоторых судебных решениях10, 
большого распространения такая позиция, в соответствии с 
которой участие «негодного субъекта» в совершении престу-
пления создаёт соучастие в форме группы лиц, не получила.

Окончательное возвращение к ней можно отнести ко 
второй половине 2010-х – началу 2020-х годов. Именно на 
данный период приходится выработка критерия «адекват-
ных действий невменяемого при совершении преступления, 
которые носили последовательный и целенаправленный ха-
рактер», который и служит одним из условий квалификации 
действий как совершённого группой лиц. Так, в апелляцион-
ном определении от 23 августа 2018 г. № 45-АПУ18-18 Судеб-
ная коллегия по уголовным делам Верховного Суда указала, 
что «несмотря на признание О. невменяемым, его действия 
для Б. были адекватными, в этой связи судом его действия 
правильно оценены как совершенные группой лиц по пред-
варительному сговору, как по разбойному нападению, так и 
по убийству»11. Аналогичные позиции содержатся и в иных 

8	 Постановление	 Президиума	 Верховного	 Суда	 РФ	 от	 6	 октября	
2004	 г.	№	 604п2004пр.	 [Электронный	 ресурс].	 СПС	 «Гарант»	
(дата	обращения:	01.07.2022).

9	 О	 судебной	практике	применения	 законодательства,	 регламен-
тирующего	особенности	уголовной	ответственности	и	наказания	
несовершеннолетних:	постановление	Пленума	Верховного	Суда	
РФ	от	1	февраля	2011	г.	№	1	//	Бюллетень	Верховного	Суда	РФ.	
2011.	№	4.

10	 См.,	 напр.:	Надзорное	 определение	Судебной	 коллегии	по	 уго-
ловным	 делам	 Верховного	 Суда	 РФ	 от	 20	 февраля	 2008	 г.	№	
53-ДП07-67.	[Электронный	ресурс].	СПС	«Гарант»	(дата	обраще-
ния:	02.07.2022);	Кассационное	определение	Судебной	коллегии	
по	уголовным	делам	Верховного	Суда	РФ	от	15	сентября	2011	г.	
№	66-О11-113.	[Электронный	ресурс].	СПС	«Гарант»	(дата	обра-
щения:	02.07.2022).

11	 Апелляционное	определение	Судебной	коллегии	по	уголовным	
делам	Верховного	 Суда	 РФ	 от	 23	 августа	 2018	 г.	№	45-АПУ18-
18.	 [Электронный	 ресурс].	 СПС	 «Гарант»	 (дата	 обращения:	
02.07.2022).

судебных актов Верховного Суда12, а также в судебных реше-
ниях нижестоящих судов13.

Если вменение групповых квалифицирующих призна-
ков в случае совершения преступления совместно с невме-
няемым стало уже «нормой», то до последнего времени ни 
Верховный Суд, ни нижестоящие суды прямо не высказыва-
лись о возможности такой квалификации в случаях соверше-
ния преступления совместно с лицом, недостигшим возраста 
уголовной ответственности. Судебная коллегия по уголов-
ным делам Верховного Суда в определении от 27 мая 2021 г. 
№ 75-УДП21-8-К3 несмотря на то, что дело касалось вопроса 
квалификации действий, совершённых совместно с невменя-
емым, по групповому признаку, указала следующее: «Поло-
жения ст. 32 и ч. 2 ст. 35 УК РФ не содержат формулировки о 
наличии вменяемости и соответствующего возраста соучаст-
ников преступления, а уголовный закон не связывает воз-
можность признания преступления совершенным группой 
лиц по предварительному сговору с наличием в такой группе 
только лиц, подлежащих уголовной ответственности»14. Та-
ким образом, коллегия ясно и недвусмысленно дала понять, 
что квалифицирующий признак в виде совершения пре-
ступления группой лиц/группой лиц по предварительному 
сговору толкуется так, как большинство представителей на-
учного сообщества не устраивает. 

Безусловно, можно возразить, что определение Су-
дебной коллегии по уголовным делам не имеет такой силы 
для формирования единообразной судебной практики, как 
постановления Президиума Верховного Суда или постанов-
ления Пленума Верховного Суда. Однако сформированный 
механизм судебной системы, в большинстве случаев замыка-
ющийся именно на Судебной коллегии по уголовным делам, 
даёт все основания полагать, что определение от 27 мая 2021 
г. № 75-УДП21-8-К3 станет практикоориентирующим для 
нижестоящих судов, а как вследствие и для формирования 
единообразной судебной практики. Первой «весточкой» это-
го является определение Шестого кассационного суда общей 
юрисдикции от 1 февраля 2022 г. № 77-628/2022, в котором 
были объединены и критерий «адекватности, последователь-
ности и целенаправленности» действий лица, не подлежаще-
го уголовной ответственности, и довод о том, что «уголовный 
закон не связывает возможность признания преступления 
совершенным группой лиц по предварительному сговору с 
наличием в такой группе только лиц, подлежащих уголов-
ной ответственности» в целях обоснования возможности 
квалификации действий как совершённых группой лиц, в 
состав которой входило лицо, не подлежащее уголовной от-
ветственности в силу недостижения возраста15.

Вышеприведённый краткий очерк материалов судебной 
практики за последние двадцать лет по рассматриваемому в 

12	 См.,	напр.:	Апелляционное	определение	Судебной	коллегии	по	
уголовным	делам	Верховного	Суда	РФ	от	 17	мая	 2018	 г.	№	31-
АПУ18-4.	 [Электронный	 ресурс].	 СПС	 «Гарант»	 (дата	 обраще-
ния:	02.07.2022);	Апелляционное	определение	Судебной	колле-
гии	по	уголовным	делам	Верховного	Суда	Российской	Федерации	
от	25	апреля	2019	г.	№	4-АПУ19-10.	[Электронный	ресурс].	СПС	
«Гарант»	(дата	обращения:	02.07.2022).

13	 Определение	 Первого	 кассационного	 суда	 общей	 юрисдикции	
от	13	января	2021	№	77-7/2021.	[Электронный	ресурс].	СПС	«Га-
рант»	(дата	обращения:	02.07.2022).

14	 Кассационное	 определение	 Судебной	 коллегии	 по	 уголов-
ным	делам	Верховного	Суда	РФ	от	27	мая	2021	г.	№	75-УДП21-
8-К3.	 [Электронный	 ресурс].	 СПС	 «Гарант»	 (дата	 обращения:	
02.07.2022).

15	 Определение	Шестого	 кассационного	 суда	 общей	 юрисдикции	
от	1	февраля	2022	г.	№	77-628/2022,	[Электронный	ресурс].	СПС	
«Гарант»	(дата	обращения:	02.07.2022).
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данном эссе вопросу был необходим в целях прослеживания 
«эволюции» позиции судебных органов. «Эволюция» эта 
представляет собой нечто иное, как спиралеобразное хожде-
ние по мукам: от признания группового способа совершения 
преступления с «негодным» субъектом до категоричного его 
отрицания, вернувшегося через не столь длительный срок 
снова к признанию. Вернувшись к первоначальной точке, 
критикуемая в научной литературе позиция о возможности 
квалификации действий как совершенных группой лиц, в со-
став которой входит «негодный» субъект, была подкреплена 
двумя уже не раз называемыми выше аргументами: 1) «адек-
ватность, последовательность и целенаправленность» дей-
ствий «негодного» субъекта; 2) толкование положений ст. 32 
и ст. 35 УК РФ, которые не содержат в себе указания на необ-
ходимость достижения возраста уголовной ответственности 
или нахождение в состоянии вменяемости.

В первую очередь хотелось бы обратить внимание на не-
состоятельность второго аргумента, однако объективно сле-
дует отметить, что его авторы в определённой степени правы. 
Действительно, ни положения ст. 32 УК РФ, ни положения 
ст. 35 УК РФ не содержат в себе указания о наличии вменяе-
мости и соответствующего возраста соучастников преступле-
ния, однако это вовсе не означает, что «уголовный закон не 
связывает возможность признания преступления совершен-
ным группой лиц по предварительному сговору с наличием 
в такой группе только лиц, подлежащих уголовной ответ-
ственности». 

Напротив, видится, что буквальное толкование выше-
названных положений уголовного законодательства под-
тверждает вывод о том, что для преступной группы необхо-
димо участие в преступлении двух вменяемых и достигших 
возраста уголовной ответственности лиц, поскольку вопрос 
об умышленном участии в совершении преступления, что 
и предполагает соучастие, может быть поставлен только в 
отношении вменяемых и достигших возраста уголовной от-
ветственности лиц. С таким толкованием соглашаются даже 
представили научного сообщества, которые считают, что со-
участие с «негодным» субъектом возможно [8, с. 137]. 

Более того и системное, и логическое толкования поло-
жений УК РФ также приводит к аналогичному выводу. Так, 
участниками группы лиц могут быть только исполнители (ч. 
1 ст. 35 УК РФ), исполнителем же преступления, в частности, 
признаётся лицо, обладающее признаками субъекта пре-
ступления [16, с. 75]. Таким образом участником преступной 
группы не может являться невменяемое лицо или лицо, не 
достигшее возраста уголовной ответственности.

Представляется, что вывод о том, что соучастие в составе 
группы лиц возможно лишь тогда, когда оба лица обладают 
всеми необходимыми признаками субъекта преступления, 
подтверждается позициями Пленума Верховного Суда по 
вопросу соучастия в составах преступлений, в которых пред-
усмотрен специальный субъект16. Так, в пункте 9.1 постанов-
ления от 15 ноября 2016 г. № 48 «О практике применения 
судами законодательства, регламентирующего особенности 
уголовной ответственности за преступления в сфере пред-
принимательской и иной экономической деятельности» от-

16	 При	этом	объективно	стоит	отметить,	что	в	разъяснениях	Верхов-
ного	Суда	встречается	и	иная	точка	зрения	по	вопросу	соверше-
ния	преступлений	со	специальным	субъектом	группой	лиц.	Так,	
например,	постановление	Пленума	Верховного	Суда	от	4	декабря	
2014	№	16	«О	судебной	практике	по	делам	о	преступлениях	про-
тив	половой	неприкосновенности	и	половой	свободы	личности»	
допускает	ситуации,	в	которых	в	качестве	соисполнителя	может	
быть	признано	и	лицо	женского	пола,	хотя	состав	ст.	131	УК	РФ	
предусматривает	специального	субъекта	(лицо	мужского	пола).

мечается, что «если исполнителем преступления является 
лицо, отвечающее признакам специального субъекта (пред-
усмотренным, например, в частях 5 - 7 статьи 159, статьях 
159.1, 160, 176, 178, 195 - 199.4, 201 УК РФ), то указанные деяния 
могут признаваться совершенными группой лиц по предва-
рительному сговору только в случае, когда в совершении дея-
ния участвовали два и более таких субъекта»17. Аналогичный 
подход отражён и в пункте 15 постановления Пленума Вер-
ховного Суда Российской Федерации от 9 июля 2013 г. № 24 
«О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных 
коррупционных преступлениях»18. 

Таким образом, для вменения квалифицирующего 
признака «группой лиц» при совместном совершении пре-
ступления, состав которого предусматривает специально-
го субъекта, каждое из лиц должно обладать набором всех 
признаков: как общих, так и специальных. Аналогичная 
ситуация должна складываться и в отношении совместного 
совершения преступления с «негодным» субъектом, состав 
которых не предусматривает специального субъекта. В та-
ком случае лица, участвующие в совершении преступления, 
должны обладать всеми необходимыми общими признака-
ми. Представляется, что разделение проблемы соучастия в 
рассматриваемом аспекте на проблему общего «негодного» 
субъекта и специального «негодного» субъекта [14, с. 212] соз-
даст неразрешимую проблему в виде дихотомии фактически 
одного и того института уголовного права, в рамках которой 
один и тот же вопрос решается диаметрально противопо-
ложным образом.

Однако столь категоричный вывод, основанный лишь на 
толковании положений уголовного законодательства, под-
вергается сомнению при детальном исследовании критерия 
«адекватности, последовательно и целенаправленности» дей-
ствий «негодного» субъекта.

Наличие в действиях «негодного» субъекта «адекватно-
го, последовательного и целенаправленного характера» не 
может однозначно свидетельствовать о необходимости вме-
нения квалифицирующего признака «совершение престу-
пления группой лиц» «годному» субъекту. Данный критерий 
применялся в системе аргументации при совершении пре-
ступного посягательства совместно с невменяемым, однако в 
дальнейшем был использован для случаев совершения пре-
ступления с несовершеннолетним. «Адекватность, целена-
правленность и последовательность» действий невменяемого 
не может быть положена в качестве нерушимого и неопро-
вергаемого доказательства в основу квалификации содеян-
ного как совершенного группой лиц, поскольку несмотря 
на то, что внешне действия невменяемого лица могут пред-
ставлять из себя полностью контролируемые и осознаваемые 
им, таковыми они не являются ввиду наличия психического 
заболевания, которое и не позволяет осознавать и/или руко-
водить своими действиями. Д.А. Гарбатович в одной из своих 
работ приводит пример, в котором невменяемым были осу-
ществлены действия, направленные на приискание соучаст-
ников в целях осуществления убийства [5, с. 46]. Данные дей-
ствия также носили целенаправленный, последовательный 
характер, внешне казались адекватными, однако ввиду инво-

17	 О	практике	применения	судами	законодательства,	регламентиру-
ющего	 особенности	 уголовной	 ответственности	 за	 преступления	
в	 сфере	 предпринимательской	 и	 иной	 экономической	 деятель-
ности:	постановление	Пленума	Верховного	Суда	РФ	от	15	ноября	
2016	г.	№	48	//	Бюллетень	Верховного	Суда	РФ.	2017.	№	1.

18	 О	судебной	практике	по	делам	о	взяточничестве	и	об	иных	кор-
рупционных	преступлениях:	постановление	Пленума	Верховно-
го	Суда	Российской	Федерации	от	9	июля	2013	г.	№	24	//	Бюлле-
тень	Верховного	Суда	РФ.	2013.	№	9.
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люционного параноида, который лишал лицо возможности 
осознавать фактический характер и общественную опасность 
действий и руководить ими, лицо было освобождено от уго-
ловной ответственности. 

Представляется, что, помимо внешней характеристики 
действий невменяемых лиц, кажущихся, на первый взгляд, 
адекватными, необходимо учитывать степень осознания 
данной адекватности иными лицами, которые совместно со-
вершают преступление. Так, если «годный» субъект осознает 
или заведомо знает, что совершает преступление с невме-
няемым лицом, то ни адекватность действий, ни их целена-
правленный характер не должны влечь за собой вменение 
«годному» субъекту квалифицирующего признака «группой 
лиц», поскольку умысел такого лица изначально не может 
быть направлен на совершение преступления совместными 
усилиями с иным лицом, которое не осознает или не руко-
водит своими действиями, которые в таком случае не могут 
быть оценены как действия, направленные на достижения 
преступного результата. 

На наш взгляд, в тех случаях, когда «годный» субъект не 
знает или не допускает существование факта невменяемости 
своего соучастники, при которой последний не может осоз-
навать общественной опасности своих действий или руково-
дить ими, критерий «адекватных, последовательных и целе-
направленных действий» должен играть решающие значение 
при квалификации действий «годного» субъекта. В данной 
ситуации квалификация действий «годного» субъекта долж-
на проводиться в соответствии с принципом субъективного 
вменения по направленности возникшего у него умысла. При 
этом обязательно должен быть учтён факт того, что в полном 
объёме в отношении группового совершения преступления 
преступный умысел реализован не был, поскольку предпо-
лагаемый соучастник таковым не является с точки зрения 
уголовного закона, о чём было указано выше. Таким образом, 
действия «годного» субъекта должны быть расценены как по-
кушение на совершение преступления группой лиц (груп-
пой лиц по предварительному сговору). 

Подобный алгоритм должен быть применён и в случа-
ях квалификации действий при совершении преступления 
группой лиц, участником которой является лицо, не достиг-
шее возраста уголовной ответственности. Однако следует 
заметить, что применение описанного выше подхода к ква-
лификации действий неизбежно наталкивает на не менее 
обсуждаемый в научной литературе вопрос понижения воз-
раста уголовной ответственности в силу акселерации и более 
раннего наступления осознания общественной опасности 
собственных действий, чем в точку отсчёта, предопределён-
ной уголовным законом.

Предложенный компромиссный подход позволяет 
учитывать как позицию авторов, отрицающих возможность 
соучастия с «негодным» субъектом, так и мнение авторов, 
поддерживающих её. Такой подход позволяет учитывать 
выработанные судебной практикой критерии соучастия, 
а также не отклоняться от законодательных предписаний, 
предполагая индивидуальный подход к каждому конкрет-
ному случаю, просеивая его через сито законодательного за-
креплённого принципа субъективного вменения. До тех пор, 
пока рассматриваемый в данном эссе вопрос соучастия не 
будет окончательно разрешён на законодательном уровне, 
представляется, что предложенный механизм регулирова-
ния общественных отношений, связанных с совместным осу-
ществлении преступной деятельности с «негодным» субъек-
том, является оптимальной моделью.
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Становление развития борьбы с наркопреступностью на-
чалось с момента создания Шанхайской опийной комиссии в 
1909 г., в которую входили 13 мировых держав: США, Китай, 
РФ, Германия, Нидерланды и т.п. Данная комиссия носила 
обще рекомендательный характер для стран-участниц и не 
устанавливала каких-то правовых положений, но именно ее 
деятельность создала основу международного направления 
борьбы с преступностью в области оборота наркотиков [1, с. 
123].

В 1911 г. в Гааге принимается первая Конвенция о 
наркотических средствах, где закреплялись основные 
принципы государственной политики стран-участниц, 
а также был составлен Перечень наркотических средств, 
куда вошли кокаин, курительный опиум, опиум-сырец, 
морфин и др.

Затем наступил период первой мировой войны, где 
развитие контрабанды наркотических средств во всех стра-
нах и принятая Конвенция была признана неэффективной. 
Поэтому в 1925 г. была принят новый документ – Женевская 
конвенция по опиуму, которая включила в себя все принци-
пы, закрепленные ранее, а также увеличила Перечень нар-
котических средств. Согласно п. 10 указанной Конвенции 
ее положения распространялись также на любые вещества, 
способные по заключению уполномоченного на то компе-
тентного органа вызвать те же вредные последствия, что и 
содержащиеся в предусмотренном ею Перечне наркотиче-
ских средств [1].

В 1931 г. подписывается еще один документ – Междуна-
родная конвенция об ограничении производства и о регла-
ментации распределения наркотических средств. В данном 
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акте была изменена существующая система оценки потреб-
ностей государства в медицинских целях. 

Во всех принятых документах был недостаток – отсут-
ствие норм об уголовном преследовании лиц, которые за-
нимаются незаконным оборотом наркотиков. Для решения 
данной проблемы была принята Конвенция о запрещении 
незаконной торговли наркотическими средствами в 1936 г.

Таким образом, к концу 30-х – началу 40-х годов сло-
жилась определенная система международного контроля 
за производством наркотических средств в медицинских 
и научных целях, а также наметились пути сотрудничества 
государств в борьбе с незаконным оборотом указанных ве-
ществ. Так, принятая система международных документов 
не снизила количество преступлений в исследуемой сфере, 
а наоборот происходил рост контрабанды, что вызвало необ-
ходимость принятия дополнительных мер по сдерживанию 
наркопреступности.

В 1961 г. в рамках Организации Объединенных Наций 
(далее ООН) была принята Единая конвенция о наркотиче-
ских средствах, а также еще ряд документов в последующие 
десятилетия: Конвенция о психотропных веществах 1971 г. и 
Конвенция ООН о борьбе против незаконного оборота нар-
котических средств и психотропных веществ 1988 г1. 

Указанные документы являются основной междуна-
родно-правового регулирования сотрудничества по борьбе с 
незаконным оборотом наркотических средств для всех стран-
участников, в том числе и для России.

Помимо международных актов в каждой стране дей-
ствует свое внутреннее законодательство, направленное на 
борьбу с незаконным наркотрафиком. Анализ данных норм 
показывает, что в настоящее время практически каждая 
страна сформировала похожую друг на друга базу правовых 
норм, которые направлены на снижение оборота наркоти-
ческих средств. Цель данных норм – формирование государ-
ственной политики по контролю за оборотом наркотиков и 
выполнение возложенных международными документами 
обязательств. 

В целом по вопросам правового регулирования нарко-
трафика на международном уровне, а также в России и за-
рубежных странах можно сделать следующие обобщенные 
выводы:

1. На сегодняшний день существует определенный меха-
низм международного контроля и взаимопомощи в области 
борьбы с незаконным оборотом наркотиков. Международ-
ное сотрудничество в данной области заключается в сформи-
рованной механизме оказания помощи по уголовному пре-
следованию лиц, причастных к незаконному наркотрафику. 

2. Законодательство зарубежных стран в целом доста-
точно дифференцированно подходит к вопросу об определе-
нии форм и мер ответственности за преступления, связанные 
с незаконным оборотом наркотиков. При этом в уголовном 
законодательстве Дании и Норвегии составы таких престу-
плений содержатся в одной-двух статьях. Диаметрально 
противоположную позицию по этому вопросу занимает 

1	 Единая	 конвенция	 о	 наркотических	 средствах	 1961	 года	 с	 по-
правками,	внесенными	в	нее	в	соответствии	с	Протоколом	1972	
года	о	поправках	к	Единой	конвенции	о	наркотических	средствах	
1961	года	(Заключена	в	г.	Нью-Йорке	30.03.1961)	//	Справочно-
правовая	система	«КонсультантПлюс»;	Конвенция	ООН	о	борь-
бе	против	незаконного	оборота	наркотических	средств	и	психо-
тропных	веществ	1988	года	//	Информационно-правовой	портал	
«Электронный	фонд	правовой	и	нормативно-технической	доку-
ментации».	–	[Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	docs.cntd.
ru/document/1900535	 (дата	 обращения:	 10.08.2022	 г.);	 Венская	
Конвенция	 о	 психотропных	 веществах	 1971	 года	 //	 Информа-
ционно-правовой	 портал	 «Актуальная	 база	 законодательства».	
–	 [Электронный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 www.alppp.ru/law/
pravosudie/48/konvencija-o-psihotropnyh-veschestvah.pdf	 (дата	
обращения:	10.08.2022	г.).

законодательство Болгарии, Кореи, КНР, Украины, которое 
содержит развернутую систему уголовно-правовых норм за 
преступления в сфере незаконного оборота наркотических 
средств. 

3. В уголовном законодательстве ряда зарубежных стран 
имеются особые правила в данной сфере, которые могут быть 
восприняты российским уголовным законодательством. В 
частности, об усилении уголовной репрессии в отношении 
распространителей наркотических средств в образователь-
ных, досуговых, спортивных, культурных заведениях, а также 
установление принудительного лечения от наркозависимо-
сти с последующей ресоциализацией (адаптацией) к нор-
мальным условиям жизни.

Если обратится к географической концентрации рай-
онов культивирования наркотиков, с которых как раз и на-
чинается их оборот, то можно увидеть, что оно присутствует 
практически во всех странах мира так или иначе, что связа-
но с распространением наркотиков синтетического проис-
хождения. Но, при том есть три центра, которые являются 
местами концентрации основных видов наркотиков: кокаин 
– Южноамериканские страны в области гор Анд, героин – Се-
верная Африка, Афганистан, каннабис – Южная Азия.

Политика борьбы с незаконным оборотом наркотиче-
ских средств в каждой стране имеет свои особенности. Все 
страны по принимаемым в них мерам можно разделить на 
три следующие группы [2, с. 120].

К первой группе относятся страны, в которых контроль 
за наркобизнесом представляется умеренным: Германия, 
Италия, Франция, Россия. В данных странах за наркоторгов-
лю предусмотрены достаточно жесткие и длительные на-
казания, но при этом к лицам, потребляющим наркотики 
предусмотрена возможность послабления в виде лечения. 

Вторая группа стран относится к обороту наркотиков 
более жестко и устанавливает в своем законодательстве се-
рьезные меры, как за сбыт, так и за потребление наркотиков. 
К данной группе относятся США, Япония, Китай.

И третья группа стран – это государства, в которых неко-
торые виды наркотических средств официально разрешены: 
Коста-Рика, Канада, Колумбия, Бельгия. Во всех указанных 
странах легализована марихуана. Данные государства счи-
тают, что политика меньшего вреда эффективнее политики 
борьбы и запрета. 

Для борьбы с наркопреступностью создаются различ-
ные организации, либо ведомства в уже действующих орга-
низациях. 

Безусловно, основная деятельность ведется в рамках 
ООН, на базе которой создано Управление по наркотикам 
и преступности. Данная организация, оценивая ситуации с 
наркопреступностью в различных регионах имеет право на 
создание специальных комиссий и на принятие определен-
ных самостоятельных решений. 

Например, оценив, что Иран является на данный мо-
мент одним их центров распространения наркотиков, Управ-
лением был создан проект NOROUZ, который включает в 
себя ряд мероприятий направленных на создание условий 
для повышения эффективности борьбы местных правоох-
ранительных органов с незаконным оборотом, в первую оче-
редь транзитом, наркотических веществ в Иране [3, с. 133]. 

Также в качестве примера, можно привести деятель-
ность Международной организации уголовной полиции 
(далее Интерпол), которая направлена на соединение сил 
стран-участниц в борьбе с преступностью, в том числе и с 
незаконным оборотом наркотиков. Деятельность данной ор-
ганизации способствует росту числа раскрываемости престу-
плений и эффективности поиска преступников [4, с. 339].

Еще борьба с международным наркотрафиком ведется 
в рамках Шанхайской организации сотрудничества, где без-
опасность ее стран-участниц признана основной задачей де-
ятельности [5]. Оборот наркотиков, наряду с терроризмом, 
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экстремизмом и незаконной миграцией, по мнению участ-
ников, организации признаны основными проблемами со-
временного мира. 

Учитывая все вышеназванные обстоятельства, в форма-
те ШОС важно выработать принципиальные положения о 
приоритете предупреждения и пресечения наркотрафика 
внутри стран-участниц союза ШОС, укрепления границ и 
совместных учений на государственных рубежах на предмет 
противодействия незаконному их пересечению.

Помимо международного сотрудничества, страны фор-
мируют и двустороннее сотрудничество, например ЮАР 
и Россия. Сегодня ЮАР является одним из крупнейших на 
африканском континенте рынков сбыта наркотиков и одно-
временно перевалочным пунктом на нескольких маршрутах 
мирового наркотрафика [8]. Развитая финансовая и транс-
портная инфраструктуры, нерешенная проблема с неле-
гальной иммиграцией, спрос на наркотики и покупатель-
ская способность южноафриканского населения создают 
благоприятные условия для сбыта и транзита наркотиче-
ских средств. В частности, через территорию ЮАР проходят 
маршруты контрабанды опия и героина из Афганистана в 
Европу и Северную Америку, а также кокаина — из Латин-
ской Америки в США и европейские государства. Нелегаль-
ная транспортировка наркотиков в ЮАР осуществляется с 
использованием воздушного и морского транспорта. В ЮАР 
имеются 10 международных аэропортов и 7 морских портов. 
Основными перевалочными пунктами являются порты Дур-
бан, Кейптаун, международный аэропорт г. Йоханнесбурга 
[9].

Российская Федерация налаживает с ЮАР не только 
экономические, политические связи, сотрудничество с рос-
сийской оборонной промышленностью, военное партнер-
ство, но и стремится к совместной работе в сфере противо-
действия наркопреступности. Так, 23 июля 2015 г. в г. Банжул 
по инициативе Российской Федерации состоялась первая 
международная конференция «Российско-Африканский 
антинаркотический диалог». Спустя год в 2016 г. в г. Дурба-
не между Российской Федерацией и ЮАР было подписано 
двустороннее соглашение о сотрудничестве в борьбе с неза-
конным оборотом наркотических средств, психотропных ве-
ществ и их прекурсоров. 

В настоящее время интенсифицируются связи между 
полицейскими службами двух стран. На рабочей встрече 
Министра внутренних дел Российской Федерации В. А. Коло-
кольцева и министра внутренних дел ЮАР Нкосинати Нле-
ко достигнута договорённость о расширении полицейского 
сотрудничества между Российской Федерацией и ЮАР. Ми-
нистр внутренних дел ЮАР предложил искать способы по 
укреплению взаимодействия и использовать любую возмож-
ность по его расширению. В. А. Колокольцев отметил, что 
российская сторона готова к сотрудничеству и предложил 
обменяться мнениями по активации взаимодействия. На 
другой рабочей встрече министр полиции ЮАР Нкоситнати 
Нлеко обратился к В. А. Колокольцеву с просьбой поделить-
ся положительным опытом и сообщил, что полиция ЮАР 
хотела бы откомандировать ряд сотрудников для более глу-
бокого изучения того обширного опыта, которым в настоя-
щее время обладают в этой сфере российские полицейские. 
В. А. Колокольцев заверил главу делегации ЮАР, что МВД 
России будет оказано полное содействие для выполнения 
этой просьбы [9]. 

Географическое положение ЮАР и ее международные 
торговые связи со странами Азии и Латинской Америки, 
Западной Европы и Северной Америки сделали ее при-
влекательной страной транзита наркотиков. Ситуация с не-
законным оборотом наркотиков и злоупотреблением ими 
обострилась в последние годы. Южная Африка имеет развет-
вленную сеть автомобильных и железных дорог, аэропорты 
и морские порты. Хорошо развитая инфраструктура исполь-

зуется для транзита запрещенных наркотиков, в частности, 
кокаина, героина и метаквалона.

Указанное сотрудничество по борьбе с международным 
наркотрафиком позволяет думать о положительных пер-
спективах развития снижения преступности в сфере оборота 
наркотических средств.
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Кузьмин С. С.

Осуждение лица, совершившего преступление, пред-
полагает наступление для него определенных последствий, 
в частности, формирование у него специального правового 
статуса (правового модуса). Оно обеспечивается различными 
отраслями права, включая и уголовное. В результате он ста-
новится носителем специфического статуса, закрепленного 
нормами уголовного права.

В структуре уголовно-правового статуса осужденного 
значительное место занимают законные интересы, пред-
ставляющие собой отраженные в уголовном законе стрем-
ления лица к освобождению от наказания или иной меры 
уголовно-правового характера или к их смягчению, дости-
жение которых реализуется, как правило, на основании 
оценки его поведения правоприменительными органами 
и судами, в определенной мере гарантированное государ-
ством [1, с. 108]. Они нашли закрепление в ряде статей Уго-
ловного кодекса, включая ст. 73, ч. 1 ст. 74, 79, 80, ст. 81, 82, 
82.1, 84, 85, 92. Их наличие является одним из средств сти-
мулирования [4, с. 91-92] правомерного общественно по-
лезного посткриминального поведения лиц, осужденных за 
совершение преступлений, а также проявлением принципа 
гуманизма.

Однако осужденный далеко не всегда может обладать 
подобного рода законными интересами или реализовать их 
в силу установления в уголовном праве определенных огра-
ничений. В теории права они относится к числу средств и 

приемов юридической (правотворческой) техники и пони-
маются как установленные в праве границы, в пределах ко-
торых лица должны действовать, это исключение определен-
ных возможностей в их деятельности [2, с. 91]. Используются 
ограничения и в уголовном праве, более того, в литературе 
указывается, что само оно есть максимально жесткое огра-
ничение, подкрепленное репрессивной силой государства в 
виде уголовного наказания, вплоть до смертной казни [3, с. 
51].  

Используются ограничения и при формировании 
в уголовном праве законных интересов осужденного. 
Их присутствие объясняется нежеланием законодателя 
в силу определенных причин в ряде случаев предостав-
лять осужденным возможность освобождения от наказа-
ния или иной меры уголовно-правого характера либо их 
смягчения.

Ограничение законных интересов осужденных осущест-
вляется в двух направлениях. Во-первых, законодатель ис-
ключает возможность обладания интересами у осужденного, 
устанавливая соответствующие основания в тексте уголовно-
го закона. Таковыми, например, являются:

а) вид совершенного преступления (п. «а», «а.1» ч. 1 ст. 
73, ч. 1 ст. 82, ч. 5 ст. 92 УК РФ);

б) наличие отягчающих обстоятельств для некоторых 
преступлений («а.1» ч. 1 ст. 73 УК РФ); 

в) категории преступлений (ч. 1, 2 ст. 92 УК РФ); 
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г) совершение тяжкого или особо тяжкого преступле-
ния в процессе реализации некоторых законных интересов 
(п. «б», ч. 1 ст. 73 УК РФ); 

д) опасный или особо опасный рецидив (п. «в», ч. 1 ст. 
73 УК РФ); 

е) отсутствие соответствующего заболевания (ст. 81, ч. 1 
ст. 82.1 УК РФ).

Во-вторых, лицо после осуждения приобретает уста-
новленный уголовным правом соответствующий законный 
интерес, но начало его реализации блокируется определен-
ными ограничениями, которые снимаются при наступлении 
указанных законом обстоятельств. Подобного рода ограниче-
ния обусловлены негативным посткриминальным поведени-
ем осужденного во время отбывания наказания, связанного с 
совершением тяжкого или особо тяжкого преступления (ч. 
5 ст. 79 УК РФ), не возмещением ущерба, причиненного пре-
ступлением (ст. 79, 80 УК РФ). Кроме того, реализации закон-
ного интереса может быть ограничена и сроком отбытия на-
значенного наказания (ч. 1 ст. 74, ч. 2 ст. 79, ч. 2 ст. 80 УК РФ).  

При изучении ограничений законных интересов осуж-
денных возникают определенные вопросы. Они относятся, 
в частности, к источникам их формирования. Поскольку за-
конные интересы закреплены уголовным правом, установле-
ние их иными нормативными актами или судебной практи-
кой недопустимо. Впрочем, подобные случаи имеют место. 
Так, по сути, подобного рода ограничение содержится в тек-
сте Указа Президента РФ от 14.12.2020 № 787 «О некоторых 
вопросах деятельности комиссий по вопросам помилования 
на территориях субъектов Российской Федерации», ст. 4 ко-
торого указывает, что помилование, как правило, не допуска-
ется к определенным категориям осужденных и перечисляет 
их. Однако в ст. 85 УК РФ, где закреплен законный интерес 
осужденного на помилование, подобного рода ограничения 
отсутствуют. Полагаем, что данный нормативный акт дол-
жен быть приведен в соответствие с уголовным законом. 

Подобное несоответствие уголовному законодательству 
имело место в первоначальной редакции постановления 
Пленума Верховного Суда РФ от 21.04.2009 № 8 «О судебной 
практике условно-досрочного освобождения от отбывания 
наказания, замены неотбытой части наказания более мягким 
видом наказания», которым устанавливалось, что, если бо-
лезнь осужденного наступила в результате его умышленных 
действий (например, членовредительства) с целью после-
дующего освобождения, то он не подлежит освобождению 
от отбывания наказания по основаниям, предусмотренным 
статьей 81 УК РФ (ст. 23). Это разъяснение, противоречащее 
тексту ст. 81 УК РФ, не предусматривающей подобного огра-
ничения, было в последующей редакции исключено.

Возникают также сомнения в совершенстве норм уго-
ловного права, определяющих некоторые законные интере-
сы осужденных. Так, устанавливая основания применения 
условного осуждения, законодатель не берет во внимание ка-
тегорию совершенного преступления, а ограничивает его на-
казанием в виде лишения свободы, не превышающим восемь 
лет (ч. 1 ст. 73 УК РФ). Фактически условно может быть осуж-
ден и преступник, совершивший тяжкое или особо тяжкое 
преступление, о чем свидетельствует судебная практика. Так, 
по данным Судебного департамента при Верховном Суде РФ, 
в 2021 году по ч. 1 ст. 105 УК РФ условно было осуждено 17 
человек, а за убийство при отягчающих обстоятельствах – 4 
человека. За изнасилование при отягчающих и особо отяг-
чающих обстоятельствах лишение свободы условно было на-
значено 39 преступникам. Подобного рода приговоры идут 

вразрез с принципами уголовного права, вызывают широ-
кий общественный резонанс. С учетом этого обстоятельства, 
полагаем, что есть необходимость ограничить применение 
условного осуждения, используя его только при совершении 
преступлений небольшой или средней тяжести, внеся соот-
ветствующее изменение в ч. 1 ст. 73 УК РФ, изложив ее в сле-
дующем варианте:

«Если, назначив исправительные работы, ограниче-
ние по военной службе, содержание в дисциплинарной 
воинской части или лишение свободы за преступление 
небольшой или средней тяжести, суд придет к выводу о 
возможности исправления осужденного без реального 
отбывания наказания, он постановляет считать назна-
ченное наказание условным».

Таким образом, существование в уголовном праве огра-
ничений законных интересов осужденного обусловлено 
стремлением законодателя исключить возможность обла-
дания ими некоторыми категориями преступников, а так-
же необходимостью установления определенных условий 
реализации. Правотворческая и судебная практика в ряде 
случаев устанавливает ограничения законных интересов, 
не предусмотренных уголовным законом, которые должны 
быть сняты. Целесообразно уточнить основания применения 
условного осуждения, ограничив его не сроком наказания, а 
категориями совершенных преступлений. 
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уголовного законодательства дается анализ видов освобождения от наказания с применением принудительных мер 
воспитательного воздействия, а также с помещением в специализированное учебно-воспитательное учреждение. В завершении 
на основе всех полученных результатов пришли к выводу о том, что специальными видами освобождения несовершеннолетних 
от наказания являются: 1) применение принудительных мер воспитательного воздействия и 2) помещение в специальное 
учебно-воспитательное учреждение закрытого типа (ч. 1 и 2 ст. 92 УК РФ).
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FEATURESOFTHERELEASEOFMINORSFROMCRIMINALPUNISHMENT

The article is devoted to the peculiarities of the release of minors from criminal punishment. On the basis of the current criminal 
legislation, an analysis of the types of release from punishment with the use of coercive measures of educational influence, as well as 
with placement in a specialized educational institution, is given. In conclusion, based on all the results obtained, it was concluded that the 
special types of release of minors from punishment are: 1) the use of coercive measures of educational influence and 2) placement in a 
special educational institution of a closed type (Parts 1 and 2 of Article 92 of the Criminal Code of the Russian Federation).
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Сегодня российская уголовная политика имеет тенден-
цию к ужесточению уголовной ответственности и наказаний 
за тяжкие и особо тяжкие преступления, но в то же время 
направлена на их смягчение по отдельным категориям уго-
ловных правонарушений. Законодатель объясняет свою гу-
манистическую позицию по этому вопросу тем, что назна-
чение реального наказания лицу, впервые совершившему 
преступление, может привести к негативному воздействию 
на нарушителя закона, а не направить его на путь исправле-
ния. Освобождение от наказания является, по сути, частным 
выражением принципа гуманизма, закрепленного в статье 7 
Уголовного кодекса Российской Федерации.

Уголовный кодекс Российской Федерации посвящает 
целую главу особенностям привлечения несовершеннолет-
них к уголовной ответственности и назначения им наказания. 
В этой главе приводится краткий перечень наказаний для 
несовершеннолетних. Кроме того, российское законодатель-
ство предусматривает возможность несовершеннолетним за-
менять наказание обязательными мерами воспитательного 
воздействия (статья 92 Уголовного кодекса Российской Феде-
рации).

Глава 12 Уголовного кодекса Российской Федерации 
«Освобождение от наказания» содержит семь видов ос-
вобождения от наказания. По мнению Е. Д. Канкишевой, 
«сущность видов освобождения от наказания позволя-
ет разделить их на три группы: 1) освобождение от на-
значения наказания; 2) освобождение от исполнения на-
значенного наказания; 3) освобождение от исполнения 
наказания. Все эти три типа применяются к несовершен-
нолетним осужденным, находящимся под особыми вида-
ми освобождения» [3, с. 125].

Мы разделяем мнение, что особыми видами освобож-
дения несовершеннолетних от наказания являются: 1) при-
менение принудительных мер воспитательного воздействия 
и 2) помещение в специальное образовательное учрежде-
ние закрытого типа (части 1 и 2 статьи 92 Уголовного кодек-
са Российской Федерации). Чтобы обосновать это мнение, 
отметим, что вышеуказанные виды освобождения от наказа-
ния применяются только к лицам, не достигшим 18-летнего 

возраста, имеют свои основания для применения и напол-
нены конкретным содержанием.

Что касается применения принудительных мер воспи-
тательного воздействия к несовершеннолетнему, то реализа-
ция данного правового института возможна при соблюдении 
ряда условий: 1) несовершеннолетний возраст; 2) преступле-
ние должно быть небольшой или средней тяжести. Других 
условий, препятствующих реализации положений, указан-
ных в части 1 статьи 92 Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации, нет. Такой аспект, как возможность исправления 
несовершеннолетнего без назначения ему специального на-
казания, предусмотренного уголовным законом, является 
достаточно субъективным, и суд оценивает его с учетом кон-
кретных обстоятельств дела и личности правонарушителя. 
Придя к выводу, что цель уголовной ответственности, заклю-
чающаяся в его исправлении, может быть достигнута путем 
применения к нему принудительных мер воспитательного 
воздействия, суд реализует положения, указанные в части 1 
статьи 92 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Профилактика является наиболее мягкой формой вос-
питательного воздействия и заключается в том, чтобы тре-
бовать от несовершеннолетних вести законный образ жизни 
с целью предотвращения повторного совершения противо-
правных действий, в том числе административных правона-
рушений. В принципе, такая мера имеет воспитательное и 
юридическое значение.

Такая мера, как передача несовершеннолетнего под над-
зор родителей или лиц, их заменяющих, а также специали-
зированного государственного органа, заключается в возло-
жении на них обязанности по воспитанию и контролю за их 
поведением. В то же время законодатель не уточняет, какие 
действия должны быть предприняты родителями или спе-
циализированным органом в дидактических целях, и какова 
ответственность в случае отказа от возложенных на них судом 
обязанностей или их ненадлежащего исполнения.

Воспитание детей является обязанностью родителей 
или лиц, их заменяющих, имеет историческое происхож-
дение и является одним из основополагающих принципов 
не только семейного права, но и педагогики, социологии и 
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других смежных наук. Эффективность образования опреде-
ляется главным образом способностью влиять на сознание 
и поведение подростков. Такое влияние основано на личном 
авторитете родителя (лица, которое его заменяет), его спо-
собности установить психологический контакт с несовершен-
нолетним, расположить его к диалогу, внушить доверие и 
т.д. С помощью целого арсенала психологических приемов 
и методик можно донести до понимания подростка мысль о 
том, что совершение им преступления негативно влияет на 
оценку его обществом, у него есть негативные причины, ко-
торые в будущем могут обеспечить отказ от противоправной 
деятельности, тем самым исправляя несовершеннолетний.

Одной из особенностей этой меры воздействия являет-
ся необязательное согласие родителей или лиц, их заменя-
ющих, возложить на них обязанности по воспитанию несо-
вершеннолетнего и осуществлению контроля над ним. В то 
же время такое согласие предполагается, поскольку в про-
тивном случае смысл его применения будет утрачен. Суд 
вправе возложить аналогичные обязанности на специали-
зированный государственный орган, как правило, комиссию 
по делам несовершеннолетних, если придет к выводу, что 
вышеупомянутые лица в силу каких-либо обстоятельств не в 
состоянии повлиять на несовершеннолетнего и осуществлять 
над ним надлежащий контроль.

Возмещение причиненного ущерба в науке уголовного 
права является одним из элементов примирительного про-
цесса, устанавливаемого, например, после прекращения 
уголовного преследования по ряду причин. По смыслу она 
заключается в совершении действий, направленных на смяг-
чение и нивелирование негативных последствий преступле-
ния, совершенного несовершеннолетним. Это могут быть 
извинения, оказание посильной помощи пострадавшему, 
компенсация имущественного ущерба и т.д.

Что касается второго варианта, то он требует выполне-
ния ряда условий, в том числе: 1) минимальный возраст не-
совершеннолетнего составляет 15 лет, 2) у такого лица есть 
независимый источник дохода (стипендия, пенсия и т.д.) или 
имущество, 3) несовершеннолетний обладает трудовыми на-
выками, которые позвольте ему самостоятельно выполнить 
работу, необходимую для исправления травмы. Оплата фи-
нансовых расходов осуществляется самостоятельно лицом, 
не достигшим 18-летнего возраста, через судебного исполни-
теля.

Ограничение свободного времени и установление осо-
бых требований к поведению несовершеннолетнего заклю-
чается в запрете ему посещать определенные места, в част-
ности, развлекательные заведения, дискотеки, массовые 
мероприятия и т.д. Кроме того, данная мера предусматри-
вает ограничение пребывания вне места жительства по ис-
течении определенного времени и выезд без разрешения 
специального государственного органа в другие населенные 
пункты, а также для выезда за границу.

Учитывая нормы уголовного права, несовершеннолет-
нему может быть назначен ряд принудительных мер вос-
питательного воздействия. Продолжительность их приме-
нения зависит от категории преступления, совершенного 
несовершеннолетним. Минимальный срок составляет один 
месяц (при совершении преступления небольшой тяжести) 
и максимальный – три года (при совершении преступления 
средней тяжести). В случае систематического несоблюдения 
хотя бы одной из мер, предписанных судом по рекоменда-
ции государственного органа, осуществляющего контроль за 
поведением несовершеннолетнего, они отменяются, и такое 
лицо привлекается к уголовной ответственности по общим 
основаниям.

Вторым из вышеперечисленных специальных видов 
освобождения несовершеннолетнего от наказания является 
его помещение в специальное образовательное учреждение 
закрытого типа. Следует подчеркнуть, что «лицо в возрасте 
до 18 лет, приговоренное к лишению свободы за совершение 
преступления средней тяжести, а также тяжкого правонару-
шения, может быть освобождено судом от наказания и пере-
ведено в специальное закрытое образовательное учреждение 
Органа управления образованием» [4, с. 414]. Данная мера 
реализуется как обязательная мера воспитательного воздей-
ствия, целью которой является исправление несовершенно-
летнего, нуждающегося в особых условиях воспитания, обу-
чения и требующего особого педагогического подхода.

Срок лишения свободы в таком учреждении составля-
ет до 3 лет или до достижения совершеннолетия. Суд может 
принять решение о переводе несовершеннолетнего осужден-

ного в специальное образовательное учреждение закрытого 
типа органа управления образованием только при наличии 
медицинского заключения о возможности его пребывания в 
таком учреждении. Здесь необходимо учитывать, что несо-
вершеннолетние осужденные, которые нуждаются в особых 
условиях воспитания, обучения и требуют особого педаго-
гического подхода, направляются в специально отведенное 
учебное заведение. Несовершеннолетний, находящийся в 
специальном образовательном учреждении закрытого типа, 
может быть освобожден от пребывания в нем заранее, если 
суд признает, что осужденный больше не нуждается в при-
менении этой меры, или если у него есть заболевание, пре-
пятствующее его содержанию и обучению в указанном уч-
реждении

Примечательно, что суд также имеет право восстано-
вить срок пребывания несовершеннолетнего в специальном 
образовательном учреждении закрытого типа, который был 
пропущен в результате его уклонения от пребывания в ука-
занном учреждении, а также продлить срок пребывания не-
совершеннолетнего в специальном образовательное учреж-
дение закрытого типа по истечении срока, установленного 
судом, если суд признает, что несовершеннолетний нуждает-
ся в дальнейшем применении этой меры [5, с. 193].

На практике бывает так, что «несовершеннолетний вы-
ражает желание завершить образование, стажировку, для 
чего необходимо продлить его пребывание в специальном 
образовательном учреждении закрытого типа. Это допусти-
мо только по просьбе несовершеннолетнего» [1, с. 127].

Из вышеизложенного можно сделать вывод, что особы-
ми видами освобождения несовершеннолетних от наказания 
являются: 1) применение принудительных мер воспита-
тельного воздействия и 2) помещение в специальное обра-
зовательное учреждение закрытого типа (части 1 и 2 статьи 
92 Уголовного кодекса Российской Федерации). Мы также 
пришли к выводу, что помещение несовершеннолетнего в 
специальное образовательное учреждение является лишени-
ем права осужденного выбирать место жительства и пропи-
ски, а также ограничением в праве передвигаться по терри-
тории нашей страны. Они отличаются от лишения свободы 
на определенный срок с точки зрения содержания и объема 
лишения свободы или ограничений, определяемых их ре-
жимами. В отличие от лишения свободы, когда несовершен-
нолетние находятся в образовательных учреждениях, они не 
ограничены только количеством посещений, общением с 
родителями, покупкой продуктов питания, предметов пер-
вой необходимости, расходованием денег, получением и от-
правкой почтовых посылок, бандеролей. В этих учреждениях 
режим заключается в соблюдении контрольных требований. 
На практике « помещение в специальное образовательное 
учреждение закрытого типа используется очень редко. Вме-
сто такого вида освобождения суды предпочитают условное 
наказание» [2, с. 17].
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Собственность мусульманским уголовным правом защищается так же, как и другие ценности мусульманского мира – религия, 
жизнь человека и его здоровье. Защита права собственности является не только основой мусульманского права, но и является 
его важной функцией, так как во многих мусульманских странах происходит развитие частной собственности, укрепление 
экономических отношений, основу которых составляют имущественные правоотношения. Представляется необходимым 
проанализировать особенность уголовной ответственности за совершение хищения в форме кражи и разбоя по нормам 
мусульманского уголовного права. Мусульманское уголовное право представляет особый интерес вследствие значительных 
различий между этим правом и европейскими правовыми системами. Анализ уголовного законодательства мусульманских стран 
показывает, что в некоторых государствах проведена детальная дифференциация уголовной ответственности за преступления 
против собственности. Кража только при определенных обстоятельствах становится преступлением категории «худуд», поэтому 
ее называют преступлением «смешанного характера». Более того, наказания, предусмотренные за кражу разными религиозно-
правовыми школами, значительно отличаются друг от друга. Различия заключаются как в характере самого наказания и 
обстоятельств, при которых наказание вступает в силу, так и в признаках преступления.
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Property is protected by Muslim criminal law in the same way as other values of the Muslim world – religion, human life and health. 
The protection of property rights is not only the basis of Islamic law, but also its important function, since in many Muslim countries there 
is the development of private property, the strengthening of economic relations, the basis of which are property legal relations. It seems 
necessary to analyze the peculiarity of criminal liability for the commission of embezzlement in the form of theft and robbery under the 
norms of Islamic criminal law. Islamic criminal law is of particular interest because of the significant differences between this law and 
European legal systems. An analysis of the criminal legislation of Muslim countries shows that in some states a detailed differentiation of 
criminal liability for crimes against property has been carried out. Theft only under certain circumstances becomes a crime of the category 
“hudud”, so it is called a crime of a “mixed nature”. Moreover, the penalties provided for theft by different religious and legal schools 
differ significantly from each other. The differences lie both in the nature of the punishment itself and the circumstances in which the 
punishment takes effect, as well as in the characteristics of the crime.

Keywords: criminal Islamic law, embezzlement, theft, robbery.

Актуальность данного исследования выражена в том, 
что многие исламские государства свою правовую систему, 
которая считается одной из крупнейших правовых систем, 
основывают на религиозных верованиях, влияющих на 
жизнь более миллиарда человек. 

Несмотря на то, что источники исламской религии счи-
таются довольно древними, возникает необходимость опре-
делить, насколько отвечают современным вызовам те нормы, 
которые предусматривают уголовную ответственность за со-
вершение преступления против собственности.

Собственность мусульманским уголовным правом за-
щищается так же, как и другие ценности мусульманского 
мира – религия, жизнь человека и его здоровье. Защита 
права собственности является не только основой мусуль-

манского права, но и является его важной функцией, так 
как во многих мусульманских странах происходит разви-
тие частной собственности, укрепление экономических 
отношений, основу которых составляют имущественные 
правоотношения. 

Преступные деяния в отношении собственности счита-
ются одним из самой распространённой категории соверша-
емых преступлений [13, c. 120]. В связи с этим, представляет-
ся необходимым проанализировать особенность уголовной 
ответственности за совершение хищения в форме кражи и 
разбоя по нормам мусульманского уголовного права.

Кража и разбой мусульманским правом считаются са-
мыми опасными имущественными преступлениями, так как 
при их совершении наносится значительный вред основным 
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человеческим ценностям, которые ислам призван охранять и 
защищать.

Данные преступления, в соответствии с нормами ша-
риата, относятся к категории «хадд». Особенность данной 
категории преступлений определяется в строго предусмо-
тренной мере наказания за их совершение.

По мнению Я. А. Махарамова: «наказания за престу-
пления категории «худуд» наиболее четко отражают рели-
гиозную природу исламского уголовного права. В целях 
поддержания священных ценностей ислама наказание «ху-
дуд» является непосредственным предписанием Аллаха, 
от которого ни один мусульманин, не может отклониться, 
пока не совершит преступление. Вместе с тем для развито-
го западного цивилизованного мира такое наказание явля-
ется без сомнения крайне жестоким, и все же оно неотъем-
лемое составляющее исламского мира, отказ от которого 
угрожает стабильности последней» [9, c. 29].

Однако судья может исполнять только волю Аллаха, 
поэтому он не может смягчить, заменить или отсрочить 
наказание. Другие преступления имущественного харак-
тера относятся к отдельной категории преступлений под 
названием «тαзир», говоря другими словами это особый 
вид наказаний за ряд преступлений не имеющих выра-
ботанных норм шариата и соответственно не имеющих 
определённого исламом наказания. Из этого следует что 
применяемый вид наказания определяется, в основном на 
усмотрение самого судьи, а его пределы ограничиваются в 
зависимости от степени тяжести совершенного преступле-
ния имущественного характера, непосредственно личных 
качеств виновного, а равно размера причиненного ущерба.

На примерен уголовного права Исламской респу-
блики Иран можно отметить, что преступления имуще-
ственного характера являются неотъемлемой его частью, а 
лидирующее место среди них занимает кража. Основная 
причина данного феномена, является то факт, что норма о 
краже длительное время рассматривалась, как одна един-
ственная форма преступного завладения чужим имуще-
ством. Квалифицирующие признаки других преступных 
видов хищения зачастую выводятся из тех же признаков 
кражи, путем правового сравнения с ними. На приме-
ре анализируемого в данном исследование закона кража 
определяется как «тайное хищение чужого имущества» 
(ст. 197). Вышеупомянутый закон прямо предписывает, что 
главными признаками установления кражи как формы хи-
щения – это тайность и способ совершения преступления. 
Иными словами, посягательство должно быть совершенно 
без применения насилия и обвиняемый не должен иметь 
на момент совершения кражи каких-либо правомочий на 
предмет совершаемого им хищения.

Разбой же в исламском праве определяется, как: «на-
падение на путников в дороге с целью завладения их иму-
ществом». 

Еще одной особенностью мусульманского уголовного 
права, является интересный факт, что по нормам исламско-
го права грабеж носит менее опасный характер и относит-
ся к преступлениям с меньшей общественной опасностью, 
чем та же кража. Обусловлено это тем, что по мусульман-
скому уголовному праву имеет значение характер завла-
дения имуществом, согласно вышеупомянутым нормам, 
открытый характер завладения чужим имуществом дает 

возможность потерпевшему, задержать виновного, по-
звать на помощь или хотя бы запомнить т.д. [1, c. 30].

Как любое законодательство нормы УК Исламской 
Республики Иран содержат ряд недостатков, особенно 
это относится к разделу об уголовной ответственности за 
преступления имущественного характера [3, c. 343]. Та-
кие недостатков, в частности выражаются в содержании 
и систематизации данных норм. Согласно УК Исламской 
Республики Иран, содержится лишь одна статья против 
хищения, представляется, что подобные преступления 
должны регулироваться хотя бы несколькими статьями. 

В мусульманском уголвном праве крaжa относится к 
преступлениям, зa которое Корaном уcтaновленa отдель-
ная cтрого определеннaя мерa нaкaзания: «Вору и воровке 
отсекайте их руки в воздаяние за то, что они приобрели, 
как устрашение от Аллаха, поистине, Аллах – великий, му-
дрый!» (Коран, сура 5, аят 42) [6]. 

В качестве основных признаков кражи правоведы вы-
деляют тайность совершения хищения собственности с 
места, где оно было оставлено ее собственником. Также, 
в действиях виновного должно присутствовать обстоя-
тельство незаконности его присутствия в месте хранения 
предмета хищения. В связи с этим, хищение, совершенное 
тайно (признанное кражей), предметов или чужих вещей, 
находящихся в свободном доступе для других лиц, в обще-
ственном месте, строгому наказанию не подвергается. 

Еще одним важным признаком в имущественных пре-
ступлениях является не доступность украденного предмета 
для субъекта преступления. Украденная вещь должна нахо-
диться в частной собственности. Хищение из государствен-
ной собственности не является преступлением категории 
«худуд», поскольку государственная собственность по ша-
риату должна быть доступна для всех членов общества. Не 
считается преступлением присвоение общей собственно-
сти. Каждый член общества с точки зрения шариата имеет 
свою долю из государственной собственности [12, c. 184].

И последним признаком кражи выступает имуще-
ственная ценность похищаемой собственности. Некоторые 
исследователи считают, что стоимость украденной вещи 
не имеет значения: «Судят за воровство в принципе, а что 
украдено – спички или ограблен банк – не важно» [4, c. 6-7].

Для того, чтобы совершаемая кажа относилась к рас-
сматриваемой категории «худуд», важно, чтобы кража не 
считалась мелким преступлением, то есть стоимость похи-
щенного имущества не должна быть меньше, чем установ-
ленный минимум. Также, подтвердить виновность конкрет-
ного субъекта должен был сам виновный (чистосердечное 
признание), а также два мужчины или один мужчина и две 
женщины. Кроме того, похищенное имущество не должно 
было быть отнесено к запрещенному в употреблении му-
сульманами [5, c. 21].

Наказание за кражу согласно шариату, являются теле-
сные наказание, такие как отсечение руки в первый раз. С 
случае рецедива назначается отсечение ноги по лодыжку 
или колено, а в третий раз назначается четвертование [2, 
c. 166].

Однако мелкая кража, когда стоимость украденного 
не превышает обозначенной суммы, считается преступле-
нием категории «тазир». По мнению некоторых юристов, 
кража еды также подпадает под категорию «тαзир». По-
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этому кража является преступлением, наказуемым как 
по «худуду», так и по «тαзиру» (в зависимости от обстоя-
тельств) [11, c. 133]. 

Альтернативный вариант назначения наказания в ка-
честве «тазир» за преступления категории «худуд» и «ки-
сас», если обвиняемый или виновный представляют му-
сульманскую веру. Таким образом наказание категории 
«худуд» уступили место применению статей нормативного 
законодательства, которые в свою очередь же предусма-
тривают наказание по категории «тαзир». 

В то же время, не все мусульманские страны, где пре-
валируют нормы шариата придерживаться подобного 
правила, например, уголовное законодательство ОАЭ 
строго следует общему правилу без исключений и охва-
тывает весь перечень преступлений, совершаемых на тер-
ритории страны [9, c. 41]. Анализируя судебные решения, 
можно сделать вывод что нормы шариата обязательны вне 
зависимости от гражданства и религиозной принадлежно-
сти подсудимого.

С 1972 по 1974 год Ливийское законодательство при-
няло четыре положения закона, предусматривающие уго-
ловную ответственность за такие действия, как воровство 
и грабеж, внебрачные половые связи, ложные обвинения 
в совершении такого действия и употребление алкоголя. 
Вышеуказанные законы в целом придерживаются наказа-
ний, установленных исламом, однако в исключительных 
случаях отступают от положений фикха. 

В качестве примера следует отметить такие положе-
ния об уголовной ответственности за разбой которые не-
посредственно содержат особо строгие виды нaкaзаний 
кaк смертнaя кaзнь и отсечение либо руки либо ноги, тем 
не менее такие виды наказания, как рaспятие и выcылка 
иcключены из этого списка [7, c. 172].

На основе проведенного анализа можно сделать сле-
дующие выводы. Уголовное право мусульманских стран, 
в частности где превалируют законы шариата представ-
ляют особый интерес, в силу значительных различий с 
европейскими правовыми системами. Анализ уголовно-
го законодательства мусульманских стран показывает, 
что в некоторых государствах проведена детальная диф-
ференциация уголовной ответственности за преступле-
ния против собственности. Кража, как имущественное 
преступление носит достаточно смешанный характер в 
мусульманском праве, так, как только при таких обстоя-
тельствах она подпадает под категорию преступлений 
«худуд». Более того наказания, предусмотренные за кражу 
разными религиозно-правовыми школами, значительно 
отличаются друг от друга. Различия заключаются как в 
характере самого наказания и обстоятельств, при которых 
наказание вступает в силу, так и в признаках преступления. 

Пристатейный библиографический список

1. Артемов В. Ю. Основные черты мусульманского 
уголовного права. Автореф. дис. ... канд. юрид. 
наук. – М., 2008. – 30 с.

2. Берг, Ван ден Л. В. С. Основные начала мусульман-
ского права согласно учению имамов Абу Ханифы 
и Шафии / Пер. с голланд. – М.: Наталис, 2005. – 
308 с. 

3. Закон об исламских уголовных наказаниях Ислам-
ской Республики Иран. – СПб.: Изд-во Р. Асланова 
«Юридический центр «Пресс», 2008. – 343 с.

4. Керимов Г. М. Шариат и его социальная сущность: 
Автореф. дис. ... докт. ист. наук. – М., 1979. 

5. Кононкова Н. В., Говенко С. А. Преступления кате-
гории «худуд» в мусульманском уголовном праве 
// Вестник Амурского государственного универси-
тета. – 2016. – № 72. – С. 21-27.

6. Коран (в переводе И. Ю. Крачковского). – [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.
falaq.ru/quran/krac/

7. Лафитский В. И. Сравнительное правоведение: 
национальные правовые системы. Правовые си-
стемы Азии. – Т. 3. – М.: ИЗиСП; КОНТРАКТ, 2013. 
– 303 с. 

8. Махарамов Я. А. Наказание по мусульманскому 
уголовному праву: понятие, цели, виды: Дис. ... 
канд. юрид. наук. – М., 2009. – 120 с. 

9. Махарамов Я. А. Наказание по мусульманскому 
уголовному праву: понятие, цели, виды. Автореф. 
дис. ... канд. юрид. наук. – М., 2009. – 29 с.

10. Назаров А. К. Уголовно-правовые нормы Корана 
и хадиса и их классификация по институтам уго-
ловного права. Автореф. дисс. ... канд. юр. наук. – 
Душанбе, 2009. – 28 с.

11. Суворов Т. А. Кража в системе мусульманского 
уголовного права //Вестник Омского университе-
та. – 2004. – № 2. – С. 133-137.

12. Сюкияйнен Л. Р. Мусульманское право // Вопросы 
теории и практики. – М., 1986. 

13. Юсифи Мухаммед Гусейн Оглы. Некоторые во-
просы уголовной ответственности за хищение чу-
жого имущества, совершенного путем разбоя // 
Вестник института законодательства и правовой 
информации Республики Казахстан. – 2012. – № 4. – 
С. 120-126.



286

УГОЛОВНОЕПРАВО

МИНЯШЕВАГульнараИбрагимовна
кандидат юридических наук, доцент кафедры оперативно-разыскной деятельности органов внутренних дел Уфимского юридического 
института МВД России

РЯЗАНОВПавелАлександрович
преподаватель кафедры оперативно-розыскной деятельности и специальной техники в органах внутренних дел Восточно-Сибирского 
института МВД России, г. Иркутск

ПРОБЛЕМЫПРОФИЛАКТИКИПРЕСТУПЛЕНИЙ,СОВЕРШАЕМЫХВОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХУЧРЕЖДЕНИЯХ

В последние годы в российских школах, колледжах, вузах участились случаи со стрельбой и применением холодного 
оружия. Несмотря на принятые меры по усилению контроля за оборотом оружия и обеспечению охраны в учебных заведениях, 
не удалось предотвратить новую трагедию. В статье рассматриваются вопросы предупреждения преступлений, совершаемых в 
образовательных учреждениях, вопросы изучение личности преступника, необходимые для выработки более эффективных мер 
по предупреждению насильственных преступлений, совершаемых в образовательных учреждениях в целях прогнозирования 
преступности, мониторинга ее предпосылок.

Ключевые слова: преступление, предупреждение, профилактика, несовершеннолетние, личность преступника, 
психологический портрет преступника, буллинг, психотравма.

MINYASHEVAGulnaraIbragimovna
Ph.D. in Law, associate professor of Operational investigative activities of the internal affairs bodies sub-faculty of the Ufa Law Institute of the MIA 
of Russia

RYAZANOVPavelAlexandrovich
lecturer of Operational investigative activities and special equipment in the internal affairs bodies sub-faculty of the East Siberian Institute of the 
MIA of Russia, Irkutsk

PROBLEMSOFPREVENTIONOFCRIMESCOMMITTEDINEDUCATIONALINSTITUTIONS

In recent years, cases of shooting and the use of cold weapons have become more frequent in Russian schools, colleges, and 
universities. Despite the measures taken to strengthen control over the circulation of weapons and ensure security in educational 
institutions, it was not possible to prevent a new tragedy. The article deals with the prevention of crimes committed in educational 
institutions, the study of the identity of the offender, necessary to develop more effective measures to prevent violent crimes committed in 
educational institutions in order to predict crime, monitoring its prerequisites.

Keywords: crime, prevention, prevention, minors, criminal personality, psychological portrait of the criminal, bullying, psychotrauma.

В 2020 году Конституция Российской Федерации1 была 
дополнена ст. 67.1, ч. 4 которой содержит один из главных 
постулатов деятельности государства в области защиты прав 
и свобод детей и охраны детства, гласящий, что «дети явля-
ются важнейшим приоритетом государственной политики 
России»2. 

Российское законодательство наделяет несовершенно-
летних привилегированным правовым статусом, гарантиру-
ющим соблюдение их прав в рамках любых общественных 
отношений. Безопасность системы отечественного образова-
ния, в том числе системы общего и среднего профессиональ-
ного образования является важнейшей составляющей наци-
ональной безопасности Российской Федерации.

Права ребенка зафиксированы не только в отечествен-
ном законодательстве. Они официально установлены и при-
знаны международными документами. В качестве основных 
из них выступают Конвенция и Декларация прав ребенка3.

1	 Конституция	Российской	Федерации	(принята	всенародным	го-
лосованием	12	декабря	1993	года	с	изменениями,	одобренными	
в	ходе	общероссийского	голосования	1	июля	2020	года)	//	СПС	
«Консультант	плюс»	(дата	обращения	01.10.2022).

2	 О	совершенствовании	регулирования	отдельных	вопросов	орга-
низации	и	функционирования	публичной	власти:	Закон	Россий-
ской	Федерации	о	поправке	к	Конституции	Российской	Федера-
ции	от	 14	марта	2020	 г.	№	1-ФКЗ	 //	СПС	«Консультант	плюс»	
(дата	обращения	01.10.2022).

3	 Декларация	 прав	 ребенка,	 принятая	 Генеральной	 Ассамбле-
ей	 ООН	 в	 1959	 году.	 [Электронный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	

В настоящее время в российских учебных заведениях 
участились случаи массовой стрельбы. В казанской гимназии 
от рук убийцы Ильназа Галявиева, объявившего себя «богом 
на земле», погибло девять человек. Пермский убийца Тимур 
Бекмансуров убил шесть человек и ранил двадцать восемь че-
ловек Пермском государственном университете, где обучался 
сам. В Ульяновской области Руслан Ахтямов убил нянечку и 
двоих спящих малышей. Эти трагедии повторялись каждые 
полгода. Несмотря на принятые меры по усилению контро-
ля за оборотом оружия и обеспечению охраны в учебных за-
ведениях, не удалось предотвратить новую трагедию. Так, 26 
сентября 2022 года в Ижевской школе № 88 бывший ученик 
этой же школы Артем Казанцев устроил стрельбу, в резуль-
тате которой погибли семнадцать человек (одиннадцать де-
тей и шесть взрослых) и двадцать четыре человека получили 
ранения.

Преступления, совершаемые в отношении детей и под-
ростков, всегда вызывают большой общественный резонанс. 
Современное состояние насильственной преступности харак-
теризуется частым использованием огнестрельного оружия, 
проявлением агрессии как самоцели. Все это предопреде-
ляет необходимость выработки более эффективных мер по 
предупреждению таких преступлений. 

Одной из таких методик, может стать методика состав-
ления вероятностного психологического портрета вероятно-

https://www.syl.ru/article/218468/new_vsemirnaya-deklaratsiya-
prav-rebenka-kratkoe-soderjanie.
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го преступника. Личностные особенности насильственного 
преступника во многом обусловлены психофизиологически-
ми факторами и выражены в преступном поведении. 

Анализируя причины произошедших трагедий, воз-
никает вопрос, можно ли было предотвратить их. Как из-
вестно, индивидуальная профилактика последовательно на-
правлена на устранение неблагоприятных воздействий на 
конкретную личность, могущих привести к формированию 
антиобщественной направленности и общественно опасному 
поведению; изменение социально неодобряемого поведения, 
ведущего к переходу на преступный путь, и коррекцию по-
рождающих его ориентации и черт личности, в случаях, ког-
да ее искаженное формирование уже имело место; а также 
на применение неотложных мер по предупреждению непо-
средственно подготавливаемых преступлений и пресечению 
попыток их совершения [1]. Поэтому при рассмотрении 
данной проблемы особое внимание следует уделить рассмо-
трению личности преступников, совершивших данные пре-
ступления, и отметить наличие определенных пробелов при 
обеспечении безопасности во всех образовательных учрежде-
ниях.

При разработке вероятностного психологического пор-
трета преступника могут учитываться результаты психо-
логических исследований личности преступников [2, с. 23]. 
Сложно выявить, распознать будущего преступника по по-
ведению лица, внешним проявлениям, чтобы предотвратить 
трагедию. Это может быть психически нездоровый человек 
или просто травмированный. 

Специалисты отмечают, что не существует точного пси-
хологического портрета стрелка. Заведующий кафедрой ме-
дицинской психологии Казанского государственного меди-
цинского университета, психиатр и клинический психолог 
В. Менделевич в своем посте на Facebook отмечает, что на 
долю душевнобольных приходится 2,4 %, остальные 97,6 % 
психически здоровы. Конечно, проще списать случившееся 
на ментальные расстройства. Это стигматизирует людей с 
психическими заболеваниями и отвлекает внимание от дей-
ствительно важных проблем. 

Характеризуя преступника, можно отметить, что это 
либо учащийся, либо бывший ученик данного учебного за-
ведения, переживший какую-то психологическую травму. 
Возможно его запугивали, унижали, травили, издевались 
над ним или совершили какое-то насилие и данное событие 
навсегда оставило в памяти человека шоковые переживания 
и чувства. Чем мощнее шок, тем сильнее он управляет че-
ловеком. Что могло произойти с человеком в его школьном 
возрасте, что побудило его вернуться на это место, опять ока-
заться в этой среде, окунуться в те события, снова пережить 
травмирующие его чувства и мстить окружающим, за пере-
житое когда-то. 

Одних людей перенесенная травма и последующая ре-
акция на нее программирует на саморазрушение, человек 
впадает в депрессию, у него проявляются суицидальные на-
клонности. Другие направляют все пережитые эмоции вовне 
– в виде агрессивного поведения и уничтожения ни в чем не 
повинных людей. 

Существует различные показатели, свидетельствующие, 
что ребенок подвергается травле: 

– ребенок возвращается с учебы с испорченной одеждой 
и учебниками; 

– у него на теле имеются синяки, царапины; 
– нежелание идти в школу; 
– потеря интереса к учебе; 
– снижение успеваемости.
Анализируя личность преступника, можно отметить, 

что их поведение не укладывается в состояние аффекта. Пре-
ступник тщательно планирует свое преступление. Для под-
готовки преступления им требуется время, средства, орудия 
преступления. Эти лица намекают или открыто информиру-

ют окружающих о планируемых действиях, оставляя опре-
деленное послание (так, Галявиев написал в своем Telegram-
канале, что планирует «застрелить огромное количество 
биомусора»). Они имеют доступ к оружию (приобретают 
законным путем или похищают у родственников). 

Таким образом, всех преступников объединяют общие 
черты: 

– психологическая травма, перенесенная в детском воз-
расте; 

– личная жизненная трагедия; 
– следование чужому примеру, героизация преступни-

ков; 
– приверженность организациям, где культивируется 

агрессия; 
– доступ к огнестрельному оружию. 
В целях предупреждения подобных трагедий следует 

предпринимать определенные меры. Во-первых, необхо-
димо усилить меры безопасности во всех образовательных 
учреждениях. В России более 40 тысяч образовательных уч-
реждений. Как правило на входе охрану обеспечивают люди 
пенсионного возраста, которые вряд ли смогут дать достой-
ный отпор преступникам. Обычные турникеты на входе в 
здания тоже не остановят преступника. Речь идет об усиле-
нии контрольно-пропускного режима в зданиях учебных за-
ведений и на их территориях (ограждение периметра, уста-
новка магнитных пропусков, наличие тревожной кнопки). 
Охранять образовательные учреждения должны сотрудники 
вневедомственной охраны Росгвардии. Также следует прово-
дить инструктажи и тренировочные занятия по отработке 
действий работников и обучающихся в ситуациях с возмож-
ным возникновением угрозы нападения.

Во-вторых, помимо новых мер безопасности необхо-
димо проработать меры профилактического характера, а 
именно уделить особое внимание работе психологов с об-
учающими. Психологи должны периодически обследовать 
обучающихся и диагностировать их психологическое состо-
яние, выявлять депрессивные состояния, наличие психологи-
ческого дискомфорта, а также анализировать, как эти психо-
травмы могут проявиться в будущем. С такими проблемами 
должны разбираться все стороны – родители, учителя и сами 
учащиеся. Необходимо помнить о том, что буллинг в школе 
может иметь катастрофические последствия, и нужно всеми 
способами стараться его предотвращать. Это может быть, 
как суицид жертвы, так и месть обидчика – стрельба в школе. 

Следует объяснять ребенку, что нужно рассказывать обо 
всех случаях буллинга. Многие дети, особенно подростки 
скрывают такие факты, воспринимая это как стукачество, до-
носительство, боятся новых насмешек и издевательств и на-
деются отомстить обидчикам с помощью еще большей же-
стокости. 

Поэтому необходимо внедрять системы анонимных со-
общений о случаях насилия в школах, с младших классов 
проводить просветительскую и психологическую работу не 
только со школьниками, но и с их родителями.
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Петрова Г. О.

Тысячелетнее развитие человечества позволяет опреде-
лить наиболее значимые его направления. Одним из таких 
направлений, на наш взгляд, является актуализация правово-
го и именно уголовно-правового регулирования среди иных 
регуляторов, которые имеются в социуме [1, С. 6]. 

Вопросам правового регулирования и, в частности, уго-
ловно-правового регулирования, их понятию и соотноше-
нию автором была посвящена статья «Уголовно-правовое 
регулирование в России на рубеже веков» [4, С. 279]. Автор 
рассматривает уголовно-правовое регулирование как эле-
мент в системе правового регулирования, имеющий свой 
предмет и методы. Следует отметить, что изменения, про-
исходящие в обществе, безусловно, влияют на содержание 
предмета и методов как правового, так и уголовно-правового 

регулирования. Появляются новые виды и уровни деятельно-
сти, которые требуют именно правового, в частности, уголов-
но-правового регулирования.

Эти изменения влекут совершенствование действующе-
го законодательства. Если обратиться к Уголовному кодексу 
Российской Федерации, вступившему в силу с 1 января 1997 
года, то можно отметить внесение многочисленных измене-
ний. Эти изменения коснулись не только расширения сферы 
применения уголовного закона, но и наказания. При этом 
они затронули три уровня уголовно-правового регулирова-
ния: международный, внутренний (внутригосударственный) 
и национальный. Теоретическое определение понятия и 
содержание этих уровней автор осветил в статье «О между-
народном, внутреннем и национальном уровнях уголовно-
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правового регулирования», опираясь на общетеоретические 
положения об условности классификации норм права на ре-
гулятивные и охранительные. 

Расширение сферы уголовно-правового регулирования, 
на наш взгляд, проявилось в размывании границ уголовно-
правового регулирования. Так в Уголовном кодексе РФ появи-
лись статьи с административной преюдицией. Законодатель 
преступлением стал признавать не виновно совершенное 
общественно опасное деяние, запрещенное уголовным за-
коном под угрозой наказания, а повторно совершенное ад-
министративное правонарушение. Согласно действующему 
Кодексу Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях, административное правонарушение – это 
деяние, которое предусматривает ответственность за нару-
шение федерального КоАП или административного законо-
дательства субъектов РФ. 

Безусловно, стоит отметить важный факт: администра-
тивная ответственность сама по себе отличается от уголовной, 
которой присущи признаки преступления, указанные в ст. 14 
УК РФ. Так или иначе, вопросы соотношения преступления 
и проступка с административной преюдицией учеными ре-
шаются по-разному: некоторые учёные усматривают общие 
признаки и признают это деяние преступлением [2, С. 117], 
другие придерживаются позиции о принципиальной разни-
це двух видов ответственности [3, С. 64].

Кроме того, имеется постановление Конституционно-
го Суда РФ, посвященное ст. 116 УК РФ «Нанесение побоев 
лицом, подвергнутым административному наказанию», в 
котором указаны противоречия в соотношении уголовной 
и административной ответственности. В этом постановле-
нии отражается, на наш взгляд, не соответствии ст. 116 УК 
РФ Конституции РФ, так как нарушается принцип равенства 
граждан перед законом1.

На этом основании можно сформулировать точку зре-
ния о спорности внесения в Уголовный кодекс РФ положе-
ний о так называемой «административной преюдиции», 
поскольку они с одной стороны выполняют охранительную 
функцию, а с другой – возникает много спорных моментов и 
правовых пробелов, которые влекут за собой уголовную от-
ветственность лица, не обладающего большой общественной 
опасностью.

Ученые в различных государствах посвящают свои рабо-
ты изучению генома человека. В законодательстве развитых 
стран пока недостаточно проработаны пределы возможных 
нарушений и наказаний за них при проведении таких иссле-
дований. Вместе с тем интересно рассмотреть опыт законода-
тельства Испании, используя сравнительно-правовой метод.

УК Испании содержит отдельный раздел, посвящённый 
генетическим манипуляциям, его содержание составляют 4 
статьи, в которых подробно описывается правовая диспози-
ция. Раздел V «Генетические манипуляции» содержит четы-
ре статьи (ст. 159-162). Ст. 159 УК Испании предусматривает 
наказание для лиц, которые без цели лечения манипулируют 
человеческими генами, что приводит к изменению генотипа. 
Ч. 2 предусматривает ответственность за грубую неосторож-
ность [7, С. 175] 

1	 Постановление	Конституционного	Суда	Российской	Федерации	
от	08.04.2021	№	11-П	«По	делу	о	проверке	конституционности	ст.	
1161	УК	РФ	в	связи	с	жалобой	гражданки	Л.	Ф.	Саковой».	[Элек-
тронный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 https://rg.ru/2021/04/20/
postanovlenija-ks-v-svjazi-szaloboi-dok.html/	 (дата	 обращения:	
04.04.2022).

Другим важнейшим направлением в социуме является 
освоение космического пространства, в котором участвуют 
не только государства, но и частные лица. На наш взгляд, не-
обходимо осуществлять не только на техническом, но и на 
правовом уровне обеспечение безопасности от возникающих 
возможных нештатных ситуаций. В этой связи целесообраз-
но рассмотреть законодательный опыт Республики Казах-
стан.

Законодательство Республики Казахстан отдельной ста-
тьёй закрепляет ответственность за нарушение правил без-
опасности при производстве космических работ, а также 
устанавливает квалифицирующие признаки в виде смерти 
людей или другие негативные последствия [8, С. 124].

В уголовном законодательстве РФ не предусматривается 
специальной ответственности за преступления в сфере кос-
моса. Тем не менее, данная сфера общественных отношений 
регулируется иными нормами Особенной части УК РФ. 

Безусловно, развитие законодательства в сфере освоения 
космоса и, в частности, уголовно-правового регулирования, 
является прогрессивным примером, который способствует 
развитию права и социума в целом. Это позволяет более точ-
но конкретизировать ответственность за деяния, совершён-
ные в космическом пространстве. В связи с активным освое-
нием космоса это приобретает особую значимость [6, С. 134].

 Развитие и широкое использование в социуме компью-
терных технологий и электронных ресурсов потребовало 
внимательного отношения к содержанию и последствиям 
их применения. В уголовное законодательство многих стран 
мира были внесены поправки, закрепляющие ответствен-
ность за преступления в сфере информационных техноло-
гий.

В отечественном уголовном законодательстве закре-
плено наказание за деяния, посягающие на информаци-
онную безопасность личности, общества и государства. Ча-
сто в квалифицирующих признаках указаны последствия в 
виде крупного ущерба. Безусловно, такие действия наносят 
серьёзный урон обществу и подрывают информационную 
мощь страны. 

В некоторые статьи УК РФ законодатель внес изменения, 
предусмотрев в качестве квалифицирующих признаков ис-
пользование различных каналов передачи информации, в 
число которых входит и сеть «Интернет»», в главе 28 УК РФ 
установил запреты и наказания за их нарушения в сфере 
компьютерной информации, а также добавил Особенную 
часть статьёй 159, предусматривающую ответственность за 
мошеннические действии, совершённые с использованием 
информационных технологий. Однако, законодатель приво-
дит только понятие компьютерной информации и крупного 
ущерба в Примечании к ст. 272 УК РФ.

В уголовном законодательстве некоторых штатов США 
даны определения понятий, которые законодатель использу-
ет при описании преступлений в этих главах, устанавливает 
запреты и наказания за их нарушение, а также - возможность 
участия прокурора штата на стороне обвинения. Так в Уго-
ловном кодексе щтата Техас законодатель внес статью 33.01 
Определения, в которой раскрывает понятия, используемые 
в этом законе, а также и на практике [9, С. 364]. 

Стоит подчеркнуть, что уголовное законодательство 
предусматривает наказания лишь физических лиц. Запре-
щенная УК РФ деятельность юридических лиц может быть 
прекращена или ограничена с помощью действующего ад-
министративного законодательства, а также с применением 
гражданского законодательства [5, С. 189].
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В конце марта текущего года на основании судебного 
решения прекратила свою деятельность международная 
компания Meta Platforms Inc., которой принадлежали такие 
социальные сети, как Facebook и Instagram по причине того, 
что она осуществляла экстремистскую деятельность2. 

Согласно решению суда, медиа-компания Meta Platforms 
Inc., зарегистрированная в США, занималась на территории 
РФ деструктивной деятельностью, в частности распростра-
няла призывы к насильственным действиям в отношении 
российских военнослужащих, таким образом, нарушая Кон-
ституцию РФ и создавая угрозу национальной безопасности 
страны.

Изложенное позволяет внести предложения по со-
вершенствованию не только отечественного уголовного за-
конодательства, но и принять на международном уровне 
необходимые уголовно-правовые запреты, позволяющие 
обеспечить безопасность человечества на Земле. В частности, 
такие запреты могут касаться ужесточения ответственности 
за развязывание агрессивной (наступательной) войны, если 
не будет в установленном порядке доказано, что она была не-
обходима как превентивное средство для обороны государ-
ства. Очень важным моментом является регулирование ста-
туса военного преступника, чёткая дефиниция, какое лицо 
может им являться. В таком случае, тот, кто решил начать 
военные действия, руководствуясь личными амбициями, по-
несёт заслуженное наказание и не уйдёт от ответственности.

Конечно, уголовно-правовое регулирование должно ка-
саться и «мирных» форм жизнедеятельности людей. Прежде 
всего, дополнительная работа необходима в сферах, кото-
рые относительно недавно вошли в нашу жизнь: космос, IT-
технологии, геномные исследования. Эти сферы позволяют 
сделать нашу жизнь комфортнее, способствуют обществен-
ному прогрессу и поэтому уголовно-наказуемые деяния мо-
гут серьёзно повлиять на развитие этих сфер.

Безусловно, и мирное сосуществование народов на Зем-
ле в целом возможно по многим аспектам благодаря разви-
тию законодательства и правоприменения. Ведь если человек 
будет осознавать ответственность за свои поступки, но в то же 
время понимать, что его ждёт справедливый суд, который не 
допустит произвола и не накажет без отсутствия вины, то и 
различного рода эскалаций в мире станет намного меньше.

Выводы: автор полагает, что не следует расширять сферу 
уголовно - правового регулирования за счет признания ад-
министративного правонарушения преступлением, а также 
необходимо, совершенствуя действующий Уголовный кодекс 
Российской Федерации, учитывать законотворческий опыт 
зарубежных государств, в частности, УК Испании, УК Респу-
блики Казахстан, Уголовный Кодекс штата Техас и потребно-
сти социума в обеспечении безопасности именно с помощью 
уголовно-правового регулирования, охраняя объекты, ука-
занные в ст. 2 УК РФ от преступных посягательств, обеспечи-
вая мир и безопасность человечества, а также предупреждая 
преступления. 

2	 Решение	 Именем	 Российской	 Федерации 21	 марта	 2022	
года	 Тверского	 районного	 суда	 города	 Москвы	 по	 делу	
УИД77RS0027-02-2022-005636-57	Дело	№	02-2473/2022	по	иску	
Первого	заместителя	Генерального	прокурора	Российской	Феде-
рации	к	холдинговой	компании	Meta	Platforms	Inc.	о	запрете	дея-
тельности	на	территории	Российской	Федерации.	[Электронный	
ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 https://mediapravo.com/wp-content/
uploads/Delo-02-2473_2022.-Motivirovannoe-reshenie.-dokument-
obezlichennaya-kopiya.pdf/	(дата	обращения:	04.04.2022).

Сделанный на основе изучения зарубежного законода-
тельства анализ рассматриваемых норм позволяет обобщить 
правоприменительную практику и не только даёт почву для 
размышлений, но и обозначает тот общетеоретический за-
дел, который должен быть достигнут для прогрессивного 
развития законодательной практики в нашей стране. Несмо-
тря на отдельные исследования по данной теме, она остаётся 
в настоящее время ещё малоизученной.
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деяние. Указывается, что российский законодатель всегда уделял внимание охране свободы личности. Тем не менее, норма об 
ответственности за похищение человека в том виде, какой она имеет сегодня, появилась далеко не сразу, а лишь в 1993 году. 
Делается вывод, что законодателем каждого периода отечественной правовой истории принимались решения в соответствии с 
теми реалиями, которые существовали в конкретный период времени, а также со связанным с этим определением государством 
приоритетов объектов уголовно-правовой охраны.

Ключевые слова: история отечественного уголовного права, уголовное законодательство, охрана свободы личности, 
похищение человека.

ARKHIPKINIgorValerjevich
Ph.D. in economical sciences, professor of Theory and history of state and law sub-faculty of the Baikal State University, Irkutsk

KORNAKOVASvetlanaViktorovna
Ph.D. in Law, professor of Theory and history of state and law sub-faculty of the Baikal State University, Irkutsk 

EVOLUTIONOFTHENORMSGOVERNINGRESPONSIBILITYFORKIDNAPPING

The article examines the formation and development of the norm on responsibility for kidnapping from the oldest Russian legal 
sources to the Criminal Code of the RSFSR of 1960. It is indicated that the Russian legislator has always paid attention to the protection 
of personal freedom. Nevertheless, the norm on responsibility for kidnapping in the form it has today did not appear immediately, but only 
in 1993. It is concluded that the legislator of each period of the national legal history made decisions in accordance with the realities that 
existed in a specific period of time, as well as with the associated definition by the state of priorities of objects of criminal legal protection.

Keywords: history of domestic criminal law, criminal legislation, protection of personal freedom, kidnapping.

На любом историческом этапе развития общества по-
хищение человека, как правило, связывалось с незаконным 
лишением свободы. Наиболее раннее упоминание о таком 
наказуемом деянии содержится в Ветхом Завете: «Ежели ко-
го-либо найдут, что он украл кого-нибудь из сынов Израиле-
вых, из братьев своих, и продал или поработил его, то такого 
должно предать смерти [1, с. 193]. Указанным документом 
предусматривалась крайне суровая санкция за похищение 
человека.

Древнейшими правовыми источниками, содержа-
щими нормы, регулирующие привлечение к ответствен-
ности за совершение подобного преступления, являются 
договоры Руси с Византией 907, 911, 945 и 971 гг., упомина-
емые в летописях. В этих договорах, наряду с регулирова-
нием основных положений, направленных на установле-
ние прочных торговых отношений между заключившими 
их государствами, определялась ответственность руссов 
за совершение насилия, убийства, порабощения, кражи 
либо иные преступления. Однако сами эти договоры не 
отражали сведений о порядке признания лиц виновными 
в совершении указанных преступлений, также не имелось 
упоминаний о назначаемых за это наказаниях, в догово-
рах лишь имелись ссылки на «уставы русские» и «закон 
русский» [2, с. 52]. 

Статья 9 Договора Руси, заключенного в 911 году с Ви-
зантией, предписывала руссам строжайшее требование, ко-
торым запрещалось совершение в отношении потерпевших 
кораблекрушение греков каких-либо преступных посяга-
тельств (хищений, убийств, а также обращения в рабство) [3, 
с. 12]. 

По свидетельствам исторических памятников, князья – 
носители власти в государстве, не вмешивались в уголовные 
конфликты, возлагая их урегулирование на субъектов, между 
которыми они имели место (а также членам общины или 
рода). При этом урегулирование возникающих конфликтов 
происходило по существовавшим в этот исторический пери-
од обычаям и традициям, на что указывает существовавшее 
тогда поощрение кровной мести за совершенное убийство, 
а также примеры самостоятельного возвращения похищен-
ной вещи (холопа или коня) членами рода с применением 
силы. В древней Руси если какой-либо человек и похищался, 
то происходило это для целей продажи в рабство. При этом 
негативную оценку работорговля впервые получила в таком 
историческом правовом акте, как Русская Правда Ярослава 
Мудрого [2, с. 72], в которой любое преступное причинение 
вреда (материального, физического или морального) имено-
валось термином «обида», к каковым относилась и торговля 
людьми – недопустимое и наказуемое деяние. Из диспози-
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ции ст. 118 данного правового акта, в частности, следовало 
требование, предписывающее «господину», купившему хо-
лопа у человека, не являющегося его собственником, обязан-
ность возвращения его действительному хозяину. За продажу 
так называемого полусвободного человека, законом предпи-
сывалось следующее: «… если господин в полное холопство 
продаст закупа, то назначено должно быть за обиду 12 грив». 
В то же время размер денежного штрафа, назначаемого за 
похищение холопа, превышал, и весьма существенно, размер 
такового при его убийстве. Это объяснялось следующим: по-
скольку холоп – это собственность хозяина, при назначении 
наказания за его похищение проводилась аналогия с похи-
щением собственности (вещи), т.е. такие деяния карались 
одинаково.

В Русской Правде, помимо уголовно наказуемых дея-
ний, охраняемым объектом которых были устои семейного 
права, отдельно выделялось такое деяние, как похищение 
девиц. Этим деянием предполагался триединый объект ох-
раны, который включал в себя: 1) собственно оскорбление 
нравственных устоев общества; 2) нарушение прав родителей 
похищенной девицы; 3) обесчещение последней. 

Важно отметить, что порабощение собственных сопле-
менников у славян принято не было – в деятельности по хо-
зяйству ими использовался труд пленных, рабство которых 
было ограничено определенным сроком [2, с. 27].

Вместе с тем пленение и последующее обращение в раб-
ство на Руси, согласно историческим данным, известно, уже 
начиная с Х века, когда плененные становились собственно-
стью того князя, которым были захвачены. При этом князья 
вправе были распоряжаться судьбой пленных по собственно-
му усмотрению, например, использовать их в качестве своих 
слуг либо подарков находящимся у них на службе дружин-
никам.

Виды преступлений против личности по Псковской суд-
ной грамоте – это убийство («головщина»), побои, оскорбле-
ние действием. Наиболее тяжкими считались – братоубий-
ство и убийство родителей. Именно этим правовым актом 
впервые был введен такой вид наказания, как смертная казнь, 
применяемая за тяжкие и наиболее опасные преступления 
[4, с. 121], к числу которых относилось и незаконное лишение 
свободы. 

Следующим правовым актом явился Судебник 1497 
года, в котором преступление понималось уже не как «оби-
да», а как «лихое дело». В Судебнике содержался лишь при-
мерный перечень относимых к категории лихих дел деяний, 
но правящий класс имел право подводить под это понятие 
любое иное посягающее на установленный порядок деяние, 
для чего использовался термин «иное какое лихое дело» [5, 
с. 433].

Статьей 9 данного исторического правового документа 
устанавливалось суровое наказание за «головную татьбу» – 
похищение и продажу людей в рабство (холопство) – смерт-
ная казнь.

Судебник 1550 года также содержал норму (ст. 54), со-
гласно которой в отношении должностного лица («недель-
щика») устанавливалась уголовная ответственность за не-
законную продажу либо покупку людей и обращение их в 
холопство. 

Соборное Уложение 1649 года [6, с. 98] – следующий 
русский исторический памятник, представляющий собой 

правовое уложение, содержащее нормы об уголовной ответ-
ственности за продажу людей православной веры. Этот доку-
мент представлял собой кодекс, в буквальном смысле опре-
деливший правовую систему нашего государства на многие 
последующие десятилетия [7, с. 194]. 

Положениями ст. 97 гл. XX Соборного Уложения 1649 
года устанавливалось императивное правило, запрещающее 
продажу принявших православную веру татар: «по указу го-
судареву никому не велено продавати крещеных людей» [6, 
с. 98].

В процессе развития российской государственности и 
ее правовой системы все большее внимание уделялось охра-
не общественного спокойствия, а личной свободе человека 
придавалось значение одного из важных объектов уголовно-
правовой охраны. В частности, Воинским Артикулом Петра 
I 1715 года также предусматривалась смертная казнь за по-
хищение и продажу людей: «ежели кто украдет или продаст 
человека, оному надлежит, ежели докажется, голову отсечь» 
[8, с. 327]. 

С вступлением в силу Уложения о наказаниях уголов-
ных и исправительных 1846 года ответственность за посяга-
тельство на личную свободу человека был несколько скор-
ректирована. Согласно ст. 1410 Уложения, ответственность 
за продажу в рабство, а также за любую передачу русских 
подданных иностранцам предусматривала в виде наказания 
каторгу сроком от восьми до десяти лет.

Глава 22 следующего Уголовного уложения 1903 года 
содержала положения о том, кому и за какие преступле-
ния чинить смертную казнь. Так, смертной казнью нака-
зывалось похищение женщины из дома. При этом в Уло-
жении в совокупность элементов, входящих в содержание 
понятия «посягательство на личную свободу» входила об-
ласть внешних проявлений ограничения свободы. К дан-
ной области могли, в частности, относиться следующее 
реальные проявления: 1) создание препятствий для лица, 
лишающие его возможности свободного распоряжения 
собой; 2) лишение лица возможности по собственному ус-
мотрению выбирать род деятельности; 3) лишение лица 
свободы любых действий; 4) отсутствие возможности по 
собственному усмотрению избрать место своего пребыва-
ния, обитания и т. д.

В структуре данного преступного посягательства с объ-
ективной стороны должен иметь место один из двух спосо-
бов, исключающих для человека свободу его передвижения: 
задержание лица и заключение лица. 

В свою очередь, анализ первых законов советской 
власти, направленных на охрану на свободы личности, 
свидетельствует о том, что в качестве самостоятельного 
состава преступления было закреплено лишь похищение 
ребенка. 

В 1922 г. вступил в действие новый Уголовный кодекс1, 
в большей степени соответствующий требованиям и веяни-
ям того времени. В новом уголовном законе система посяга-
тельств против личной свободы получила гораздо большую 
конкретизацию и дифференциацию, ей были посвящены че-
тыре статьи, содержание которых охватывало четыре смеж-
ных состава преступлений:

1	 О	введении	в	действие	Уголовного	Кодекса	РСФСР:	Постановление	
ВЦИК	от	01	июня	1922	г.	//	СУ	РСФСР.	–	1922.	–	№	15.	–	Ст.	153.
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– ст. 159 – «Насильственное незаконное лишение кого-
либо свободы, совершенное путем задержания или помеще-
ния его в каком-либо месте»; 

– ст. 160 – «Лишение свободы опасным для жизни или 
здоровья лишенного свободы способом или сопровождавше-
еся для него мучениями»; 

– ст. 161 – «Помещение в заведение для душевнобольных 
заведомо здорового лица из корыстных или иных личных ви-
дов»; 

– ст. 162 – «Похищение, сокрытие или подмен чужого ре-
бенка с корыстной целью, из мести или иных личных видов». 

В следующем, принятом в 1926 году, Уголовном кодексе 
РСФСР2 также сохранились с некоторым уточнением престу-
пления против личной свободы (стати 147, 148 и 149). Разни-
ца с предыдущим уголовным законом состояла лишь в том, 
что регулирование последним статьей 160 лишения свободы, 
сопряженного с его выполнением опасным для жизни или 
здоровья потерпевшего способом, или с причинением физи-
ческих страданий, в новом кодексе стало не бывшим ранее 
самостоятельным видом преступления, а приобрело значе-
ние квалифицированного признака основного состава, свя-
занного с применением насилия при незаконном лишении 
свободы (ч. 2 ст. 147).

Необходимо заметить, что указанная норма была введе-
на в УК РСФСР 1960 г. лишь в 1993 году Законом РФ от 29 
апреля 1993 года № 4901-13.

Кроме этого, в первоначальной редакции кодекса была 
установлена ответственность всего по двум составам престу-
плений, объектом посягательства которых являлась личная 
свобода человека, т.е. вступившим в действие новым уголов-
ным законом был установлен их более узкий перечень по 
сравнению с предыдущим:

1) ч. 1 и ч. 2 ст. 126 – незаконное лишение свободы, в том 
числе совершенное опасным для жизни и здоровья потер-
певшего способом;

2) ст. 125 УК – подмен ребенка из корыстных или иных 
низменных побуждений. 

В 1987 году в УК РСФСР 1960 г. была введена норма, за-
крепившая новый состав – захват заложников (ст. 1261), от-
ветственность же за похищение человека, как уже было от-
мечено, была установлена лишь в 1993 году, с добавлением в 
уголовный закон статьи 1251.

Таким образом, нами продемонстрирован длительный 
путь эволюции в российском уголовном законодательстве 
регламентации ответственности за похищение человека. 
Можно утверждать, что российским законодателем с учетом 
развития теории уголовного права и потребностей право-
применительной практики на всех исторических этапах от-
слеживались проблемы применения рассмотренных в статье 
норм и принимались решения в соответствии с теми реали-
ями, которые существовали в конкретный период времени, а 
также со связанным с этим определением государством при-
оритетов объектов уголовно-правовой охраны.

2	 О	введении	в	действие	Уголовного	Кодекса	Р.С.Ф.С.Р.:	Постанов-
ление	ВЦИК	от	2	ноября	1926	//	СУ	РСФСР.	–	1926.	–	№	80.	–	Ст.	
600.

3	 О	 внесении	 изменений	 и	 дополнений	 в	 Уголовный	 кодекс	
РСФСР,	 Уголовно-процессуальный	 кодекс	 РСФСР	 и	 Исправи-
тельно-трудовой	кодекс	РСФСР:	Закон	РФ	от	29	апреля1993	№	
4901-1	//	Ведомости	СНД	и	ВС	РФ.	–	1993.	–	№	22.	–	Ст.	789.
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Торопов С. A.  

Пономарев А. В.

На современном этапе в Российской Федерации коли-
чественные показатели зарегистрированных преступлений 
в сфере компьютерной информации являются достаточно 
высокими и имеют тенденцию к росту. В некоторой степени 
это связано с доступностью и разнообразием программных 
и технических средств (продуктов), «стремительным» совер-
шенствованием технологий в техническо-информационной 
сфере. В 2020 году увеличилось количество преступлений, 
совершенных с использованием информационно-телеком-
муникационных технологий или в сфере компьютерной 
информации, к которым можно было отнести каждое чет-
вертое из регистрируемых деяний (+ 73,4 %). Отчасти это 
обусловлено распространением коронавирусной инфекции 
COVID-19, что повлекло снижение перемещений, контактов 
граждан, нахождению их жилищах и использование инфор-
мационных услуг последними в том числе для реализации 
бытовых потребностей, заключения сделок, что было ис-
пользовано лицами, склонными к совершению преступных 
деяний. За 2021 год на территории России зарегистрировано 
преступных деяний с применением: сети Интернет – 351463 
(+51126, аналогичный период прошлого года, далее – АППГ), 
средств мобильной связи – 217552 (-1187 АППГ), расчетных 
пластиковых карт – 165658 (-24509 АППГ), компьютерной 
техники – 27519 (-1134 АППГ), программных средств – 7216 

(-2834 АППГ), фиктивных 
электронных платежей – 
954 (-420 АППГ) [1].

К основным услови-
ям, способствующим росту 
количества совершаемых 
преступлений, можно от-
нести: 1) увеличение объ-
ёмов обрабатываемой 
информации с помощью 
средств компьютерной тех-
ники; 2) увеличение коли-
чества информационных 
устройств, систем и сетей; 3) не достаточное количество про-
водимых мероприятий, направленных на информационную 
защиту; 4) использование большим количеством пользова-
телей не официальных программных продуктов; 5) исполь-
зование населением информационной сети для реализации 
бытовых и производственных потребностей; 6) несоблюде-
ние общих требований защиты информации; 7) несоблюде-
ние правил эксплуатации ЭВМ, программного обеспечения, 
требований и рекомендаций разработчиков; 8) не достаточ-
ное количество сотрудников правоохранительных органов, 
имеющих специальные знания в информационной сфере, 
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связанных с раскрытием, предупреждением и расследова-
нием преступлений в сфере компьютерной информации; 9) 
проблематичность достаточного контроля в области инфор-
мационных технологий, ввиду глобализации размещения и 
хранения информации на сторонних ресурсах за пределами 
государства [2, с. 222-225; 3, с. 198-203].

Согласно вышеуказанного, можно выделить следующие 
причины, способствующие совершению рассматриваемых 
преступлений: 1) недостаточная защищенность операций 
проводимых в информационной сети; 2) некорректное разде-
ление доступа среди персонала пользователей организаций; 
3) установка не апробированного программного обеспечения 
в деятельность организаций и использование его при работе 
с операциями связанными с денежными средствами; 4) одно-
образные используемые защитные пароли пользователей; 5) 
нарушение общепринятых правил хранения информации 
на персональных компьютерах а также на серверах-накопи-
телях; 6) не всегда корректное использование компьютеров 
при выполнении задач и процессов на производстве или раз-
работке продукции; 7) недостаточный контроль заинтересо-
ванных лиц в отношении сотрудников, которые работают с 
защищенной или секретной информацией; 8) недостаточное 
взаимодействие между сотрудниками в сфере хранения ин-
формационных данных [4, с. 64-65].

Среди основных способов совершения преступлений 
в сфере компьютерной информации можно выделить: 1) 
«перехват» информационных данных (могут быть исполь-
зованы дополнительные устройства для подключения к ПК 
и «снятия» информации напрямую или дистанционно); 2) 
несанкционированный доступ (характеризуется подбором 
паролей, поиске слабозащищенных элементов систем без-
опасности, замена данных пользователя и т.д.); 3) создание 
вредоносного программного обеспечения, с возможностью 
незаконного копирования; 4) применение вышеуказанных 
способов комплексно, в различных комбинациях.

Незаконный доступ к информации осуществляется пу-
тем: 1) хищения ключей и паролей необходимых для доступа 
к информации; 2) использования уязвимостей, незащищён-
ности и неправильного хранения информации; 3) примене-
ния различных средств для наблюдения за ПК (визуальные, 
оптические и акустические); 4) использования «дыр», «багов» 
и других проблемных мест программного обеспечения для 
доступа; 5) скрытого подключения к различной аппаратуре 
компьютера или местам хранения информации, к перифе-
рийным устройствам, внешним запоминающим устрой-
ствам, линиям связи [5, с. 35-37].

К основным способам выявления «киберпреступлений» 
можно отнести: 1) проверки собственной службы безопасно-
сти организаций; 2) проверочные мероприятия по фактам 
обращений граждан; 3) при проведении различных прове-
рок (бухгалтерской, налоговой и т.д.); 4) при расследовании 
иных видов преступлений.

Надо отметить и достаточно высокую латентность рас-
сматриваемой группы преступных деяний. Это можно свя-
зать со следующими факторами: 1) отсутствие у пользовате-
ля данных о совершении в отношении него преступления, 
при недостаточности у последнего специальных знаний тех-
нического характера, а также проявлении видимых следов 
преступления, связанных с нарушением штатной работы 
компьютера; 2) отсутствие заявлений и сообщений потер-
певшего, о совершенном в отношении него преступления, 
даже при обнаружении следовой информации (может быть 
вызвано будущим причинением ущерба деловой репутации, 
либо иных негативных последствий для потерпевшего); 3) 
«ошибочный» анализ должностным лицом первично по-
ступившей информации о совершенном преступлении, по-
влекший «неверную» квалификацию, либо оценку деяния, 
не соответствующую реальным обстоятельствам происше-
ствия. Также обращаем внимание и на значительные объемы 
поступающих заявлений и сообщений о совершении «кибер-
преступлений», при реагировании на которые у сотрудников 
правоохранительных органов должна быть соответствующая 
квалификация, специальные знания, а также технические 
средства возможной проверки первичных данных заявителя 
с точки зрения их оценки и обнаружения первичных следов 
деяний. Предложенная мера позволит сократить времен-
ные и иные ресурсы при реагировании на рассматриваемые 
факты, и сократит случаи нецелесообразного обращения к 
специалистам. Отсутствие обращений потерпевших может 

быть вызвано и боязнью вызвать «интерес» сотрудников пра-
воохранительных органов, ввиду «специфичности» цифро-
вых данных, а также возможными финансовыми потерями, 
которые могут быть вызваны изъятием накопителей данных 
предприятия при отправке в экспертное учреждение [6, с. 77-
79].

В качестве рекомендаций по выявлению преступлений 
в сфере компьютерной информации, а также устранению 
причин и условий им способствующих предлагаем: 1) реали-
зовать проведение планового анкетирования населения, в т.ч. 
работников предприятий (финансовых организаций, про-
мышленных предприятий) с целью выявления признаков 
компьютерных преступлений, и первичной проверки исход-
ной ориентирующей информации; 2) проведение непрерыв-
ного анализа деятельности правоохранительных органов для 
дальнейшего совершенствования методов работы и быстрого 
обмена положительным опытом противодействия, а также 
межрегионального (международного) взаимодействия; 3) ос-
вещение в СМИ типичных признаков «киберпреступлений», 
проведение брифингов, конференций, круглых столов для 
правового просвещения населения, а также анализа текущих 
способов противодействия рассматриваемым негативным 
явлениям и увеличения доверия общественности; 4) при-
влечение организаций правоохранительной направленности 
не только в направлении охраны общественного порядка и 
борьбы с преступлениями и правонарушениями, а также 
совместного «патрулирования цифрового пространства» с 
последующим созданием «кибердружин»; 5) расширение те-
матики дополнительных программ обучения, направленных 
на повышение квалификации личного состава сотрудников 
правоохранительных органов с увеличением общего коли-
чества лекционных и практических занятий при участии 
сторонних специалистов в области компьютерной информа-
ции, а также ее защиты.

Подводя итог, можно сделать вывод о том, что быстрый 
рост коммерческих операций в информационной среде, ус-
ловия пандемии, расширение международного сотрудниче-
ства в отношении операций, значимая стоимость «офици-
альных» программных продуктов по защите данных, в целом 
способствуют некоторому расширению информационного 
поля и могут создавать предпосылки для его «уязвимости» 
со стороны воздействия преступников. Только совместная 
консолидация усилий общественности, сотрудников право-
охранительных органов и иных заинтересованных лиц на си-
стематической постоянной основе, внедрение современных 
средств техники и достижений науки позволит выработать и 
повысить качественные показатели противодействия «кибер-
пеступлениям».

Пристатейный библиографический список

1. Генеральная прокуратура Российской Федерации: 
портал правовой статистики. – [Электронный ре-
сурс] – Режим доступа: https://crimestat.ru/analytics 
(дата обращения: 01.06.2022).

2. Рудик М. В., Торопов С. А. Несовершеннолетний 
как субъект преступлений в сфере компьютерной 
информации // Евразийский юридический журнал. 
– 2016. – № 3 (94). – С. 222-225.

3. Торопов С. А., Сафонов Д. А. Актуальные вопросы 
борьбы с преступностью в сфере компьютерной ин-
формации // В книге: Личность в информационном 
пространстве: проблемы и перспективы исследова-
ния. Под редакцией С. А. Буткевича. – Симферо-
поль, 2020. – С. 198-207.

4. Богданова Т. Н. Причины и условия совершения 
преступлений в сфере компьютерной информации 
// Вестник Челябинского государственного универ-
ситета. – 2013. – № 11 (302). – С. 64-67.

5. Зигура Н. А. Компьютерная информация как вид 
доказательств в уголовном процессе России: дис. … 
канд. юрид. наук: 12.00.09. – Челябинск, 2010. – 234 с.

6. Бодаевский В. П., Захаров Д. А., Кодинцев С. А., 
Никулин М. И., Новикова Т. Ю., Пеленицина М. 
В., Руденко А. В., Савенко Н. В., Сошина Н. В., Ши-
гонин А. Б., Яценко А. О. // Актуальные проблемы 
гражданского, уголовного и административного су-
допроизводства Учебное пособие. – Симферополь, 
2021. – 150 с.



296

УГОЛОВНОЕПРАВО

DOI 10.46320/2073-4506-2022-9-172-296-299

ЧЕРНЫШОВВикторВалентинович
кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры управления и организации деятельности УИС Академии ФСИН России

АБОВЯНЭдгарПаргевович
кандидат юридических наук, научный сотрудник отдела разработки методологий исполнения уголовных наказаний без лишения свободы 
центра исследования проблем исполнения уголовных наказаний (ФКУ НИИ ФСИН России)

ФАКТОРНЫЙАНАЛИЗЭКОНОМИЧЕСКОЙПРЕСТУПНОСТИВРОССИИ

В настоящей статье делается анализ взаимосвязанных между собой факторов экономической преступности. Приведена 
сравнительная характеристика динамики преступности в целом и экономической преступности в частности. Показано влияние 
экономического потенциала и экономического развития региона и уровень жизни населения, одновременно оказывают 
косвенное влияние на факторы экономической преступности. В частности, потенциал природной среды региона определяет 
привлекательность преступлений по переделу собственности на природные ресурсы.

Ключевые слова: экономическая преступность, факторы экономической преступности, киберпреступность, динамика 
экономической преступности.

CHERNYSHOVViktorValentinovich
Ph.D. in Law, associate professor, associate professor of Management and organization of the UIS sub-faculty of the Academy of the FPS of 
Russia 

ABOVYANEdgarPargenovich
Ph.D. in Law, scientific researcher of the Department of Development of Methodologies for the Execution of Criminal Penalties without Deprivation 
of Liberty of the Center for the Study of Problems of the Execution of Criminal Penalties (FKU Research Institute of the Federal Penitentiary Service 
of Russia)

FACTORANALYSISOFECONOMICCRIMEINRUSSIA

This article analyzes the interrelated factors of economic crime. A comparative characteristic of the dynamics of crime in general and 
economic crime in particular is given. It shows the influence of the economic potential and economic development of the region and the 
standard of living of the population, at the same time have an indirect impact on the factors of economic crime. In particular, the potential 
of the natural environment of the region determines the attractiveness of crimes for the redistribution of ownership of natural resources.

Keywords: economic crime, factors of economic crime, cybercrime, dynamics of economic crime.

В настоящее время экономическая преступность в «со-
дружестве с коррупцией и организованной преступностью» 
проникла во все сферы деятельности и стала реальной угро-
зой социально-экономического развития страны. Деятель-
ность органов государственной власти, включая правоохра-
нительную деятельность, в настоящее время не обеспечивает 
необходимую экономическую безопасность страны. Темпы 
роста организованности и профессионализма экономиче-
ских преступлений и определенная недооценка правоохра-
нительными органами степени влияния экономической пре-
ступности на все другие виды криминальной деятельности 
определяют отставание практики в борьбе с ней от уровня 
методической и материальной оснащенности правоохрани-
тельных органов.

Современная экономическая преступность по своим 
особенностям и динамике развития в последнее время может 
считаться относительно новым явлением криминального со-
стояния общества, хотя основные характеристики экономи-
ческой преступности непрерывно исследуются и широко 
описаны в научной и учебной литературе по криминологии. 
Многогранность и общественная значимость экономической 
преступности определяют большое внимание ее исследова-
нию криминологами, экономистами, социологами и специа-
листами других направлений. В них содержатся обоснования 
общих причин, условий и способов ограничения количества 
и тяжести преступности. Системное описание причин и ус-
ловий экономической преступности и современные способы 
ее ограничения приведены [1, 2] и др. Но факторы региональ-
ной экономической преступности исследованы недостаточ-
но. Хотя различия количества преступлений в расчете на 100 
тысяч населения в 2018-2021 годах составляют несколько раз, 
факторный анализ носит фрагментарный характер. 

 Обобщение работ по экономической преступности 
определяет следующие группы взаимосвязанных факторов.

1). Социально-психологические:
– низкий уровень солидарности населения с правовыми 

актами, устанавливающими ответственность за причинение 
имущественного ущерба путем обмана или злоупотребле-
ния доверием;

– отсутствие у значительной части взрослого населения 
страны доверия и готовности оказывать поддержку правоох-
ранительным органам в выявлении и пресечении мошенни-
чества;

– опережение потребностей потенциальных преступни-
ков в имуществе относительно условий легального их созда-
ния;

– пренебрежение преступников возможностями при-
влечения к уголовной ответственности за экономические 
преступления как следствие несовершенства нормативно-
правовых актов и неэффективности правоохранительной 
практики;

– бюрократизм и развитие коррупционных связей в 
управлении государственными и бизнес-структурами, пра-
воохранительными органами. Наряду с несомненным не-
гативным влиянием коррупции на развитие экономики, во 
многих случаях отмечается их положительный эффект, по-
скольку в условиях бюрократизированного управления взят-
ки служат значимым элементом ускорения принятия управ-
ленческих решений.

2). Организационно-технические факторы:
– неадекватность системы государственного регулирова-

ния, включая уровень ответственности за совершение эконо-
мических преступлений и наносимый ими ущерб государ-
ству обществу;
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– низкий уровень раскрываемости отдельных видов пре-
ступлений, в особенности преступлений против собственно-
сти, совершаемых путем мошенничества (обмана или злоу-
потребления доверием);

– несовершенство государственной системы криминоло-
гического мониторинга экономической деятельности;

– высокий уровень подготовки и организации престу-
плений, включая защиту (уход) от уголовного наказания. 
Среди них коррупционные связи, деятельность в составе и во 
главе преступных групп и т.п.;

– несовершенство технических средств предупреждения 
новых видов мошенничества, прежде всего, киберпреступно-
сти;

3). Влияние экономических факторов на экономическую 
преступность неоднозначно. Для мелких фактов мошенни-
чества, включая коррупцию, бедность населения выступает 
фактором роста экономических преступлений. Для крупных 
экономических преступлений (хищения государственных 
ресурсов, увода активов и т.п.) бедность исполнителей фак-
тором развития не является. Экономическим фактором ста-
новится стремление отдельных лиц высокодоходной части 
населения к получению сверхдоходов.

4). Личностные особенности экономических преступни-
ков, выделяющих их из состава прочих:

– высокий статус в обществе, определяющийся для пре-
ступников, совершающих наиболее крупные экономические 
преступления, занимаемой должностью, связями с публич-
ными лицами, уровнем квалификации и др.;

– корыстный характер, ценностная установка на высокое 
материальное обогащение;

– правовой нигилизм, и пользование криминальных ме-
тодов хозяйствования;

– наличие устойчивых коррупционных связей и высоко-
поставленных участников, выступающих покровителями (за-
щитой) исполнителей преступлений;

– психологическая устойчивость в стрессовых ситуациях;
– отсутствие большого криминального опыта;
– отсутствие устойчивых браков и семейных отношений;
– использование внешних признаков благополучного и 

добропорядочного бизнеса;
В настоящее время общепринятое уголовно-правовое 

и криминологическое понимание «экономическая преступ-
ность» отсутствует. Современное понимание экономических 
преступлений в России, с одной стороны, определяется уго-

ловным кодексом, с другой - имеет различное понимание в 
учете и исследованиях ученых. Уголовный кодекс РФ исполь-
зует два критерия отнесения преступления к экономиче-
ским. В разделе 8 определяется содержание «преступлений в 
сфере экономики», в состав которых входят три группы пре-
ступлений, конкретизирующих понимание экономических 
целей направленностью преступлений: против собственно-
сти, в сфере экономической деятельности, против интересов 
коммерческих и иных организаций [3]. В главе 22 УК «Пре-
ступления в сфере экономической деятельности» установ-
лены нормы уголовной ответственности за преступления в 
сфере экономической деятельности. Этот подход означает 
обоснование типа преступления по двум критериям. Первый 
– экономическая цель преступления. Второй – способ дости-
жения цели – мошенничество и криминальные операции с 
финансовой документацией. Многовидовой состав эконо-
мической преступности (против собственности, против лич-
ности, терроризма и др.) усложняет процесс формирования 
факторных моделей, и повышает актуальность обоснования 
системы факторов, определяющих экономическую преступ-
ность регионов. Оба этих критерия требуют определенной 
конкретизации, обеспечивающей более четкое отнесение 
преступлений к группе экономических. Без этого, например, 
к экономическим преступлениям должны быть отнесены все 
преступления против собственности за исключением терро-
ризма и экономических преступлений против государства. 

К преступлениям экономической направленности далее 
отнесены все виды преступлений, определенных статьями 21-
23 раздела 8 УК РФ. 

Определенные проблемы исследованию и разработке 
мер предупреждения экономической преступности создает 
смешение понятий экономической преступности (престу-
плений в сфере экономики, экономической направленности, 
экономической преступности, преступности в сфере эконо-
мической деятельности др.) в практике учета и отчетности. 
Это определяет необходимость актуализации содержания 
раздела 8 УК РФ, дополнив его относительно новыми видами 
экономических преступлений, которые получили значитель-
ное развитие последние годы и имеют перспективы дальней-
шего роста (киберпреступления, преступления, посягающие 
на правила конкуренции, и ряд других видов преступлений, 
традиционно относящихся к экономическим). 

В таблице приведены сравнительные характеристики 
динамики преступности в целом и экономической преступ-

Таблица 1. Характеристики динамики экономической преступности в России

Показатели Ед. изм. 2016 2017 2018 2019 2020 2021

1.Зарегистрировано преступлений 
всего

Тыс. 2160,0 2058,4 1991,5 2024,3 2044,2 2004,4

2.Зарегистрированно лиц, 
совершивших преступления

Тыс.
чел

1015,8 967,1 931,1 884,6 852,5 848,3

3.Количество преступлений, 
совершенных одним лицом

Ед. 2,13 2,13 2,14 2,2 2,3 2.3

4.Зарегистрировано преступлений 
экономической направленности, 
всего,
-доля в общем количестве 
преступлений

Тыс.

 %

108,8

5,1

105,1

5,1

109,5

5,5

104,9

5,2

105,4

5,2

117,7

5,9

5.Зарегистрированно лиц, 
совершивших экономические 
преступления, всего. 

Тыс. чел. 46,9 47,3 47,1 44,2 44,1 53,7

6.Количество экономических 
преступлений, совершенных одним 
лицом

Ед. 2,32 2,22 2,32 2,37 2,39 2.19

7. Прямой ущерб от экономических 
преступлений

Млрд. 
руб.

398,2 234,3 447,2 447,2 450,1 641,9

8. Не раскрыто преступлений 
экономической направленности

Ед. 26864 25605 26595 26242 27043 27442
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ности в частности за 2016-2021 годы [4]. Отдельные исследова-
тели, включая специалистов и международных экспертов[5], 
отмечают необъективность (заниженность) статистических 
данных по количеству экономических преступлений и эконо-
мическим потерям государства. В течение этого периода, не-
смотря на незначительное снижение количества преступле-
ний, вызванные ими экономические потери возросли почти 
в два раза. В 2016-2021 годах наблюдается незначительный, но 
непрерывный рост доли экономических преступлений (с 5,1 
% до 5,9 %) при росте прямых экономических потерь со 398,2 
до 641,9 млрд. руб. Одновременно с ростом экономических 
потерь сохраняется высокий уровень убийств (8,6 тысяч чело-
век) и нанесения тяжкого вреда здоровью (32,9 тысячам чело-
век) как сопутствующих преступлений (условий достижения 
целей экономических). При этом следует отметить высокий 
уровень латентности экономических преступлений и отно-
сительно-низкий уровень их раскрываемости. Латентность 
определяется стремлением собственников и топ-менеджеров 
организаций сохранить имидж своих компаний. Уровень 
латентности экономических преступлений составляет по 
оценкам отдельных авторов 70-95 %. В числе причин низко-
го уровня раскрываемости экономических преступлений (в 
последние годы он составляет около 35-45 %) высоким про-
фессионализмом преступников, значительная часть которых 
являются менеджеры всех уровней объекта преступлений. 
Относительная сложность (по сравнению с общим уровнем 
преступности) расследования экономических преступлений 
подтверждается также большим количеством совершенных 
преступлений одним лицом в момент регистрации очеред-
ного преступления. 

В последние годы актуальными становятся исследова-
ния конкретных факторов, инициирующих экономические 
преступления на основе современного факторного анализа 
[6]. Но отчетные данные Генпрокуратуры РФ и показатели 
социально-экономического развития регионов не позволяют 
выявить причины значительных изменений преступности 
по отдельным регионам. Например, в 2020 году в отдельных 
регионах резко возросло зарегистрированных преступлений 
по взяточничеству. Отчетные данные правоохранительных 
органов не определяют причины роста: связаны они с повы-
шением уровня раскрытия или с активизацией деятельности 
коррупционных сообществ. Требуются глубокие исследова-
ния видов экономической преступности, причины и условия 
которых специфичны. 

Существенные различия в факторах и структуре эконо-
мической преступности демонстрируют обзоры экономиче-
ских преступлений в мире и России, выполненных междуна-
родной организацией RWC [5]. Источниками информации 
в обзорах служат опросы респондентов – топ-менеджеров 
российских компаний. Вследствие этого информация, со-
держащаяся в отечественных и международных обзорах, 
различна по уровням ее полноты и объективности. Респон-
денты обзоров PWC более информированы о состоянии 
своих организаций, и, в определенной степени, объективны 
вследствие их анонимности. Но представляемая ими инфор-
мация необъективна вследствие наличия определенной за-
интересованности в ней респондентов, отсутствия системно-
го учета численности преступлений по стране и регионам и 
нерепрезентативности выборки обследованных организаций 
(компаний). Она отражает понимание экспертами факторов, 
формирующих изменения тенденций развития преступно-
сти и ожидаемых результатов и потому позволяет повысить 
стратегическую направленность управленческих решений по 
борьбе с экономическими преступлениями.

К основным факторам развития экономической пре-
ступности в России международными специалистами и экс-
пертами отнесены:

– низкий уровень готовности правоохранительных орга-
нов и отечественных законодателей вследствие существенно-
го отставания от развитых стран по уровню развития систем 
государственного регулирования экономики;

– возможность (способность) совершать экономические 
преступления вследствие низких уровней преград по трем 
направлениям, образующим «треугольник мошенничества» 

(стимул или давление, оправдание действий интересами ор-
ганизаций, возможности совершения преступлений). В 2018 
году 50 % российских респондентов в качестве отрицатель-
ных последствий назвали влияние мошенничества на психо-
логический климат в компании. 

– неподготовленность персонала правоохранительных 
органов, профессиональный уровень которых, зачастую, 
ниже уровня преступников;

– недооценка отдельных видов преступности, прежде 
всего, киберпреступности. Западные криминологи опреде-
лили киберпреступность как потенциально самый разру-
шительный вид экономических преступлений, недооцени-
ваемый в РФ. В частности, Банк России и международные 
организации обращают внимание на то, что самые большие 
риски стать жертвой мошенников в настоящее время явля-
ются низкая киберграммотность и собственная беспечность 
пользователей гаджетов (потеря – 27 %, кража 11 %) пользо-
вателей [7]. По данным подразделения Group – IB более 80 % 
хищений денежных средств, производится с использованием 
методов социальной инженерии. При этом схема примерно 
одинаковая для большинства преступлений. Мошенники 
звонят выбранным жертвам, представляясь работниками 
банков, обеспечивающих услуги клиентов по обеспечению 
безопасности мобильной связи. Получают от них личные 
данные и коды доступа, после чего выводят все средства со 
счетов доверчивых и слабо подготовленных клиентов.

 Незаконное присвоение активов является одним из 
вариантов рейдерства. Рентабельность его максимальна. 
Распространенный механизм его реализации внешне доста-
точно прост. Наиболее ценные активы организации, став-
шей мишенью банкротства или перехода в собственность 
другого (других) лица, становятся обеспечением банковских 
кредитов. Предприятие в силу сложившейся конъюнктуры 
рынка или при «помощи» заинтересованных лиц, которы-
ми, как правило, являются конкуренты, оказывается вынуж-
денной передать ключевые для предприятия активы новому 
собственнику в счет погашения кредита. Естественно, что 
доля рынка предприятия снижается, финансовая ситуация 
ухудшается, предприятие признается банкротом. Заинте-
ресованными лицами, зачастую, выступают отдельные топ-
менеджеры предприятия, стремящиеся получить контроль 
над предприятием. Процесс присвоения ключевых активов и 
смены собственников при этом ускоряется. В мировом праве 
это деяние относится к группе экономических преступле-
ний, посягающих на правила конкуренции.

Мошенничество при закупках состоит в формальном 
конкурсе возможных поставщиков, победитель (поставщик) 
определен заранее на основе коррупционных связей. Это до-
стигается формулировкой условий победы участника кон-
курса, которыми обладает «нужное» лицо и другими мошен-
ническими приемами.

Взяточничество и коррупция являются непременным 
элементом большинства схем экономических преступлений. 
Коррупция это использование должностным лицом своих 
прав и полномочий для достижения личных целей, проти-
воречащее действующим законам и правилам. Согласно 
законам бихейворизма, попадая в коррумпированный кол-
лектив, новый работник перенимает принятые в нем нормы 
поведения. Распространение коррупции приводит к тому, 
что в ней оказываются заинтересованными и подчиненные и 
начальники. Первоначальный толчок развития коррупции в 
коллективе может последовать как от начальника, так и от 
подчиненного. Коррупция как социальное явление в настоя-
щее время измеряется на уровне государств рядом показате-
лей, из которых наиболее распространен индекс восприятия 
коррупции (ИВК).

Легализация доходов, полученных преступным путем 
(«отмывание денег») – заключительный этап превращения 
преступника в легального успешного предпринимателя. 
Способы «отмыванияденег»:

– вывод денежных средств различными способами из 
страны;

– проведение операций в особо крупном размере на сче-
та третьих лиц;
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– представление сведений, достоверность которых про-
верить невозможно либо искаженной отчётности;

– сокрытие настоящего происхождения денежных 
средств и т. д.

Манипулирование данными бухгалтерского учета – наи-
более известный и контролируемый вид экономических пре-
ступлений. Известный издавно, он жив и развивается одно-
временно или опережая методы его выявления.

В связи с высоким уровнем неопределенности экономи-
ческих преступлений необходимо расширение условий обо-
снования состава факторов в моделях. Во-первых, расширение 
с целью повышения объективности факторного анализа пред-
варительного состава экспертно обоснованных факторов, по ко-
торым имеется официальная статистика. Во-вторых, сохранение 
ограничения их количества статистическими оценками тесноты 
связи с преступностью. В-третьих, ограничение количества фак-
торов в моделях порогом сложности, в соответствии с которым 
многокритериальное управление объектом, если оно описывает-
ся не более чем 7-10 параметрами. Большее их количество требу-
ет применения специальных методов их агрегирования.

Факторы экономической преступности регионов целе-
сообразно классифицировать по следующим группам [9].

1). Характеристики экономической ситуации в стране и 
регионах. В их составе 

– показатели бедности населения в сочетании с высоким 
и постоянно растущим разрывом в уровне доходов отдель-
ных слоев населения;

– показатели экономического развития регионов. 
Концепция определяющего влияния бедности на уровень 

преступности, разработанная Г. Беккером и другими учеными в 
рамках теории экономики преступности [8], актуальна и в насто-
ящее время, но ее использование в факторных моделях требует 
обоснование показателя бедности. Известно множество показа-
телей, определяющих уровень бедности в стране и ее регионах. 
Этот показатель официально в статистике РФ отсутствует. Поэто-
му автор использовал показатель доли населения с денежными 
доходами, менее прожиточного минимума. Оба эти показателя 
не соответствуют представлению части населения об уровне бед-
ности. В частности, претензии членов преступного сообщества 
много выше этих и подобных оценок бедности. 

Отметим особенность показателя «отсутствие определен-
ных источников доходов» как фактора экономической преступ-
ности. В настоящее время это состояние типично для большей 
части преступников всех видов. Поэтому включение этого по-
казателя в моделирование экономической преступности обо-
сновано, но определять им уровень бедности населения нельзя. 
Он является результатом проявления отсутствия личной ответ-
ственности граждан за свое социальное обеспечение. 

Экономический потенциал и экономическое развитие ре-
гиона, влияя на уровень жизни населения, одновременно ока-
зывают косвенное влияние на другие факторы экономической 
преступности. В частности, потенциал природной среды реги-
она определяет привлекательность преступлений по переделу 
собственности на природные ресурсы. Финансовые возможности 
региона по адаптации лиц после отбытия наказания и возмож-
ности их трудоустройства формирует рост доли лиц, отбывших 
лишение свободы в составе населения и др. Универсальным по-
казателем экономического развития региона является валовой 
региональный продукт на душу населения.

2). Социально-психологические характеристики населе-
ния, в том числе:

– недоверие значительной части населения, в особен-
ности ее низкодоходной части, способностям органов власти 
обеспечить защиту его законных прав и интересов. Рост зна-
чимости этого фактора усиливается вследствие повсеместно-
го проявления фактов коррупции, хищений и т.п. Авторы 
считают необходимым отметить негативное влияние актив-
ного распространения в СМИ информации, порочащей пра-
воохранительные органы, и информации, демонстрирую-
щей образ жизни богатых россиян. Она формирует у части 
населения убежденности в том, что «деньги решают все» и 
повышает привлекательность экономических преступлений; 

– сохранение традиционно устойчивых характеристик 
населения некоторых регионов: алкоголизация населения, 

уровня образования и др. В последние годы особо значимо 
влияние на преступность наркотизации населения;

– отсутствие навыков современной экономической 
(предпринимательской) деятельности, способствует виктим-
ности части населения страны и т.п.

3). Особенности современной экономической преступ-
ности, в т.ч.:

– рост изощренности экономической преступности в со-
вокупности с наличием коррупционных связей преступни-
ков с правоохранительными органами и органами государ-
ственного и регионального управления;

– особенности проявления и регистрации экономиче-
ской преступности (высокая латентность, сложность про-
цесса расследований преступлений органами правопорядка, 
незаинтересованность руководителей организаций в рассле-
довании экономических преступлений, корпоративная соли-
дарность при сокрытии преступлений, участие менеджмента 
в их организации и совершении).

4). Качество нормативно-правового регулирования пре-
ступности и практики правоприменения. Влияние этого 
фактора выражается: 

– недооценкой опасности экономической преступности 
в нормативно-правовых актах, прежде всего, в ответственно-
сти за соучастие в преступлениях; 

– в высоком уровне бюрократизации государственных и 
муниципальных органов управления;

– в отставании профессионального уровня специалистов 
правоохранительных служб от квалификации преступников, 
а экономические стимулы роста криминальной деятельно-
сти много выше стимулов профессионального роста в соци-
уме и др.

Таким образом, формируется система факторов эко-
номической преступности, оказывающая определяющее 
влияние на каждое отдельное преступление. Но ее слож-
ность состоит не только во множестве факторов, отсут-
ствующих в отчетности. Приведенные выше факторы, 
во-первых, не имеют не только количественной опреде-
ленности. Поскольку наиболее объективные оценки могут 
дать экспертами из состава менеджеров и специалистов 
организации, корпоративная солидарность существенно 
искажает достоверность оценок экспертов. Во-вторых, 
корпоративные системы борьбы с экономическими пре-
ступлениями в условиях высокого уровня коррупции 
также нельзя считать результативными. В-третьих, до-
полнительного анализа требует соотношения зарегистри-
рованной преступности с количеством не расследованных 
и законченных уголовных дел. 
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Качество оказания медицинской помощи коррелирует с социальными гарантиями граждан Российской Федерации. 
По этой причине лица, имеющие соответствующие знания и компетенцию обязаны оказать медицинскую помощь человеку, 
относящемуся к категории «больной». Однако эта обязанность сопряжена со многими субъективными и объективными 
факторами, которые необходимо учитывать судам при рассмотрении уголовных дел по ст. 124 УК РФ. Зачастую это приводит к 
необходимому расширению принципа усмотрения суда, что с точки зрения стабильности и справедливости судебного процесса 
не является положительной тенденцией. 

Целью исследования, таким образом, является изучение наиболее актуальных тенденций и проблемных моментов при 
рассмотрении судами уголовных дел по ст. 124 УК РФ. Основным материалом исследования при этом выступают материалы 
судебной практики, а также совокупность научных трудов авторства Н. В. Щетининой, Е. П. Иванниковой, Т. Н. Петровой, Ю. И. 
Пиголкина, Ю. Е. Морозова, И. В. Глоба, А. Н. Хоменко и др. 

Результатом исследования является формирование выводов о наиболее актуальных тенденциях рассмотрения уголовных 
дел по ст. 124 УК РФ, а также формулирование проблемных моментов, связанных с широким судейским усмотрением в данной 
сфере. В заключительной части автор предлагает возможные пути решения обозначенных проблемных моментов. 
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The quality of medical care correlates with social guarantees for citizens of the Russian Federation. For this reason, persons with 
relevant knowledge and competence are obliged to provide medical assistance to a person belonging to the category «sick». However, 
this obligation is associated with many subjective and objective factors that need to be taken into account by the courts when considering 
criminal cases under Art. 124 of the Criminal Code of the Russian Federation. Often this leads to an objectively necessary increase in the 
principle of discretion of the court, which is not a positive trend from the point of view of the trial stability and fairness. The purpose of the 
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author suggests possible solutions to the identified problematic issues.
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Право на получение медицинской помощи закрепля-
ется на уровне Конституции Российской Федерации (ст. 41), 
а также в ряде нормативно-правовых актов, в частности, в 
Федеральном законе «Об основах охраны здоровья граждан 
в Российской Федерации» от 21.11.2011 № 323-ФЗ. Важным 
правилом, исходя из толкования нормативных актов, явля-
ется обязанность специального субъекта – медицинского 
работника или лица, который в соответствии с законом / до-
говором / специальным правилом должен оказать помощь 
больному. Это также означает, что без уважительных причин 
такой субъект не имеет права пренебречь своей обязанно-
стью, не имеет права отказать в оказании медицинской по-
мощи. 

Своевременное и адекватное оказание медицинской по-
мощи является важной социальной гарантией граждан Рос-
сийской Федерации, поэтому очень важно, когда в ситуации 
критической необходимости такая помощь оказывается в 
полном объеме и надлежащим образом. Однако на практике 
оказание помощи больному не всегда происходит в соответ-

ствии с предустановленными стандартами, что приводит к 
ухудшению состояния его здоровья, в том числе, к причине-
нию средней тяжести и тяжкого вреда здоровью, а также к 
причинению смерти больному. 

Сложность квалификации состоит в том, что суду зача-
стую необходимо оценить совокупность субъективных фак-
торов, которые могли повлиять на исход дела либо никаким 
образом не оказали на него влияние. Ввиду того, что речь идет 
о состоянии здоровья человека, оценка этих факторов бывает 
сильно затруднена. Именно поэтому очень важно проводить 
анализ практики, в том числе, судебной для понимания тен-
денций и акцентов, на которые обращают внимание право-
применители при рассмотрении данной категории дел. 

Важность изучения данной темы с практической точки 
зрения также отражена в трудах:

– Н. В. Щетининой[1], которая предлагает разграниче-
ние, важное для расследования преступления, предусмо-
тренного ст. 124 УК РФ, заключающееся в выделении нека-
чественно оказанной помощи больному; в неправильной 
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постановке диагноза; в принятии решения не проводить не-
обходимые мероприятия по оказанию помощи (чаще всего 
ввиду ранее неверно установленного диагноза). 

– Е. П. Иванниковой [2], которая исследует неоказание 
помощи больному в уголовном праве России, Белоруссии и 
Украины, в результате чего делает вывод о наилучшей право-
вой конструкции с точки зрения практики, а также рассуж-
дает о необходимости криминализации ненадлежащего ока-
зание медицинской помощи. 

– Т. Н. Петровой [3], которая делает акцент на отдельной 
медицинской сфере – акушерстве и гинекологии, что с точки 
зрения практики означает особый подход к расследованию 
преступлений при родовспоможении. Это кажется очень 
правильным подходом, так как осложнения здоровья в про-
цессе ведения беременности и родов являются специфиче-
скими, часто экстренными, соответственно, должны оцени-
ваться индивидуально.

Такой подход, с точки зрения автора, необходим для 
применения в каждой отдельной медицинской отрасли, что, 
с другой стороны, требует от суда больших усилий в рамках 
установления истины по делу. 

– Ю. И. Пиголкина, Ю. Е. Морозова, И. В. Глоба [4], ко-
торые исследуют проблемный вопрос о необходимости со-
отнесения медицинских и юридических критериев для уста-
новления причинно-следственной связи между деянием и 
последствиями, рассматриваемыми в рамках уголовного 
дела. 

Это также соотносится с ранее указанной проблемой – 
большой степенью ответственности, возлагаемой на право-
применителя в рамках расследования уголовных дел по ст. 
124 УК РФ, именно поэтому юристы в данной сфере обязаны 
иметь соответствующую подготовку и в большей мере ори-
ентироваться на заключения экспертов в данной области. 

Подобная позиция отражена также в труде А. Н. Хо-
менко [5], который подробно исследует судебную практику 
и ссылается, в том числе, на определение Конституционного 
суда РФ, где анализируется особенность определения при-
чинно-следственной связи по данной категории дел. 

На эти труды ориентировался автор, исследуя наиболее 
актуальную судебную практику, а также выявляя новые тен-
денции в правоприменении, исследуя судейское усмотрение 
относительно данной категории уголовных дел и т.д. 

Материалы и методы: судебная практика (постанов-
ления и приговоры), методы общенаучного характера: ана-
лиза, дедукции, абстрагирования, синтеза, диалектический, 
формально-логический, исторический и структурно-функ-
циональный; специально-юридические методы: формально-
юридический (догматический), герменевтический и сравни-
тельно-правовой.

В рамках исследования была выдвинута гипотеза о том, 
что рассмотрение судами данной категории уголовных дел 
сопряжено с совокупностью сложных моментов, которые 
заключаются в необходимости исследовать причинно-след-
ственную связь между действиями врача или иного лица, 
обязанного оказать помощь больному, с наступившими не-
гативными последствиями для здоровья человека (не всегда 
устойчивого состояния). Также суду необходимо оценить 

субъективный критерий реальной возможности оказать не-
отложную помощь, что не всегда сопряжено с анализом оче-
видных факторов. Помимо этого суд оценивает квалифика-
ционные, трудовые и иные компетенции лица, обязанного 
оказать медицинскую помощь, что представляет собой до-
полнительную нагрузку на суд в плане объема оценки обсто-
ятельств дела. 

Состояние здоровья человека – это в целом изменчивое 
состояние, что закрепляется в ряде научных трудов. Так, со-
гласно учебно-методическому пособию по судебной медици-
не [6] любые повреждения (даже не включенные в перечень 
опасных для жизни и не являющиеся таковыми в момент их 
причинения) в силу различных внешних условий могут 
привести к развитию угрожающего жизни патологического 
состояния. При этом определяющее значение зачастую име-
ет состояние организма человека, которое невозможно оце-
нить комплексно в короткий промежуток времени, чаще все-
го коррелирующий с необходимостью оказания неотложной 
помощи.Т.Н. Петрова [3] также исследует медицинскую сфе-
ру – акушерство и непосредственно процесс родовспоможе-
ния, где обычное состояние организма женщины может в ко-
роткий срок трансформироваться в угрожающее состояние, 
требующее экстренного оказания медицинской помощи. 

Такое положение дел зачастую приводит к возрастанию 
роли судейского усмотрения, когда суд, опираясь на резуль-
таты экспертизы, анализирует психологическую составляю-
щую процесса оказания помощи (мог ли обвиняемый в ус-
ловиях быстро развивающейся негативной ситуации оказать 
помощь, хватило ли ему для этого опыта и знаний и т.д.), а 
значит, к большей ответственности судей за справедливое и 
объективное рассмотрение уголовного дела. 

Исследуемая категория дел сложна не только с точки 
зрения неоднозначности оценки состояния здоровья чело-
века (которое зависит от множества факторов), но и с точки 
зрения необходимости оценки совокупности смежных пра-
воотношений. Так, в рамках рассмотрения уголовного дела 
часто поднимаются вопросы о трудовой дисциплине, об 
объектах гражданско-правовых отношений. С практической 
точки зрения это означает дополнительную нагрузку на суд, 
требует специальных знаний и более обширного анализа.

Так, в Постановлении Октябрьского районного суда 
г. Архангельска № 1-178/2020 от 21 мая 2020 г. по делу № 
1-178/20201 были проанализированы следующие обстоятель-
ства дела (обвиняемая – врач-онколог):

– наличие у обвиняемой квалификации врача и специ-
альность, наличие удостоверения / удостоверений о повыше-
нии квалификации;

– трудовые обязанности согласно должностной инструк-
ции, регламентам, квалификационным справочникам, соот-
ветствие обвиняемой этим стандартам и требованиям;

– совокупность знаний, которыми должен обладать врач 
в данной должности, соответствие обвиняемой этим стандар-
там и требованиям;

1	 Постановление	Октябрьского	районного	суда	г.	Архангельска	от	
21	мая	2020	г.	№	1-178/2020по	делу	№	1-178/2020	//	Судебные	и	
нормативные	акты	РФ.	[Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	
https://sudact.ru/regular/doc/ypUPR8dO9edR/?regular,	 свобод-
ный	(дата	обращения:	27.08.2022).
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– обстоятельства, касающиеся непосредственно оказа-
ния медицинской помощи: постановка диагноза, верное или 
дефектное оказание медицинской помощи во время прове-
дения непосредственно медицинской манипуляции (в дан-
ном случае – операции), оказание помощи после проведения 
манипуляции;

– поведение врача после наступления неблагоприятных 
последствий. 

По каждому из этих пунктов суд должен с достоверно-
стью установить, могло ли данное лицо, обладая имеющими-
ся знаниями, опытом и имея определенную квалификацию, 
оказать надлежащую медицинскую помощь. Параллельно 
с установлением подобных факторов суд исследует, при их 
наличии, уважительность причин неоказания медицинской 
помощи. 

В литературе уважительные причины неоказания меди-
цинской помощи систематизированы в труде Н. В. Щетини-
ной [1], которая говорит о:

– субъективных причинах (обстоятельства природного и 
техногенного характера, общественно опасные действия лю-
дей, одновременная опасность для жизни нескольких людей, 
когда врач в прямом смысле обязан выбирать пациента по 
каким-либо критериям (наиболее тяжелое состояние, мало-
летний возраст и т.д.);

– объективных причинах (личные обстоятельства врача, 
в том числе, состояние его здоровья). 

Ввиду необходимости исследования вышеназванных 
факторов, судейское усмотрение, представляющее собой 
действия судьи в рамках рассмотрения уголовного дела в со-
ответствии со своим правосознанием, исходя из принципов 
материального и процессуального права и морали [7], по 
данной категории дел имеет зачастую решающее значение.
Это является, по нашему мнению, неизбежным явлением, од-
нако основное стремление законодателя и правопримените-
ля должно быть направлено на снижение фактора субъектив-
ности усмотрения. Это возможно сделать, например, путем 
уточнения такой правовой конструкции, как «уважительная 
причина», что можно сделать прямо в тексте ст. 124 УК РФ. 

Кроме этого важно установить на законодательном 
уровне перечень лиц, которые обязаны оказывать помощь 
больному – на данный момент это является дискуссионным 
вопросом в науке, а на практике означает неоднозначность 
трактовки и сложности при вынесении приговора. Так, фар-
мацевты, обладающие знаниями в области медицины, могут 
быть отнесены к соответствующим субъектам, обязанным 
оказать помощь при отсутствии уважительных причин нео-
казания. Также это может быть довольно широкий перечень 
лиц, который берет на себя ответственность за людей, напри-
мер, в рамках высотного альпинизма. Сейчас эта правовая 
конструкция однозначно нуждается в доработке. 

Таким образом, рассмотрение судами уголовных дел 
по ст. 124 УК РФ действительно сопряжено с совокупностью 
проблемных моментов, которые зачастую заключаются в не-
обходимости анализа сложных для оценки состояний. Это 
формирует доминирование субъективного момента в рамках 
принятия решения судом. Подобная проблема, по нашему 
мнению, может быть разрешена путем уточнения отдельных 

терминов исходя из наиболее актуальной судебной практи-
ки. 
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Производство и продажа наркотиков на территории 
Российской Федерации в данный момент достигли промыш-
ленных масштабов. За отчетный период с января по октябрь 
2021 г. в России было зафиксировано 157049 преступлений, 
связанных с незаконным оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ, из них со сбытом было связано 90844 
преступлений. За этот же период преступлений с использо-
ванием информационно-телекоммуникационных техноло-
гий, связанных с незаконным сбытом наркотических средств 
и психотропных веществ было зафиксировано 49259 [1]. Ре-
гулярно возникают все новые виды синтетических наркоти-
ков, намного опаснее вредоноснее им предшествовавших. На 
просторах интернета активно сформировалась и продолжа-
ет расширять свою сеть целая субкультура наркоманов, при 
этом в учебных пособиях по раскрытию и расследованию 
указанных категорий преступлений, как правило, нет прак-
тически ни слова.

Сегодня в Уголовном кодексе Российской Федерации от-
ветственность за подобные преступления предусматривается 
главой 25 [2]. Больше половины статей в данной главе посвя-
щены преступлениям, связанным с незаконным оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ. «Наркоти-
кам» посвящены ст. 228-234.1 УК РФ, среди данных статей 
есть как немало похожих между собой составов преступле-

ний, так и кардинально отличающихся. Все это порождает 
немалые сложности в квалификации данных составов пре-
ступлений. Учитывая тот факт, что расследование любого 
вида преступлений начинается, прежде всего, с правильной 
квалификации деяния, то считаем, что обозначить основные 
уголовно-правовые аспекты преступлений, связанных с не-
законным оборотом наркотиков является принципиально 
важным. В особенности немалую роль здесь играет и то, что 
данные нормы являются бланкетными. 

В качестве обязательного элемента состава преступле-
ния по делам о незаконном обороте наркотические средства 
и психотропные вещества выступают предмет преступного 
посягательства

Преступления, связанные с незаконным оборотом нар-
котиков нередко имеют дополнительные объекты посяга-
тельства. В качестве таковых можно выделить преступления, 
где непосредственно наносится вред жизни и здоровью чело-
века в ходе выполнения преступником объективной стороны 
преступления, например:

– ч. 2 ст. 228.2 УК РФ  Нарушение правил оборота нар-
котических средств или психотропных веществ лицом, в обя-
занности которого входит соблюдение указанных правил, 
если это деяние повлекло по неосторожности причинение 
вреда здоровью человека или иные тяжкие последствия;
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– п. «г» ч. 2, п. «в» ч. 3 ст. 229 УК РФ - хищение либо вы-
могательство наркотических средств, совершенное с при-
менением насилия, не опасного для жизни или здоровья, 
насилия, опасного для жизни или здоровья либо с угрозой 
применения такого насилия. Здесь еще одним, которому 
причиняется вред, будет право на неприкосновенность иму-
щества.

– п. «г» ч. 2 ст. 230 УК РФ - склонение к потреблению нар-
котических средств, совершенное с применением насилия 
или с угрозой его применения либо то же деяние, повлекшее 
по неосторожности смерть потерпевшего или иные тяжкие 
последствия (ч. 3 ст. 230 УК РФ).

– Объективная сторона преступлений, связанных с не-
законным оборотом наркотиков, как правило, представлена 
в виде альтернативных деяний, которые имеют равное уго-
ловно-правовое значение. При анализе блока преступлений, 
связанных с незаконным оборотом наркотиков мы пришли к 
выводу, что объективную сторону данных преступлений со-
ставляют их незаконные: разработку, производство, изготов-
ление, переработку, хранение, перевозку, пересылку, отпуск, 
реализацию, распределение, приобретение, использование, 
ввоз на территорию Российской Федерации, вывоз с терри-
тории Российской Федерации, уничтожение наркотических 
средств., также хищение.  Раскроем наиболее типичные и ча-
сто встречающиеся из данных деяний. В данном случае мы 
будем обращаться к разъяснениям, которые даны в Поста-
новление Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практи-
ке по делам о преступлениях, связанных с наркотическими 
средствами, психотропными, сильнодействующими и ядови-
тыми веществами» (Далее – ППВС РФ) [3].

Незаконным приобретением наркотиков надлежит счи-
тать их получение любым способом, в том числе покупку, по-
лучение в дар, а также в качестве средства взаиморасчета за 
проделанную работу, оказанную услугу или в уплату долга, 
в обмен на другие товары и вещи, присвоение найденного, 
сбор дикорастущих растений или их частей.

Под незаконной перевозкой следует понимать действия 
по перемещению Наркотики средства или психотропные 
вещества из одного места в другое, в том числе в пределах 
одного и того же населенного пункта, совершенные с исполь-
зованием любого вида транспорта.

Под незаконной переработкой следует понимать дей-
ствия по очистке смеси или повышения в ней концентрации 
наркотиков, а также смешиванию с другими веществами.

Под незаконным производством наркотиков следует 
понимать действия, направленные на серийное получение 
таких средств или веществ из растений, химических и иных 
веществ. Ситуацию усугубляет развитие информационно-те-
лекоммуникационных технологий, т.е. начинают возникать 
трудности расследования подобных преступлений, а имен-
но, что сбыт наркотических средств и психотропных веществ 
происходит не «классическим» способом, а «бесконтакт-
ным», при котором применяются электронные средства свя-
зи, такие как: сотовая связь, электронные платежные систе-
мы, различные мессенджеры, глобальная сеть «Интернет». 

Субъективная сторона данных преступлений характери-
зуется виной в форме умысла или неосторожности. Отдель-
но стоит поговорить о факультативной стороне субъектив-
ной стороны, а именно о цели.  Среди наркопреступлений 
чаще всего в качестве цели выступает сбыт. Под незаконным 
сбытом наркотиков понимается продажа, дарение, обмен, 
уплата долга, дача взаймы другому лицу (приобретателю), 
например ст. 228.1 УК РФ. Также часто встречается такая 

формулировка законодателя как корыстные побуждения, 
под ними следует понимать направленность умысла на полу-
чение материальной выгоды (денег, имущества или прав на 
их получение) для себя или других лиц либо избавление от 
материальных затрат.

Субъект данной категории преступлений преимуще-
ственно общий – физическое вменяемое лицо, достигшее 
возраста 16 лет. Исключением является ст. 229 УК РФ «Хи-
щение либо вымогательство наркотических средств или 
психотропных веществ», по этой статье уголовная ответ-
ственность наступает с 14 лет. По нашему мнению, такое 
решение законодателя обусловлено тем, что объективная 
сторона данного преступления выполняется в форме хи-
щения, поэтому лицо уже с 14 лет может понять всю об-
щественную опасность своего проступка.  Но встречают-
ся статьи, где  субъект специальный. Например, ст. 228.2 
«Нарушение правил оборота наркотических средств или 
психотропных веществ». Здесь в качестве субъекта престу-
пления выступает лицо, в обязанности которого в соответ-
ствии с установленным порядком (например, служебной 
инструкцией, приказом или распоряжением вышестоя-
щего должностного лица) входит соблюдение соответству-
ющих правил оборота наркотиков либо контроль за их 
соблюдением. Также совершение преступления специаль-
ным субъектом может выступать в качестве квалифициру-
ющего признака преступления. Например, ст. 229. 1 УК РФ 
контрабанда наркотиков, это же деяние, но совершенное 
лицом с использованием своего должностного положения 
предусматривает более суровую уголовную ответствен-
ность. При этом подобные деяния автоматически ведут к 
уголовной ответственности по ст. 285 УК РФ «Злоупотре-
бление должностными полномочиями».

Рассматривая уголовно-правовую характеристику пре-
ступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков 
следует уделить отдельное внимание основаниям для ос-
вобождения от уголовной ответственности по данным пре-
ступлениям. Специальные основания освобождения от уго-
ловной ответственности предусмотрены в ст. 228 и 228.3 УК 
РФ.  В обоих этих составах лицо подлежит освобождению от 
уголовной ответственности в случае если добровольно сдаст 
хранящиеся при нем наркотики либо их прекурсоры, а так-
же активно поспособствует раскрытию преступления и изо-
бличение иных лиц, причастных к данному преступлению. 
Дискуссионным здесь представляется вопрос о добровольно-
сти выдачи. ППВС РФ дает следующее разъяснение по данно-
му поводу: добровольной сдача наркотиков   будет только в 
том случае, когда лицо имело реальную возможность распо-
рядиться ими иным способом. При этом в законе написано, 
что не может признаваться добровольной выдачей изъятие 
их при задержании лица, а также при производстве иных 
следственных и процессуальных действий, направленных на 
их обнаружение и изъятие. По данной норме весьма точно 
высказалась В.В. Галушкова, которая пишет что любая иная, 
не обозначенная в примечании сдача предметов рассматри-
ваемого преступления (т.е. не при задержании лица и не 
при производстве следственных действий по обнаружению 
и изъятию предметов преступления) может быть признана 
добровольной по усмотрению правоприменителя. Напри-
мер, когда водитель или пассажир транспортного средства, 
остановленного по обстоятельствам, не связанным с деятель-
ностью по пресечению незаконного оборота наркотиков, 
перед началом его досмотра, сдал предметы преступления 
[4, С. 130].
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А теперь перейдём к изучению преступлений, с исполь-
зованием информационно-телекоммуникационных техно-
логий. Пик популярности сейчас обретает продажа наркоти-
ков через интернет. Особую роль начала играть анонимная 
интернет сеть DarkNet (Далее - Даркнет). Начиная с 2012 
года все больше наркопреступников перекочевали именно 
на данную платформу, ввиду того, что данная виртуальная 
сеть использует нестандартные протоколы и порты, что по-
зволяет ее участникам сохранять полную анонимность. При 
этом продажа наркотиков в  интернете постоянно выходит 
на новый уровень, создается все большее количество сайтов, 
посвященных тематике употребления наркотиков. Продав-
цы проводят рекламные акции, а нарушение общих пра-
вил торговли наркотиков в интернете строго наказываются 
администрацией сайта. Всё больше появляется социальных 
сетей, посвященных тематике наркотиков, а их потребление 
возводится в культ. Наиболее популярной платформой по 
продаже наркотиков в России на сегодняшний день являет-
ся «Hydra» (Гидра). Схема преступления  практически всег-
да выглядит следующим образом: участники преступной 
группы размещают в сети «Интернет» объявление о продаже 
наркотических средств и (или) психотропных веществ, по-
купатель в ходе переписки в мессенджерах сети «Интернет» 
обсуждает детали покупки, после чего производит оплату 
через обговорённую электронную платежную систему. Че-
рез определенное время, так называемый, продавец, отправ-
ляет покупателю фото/видео с местом нахождения «заклад-
ки» и её внешнего вида. Фото/видео имеют пояснительную 
надпись, чаще всего это выглядит так: «Московская область, 
г.о. Павловский Посад, ул. 1 Мая, д. 40Б, напротив седьмого 
подъезда, справа от спортивной площадки, под второй лав-
кой справа на изоленту красного цвета прикреплён чёрный 
свёрток» Следами продажи наркотиков  могут быть выписки 
из банковского счета, если оплата происходила по безналич-
ному расчету [5]. Еще одним видом следов данного престу-
пления может быть онлайн-переписка. Так, сами перевозчи-
ки часто после задержания часто ссылаются на то, что они не 
знали, что находится в пакете и просто оказывают частные 
курьерские услуги. Тут важным будет тактически правильно 
задержать данное лицо. Во-первых,  при задержании важно 
сразу изъять у подозреваемого мобильный телефон, а также 
иную коммуникационную аппаратуры. Только при обнару-
жении переписки закладчика с оптовым закладчиком, мож-
но будет доказать, что распространитель знал, что перевозит 
наркотики. Переписка может быть неявной и носить зашиф-
рованный характер. Так, в наркобизнесе часто применяются 
специальные термины для обозначения наркотика, заклад-
ки, покупателя.

Боле ухищренные преступники не используют вообще 
терминов, которые даже косвенным образом могут быть от-
несены к теме наркотиков, предлагая работу «фото курьера» 
или перевозчики  «легальных курительных смесей».

С учётом вышеуказанных особенностей современных 
способов сбыта наркотических средств и (или) психотропных 
веществ появляются трудности в расследовании преступле-
ния, поскольку определить субъект преступления практи-
чески невозможно, т.к. в сети «Интернет» продавцы не ука-
зывают свои настоящие имена и фамилии, а для скрытия 
IP-адреса, через который можно выявить местонахождение 
того или иного лица используют специальные программы, 
например: Avira Phantom VPN, TunnelBear VPN, CyberGhost 
VPN. Как мы знаем, в соответствии со статьей 8 УК РФ, ос-
нованием для привлечения к уголовной ответственности, яв-

ляется наличие совокупности объективных и субъективных 
признаков, описанных в уголовно-правовой норме, необхо-
димых и достаточных для признания (квалификации) совер-
шенного деяния в качестве преступления.

Подводя итог, можно утверждать, что научно – прак-
тическая составляющая раскрытия и расследования пре-
ступлений, относящихся к незаконному обороту наркотиче-
ских средств и психотропных веществ с использованием IT 
технологий, требует определенной модернизации, в целях 
повышения эффективности уголовного преследования лиц, 
виновных в совершении преступлений данной категории. А 
важнейшей государственной задачей, является обеспечение 
уголовно правовых условий, необходимых для фундамен-
тального решения поставленных задач, в области пресечения 
незаконного оборота наркотиков в Российской Федерации.    
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Преступность несовершеннолетних представляет собой 
особое социальное явление, которому уделяется все больше 
внимания со стороны государства. Несовершеннолетние – 
субъект преступления со своим собственным набором харак-
теристик личночсти, поэтому правила обращения с ними яв-
ляются начальной основой, которой необходимо следовать в 
первую очередь для обеспечения социальной справедливости, 
а также способности реинтеграции в общество этой группы 
субъектов.

Уголовная ответственность несовершеннолетних в Соци-
алистической республике Вьетнам (далее – СРВ) основывает-
ся на целостной системе принципов, которые условно можно 
разделить на две группы:

– общие принципы;
– специальные принципы.
Первая группа принципов характеризует основные на-

чала уголовной ответственности в целом, вне зависимости 
от субъекта преступления и иных обстоятельств. Эти прин-
ципы предусмотрены в статьях 1, 2 и 3, и, хотя слово «прин-
цип» в этих статьях не употребляется, толкование этих 
норм позволяет нам сделать вывод о том, что они содержат 
именно исходные начала уголовно ответственности. Так, в 
статье 1 уголовного кодекса (далее – УК) СРВ говорится о 
том, что данным Кодексом устанавливаются преступления 
и наказания за них. Статья 2 УК СРВ называется «Основа-
ние уголовной ответственности» и гласит следующее: «1. 
Никто не подлежит уголовной ответственности, если он 
не совершило преступление, предусмотренное УК СРВ. 
2.Ни одно корпоративное юридическое лицо не подлежит 
уголовной ответственности, если оно не совершило престу-
пление, предусмотренное статьей 76 УК СРВ». В статье 3 
«Правила наказуемости преступлений» говорится, в част-
ности, о том, что: 

…
b) Все преступники равны перед законом независимо от 

пола, этнической принадлежности, убеждений, религии, со-
циального класса или общественного положения;

c) Подстрекательство к совершению преступлений, ор-
ганизация преступлений или сопротивление, преступления 
бандитского характера, опасный рецидив, злоупотребление 
служебным положением или властью для совершения уго-
ловных преступлений строго наказываются;

d) строго наказываются преступления, совершенные с ис-
пользованием обманных методов, организованно, профессио-
нально или с целью причинения особо тяжких последствий1.

Снисхождение проявляется к преступникам, которые 
сдаются полиции; проявляют готовность к сотрудничеству; со-
общают о сообщниках; возместили ущерб, пытаясь искупить 
свои преступления; выражают раскаяние; добровольно возме-
щают причиненный ими ущерб;

dd) Лицо, впервые совершившее менее тяжкое престу-
пление, может отбывать общественное наказание (обязатель-
ный надзор со стороны семьи или организации);

e) Лица, приговоренные к тюремному заключению, отбы-
вают наказание в тюрьмах и должны самосовершенствоваться, 
чтобы стать полезными и продуктивными гражданами; смяг-
чение наказания или условно-досрочное освобождение предо-
ставляется лицам, удовлетворяющим условиям, изложенным 
в настоящем Кодексе;

g) Лица, отбывшие наказание, получают возможность 
жить и работать честно и вписаться в общество; судимость 
снимается при соблюдении всех условий. 

В статье 50 (ч.1) УК СРВ «Общие начала назначения нака-
зания» говорится о том, что суд назначает наказание в соответ-
ствии с настоящим Кодексом и с учетом характера и степени 
общественной опасности преступления, имеющейся судимо-
сти, смягчающих и отягчающих обстоятельств. 

Исходя из вышеизложенного, можно обнаружить та-
кие принципы уголовного права как принцип законности, 
принцип равенства, принцип справедливости. Следует особо 
подчеркнуть, что эти принципы имеют и ярко выражен-
ную международно-правовую основу: статья 24 Между-
народного пакта о гражданских и политических правах 
1966 года гласит: «Каждый ребенок без всякой дискри-
минации по признаку расы, цвета кожи, пола, языка, ре-
лигии, национального или социального происхождения, 
имущественного положения или рождения имеет право 
на такие меры защиты, которые требуются в его положе-

1	 Điều	2,	Bộ	 luật	hình	sự	Việt	Nam	năm	2015,	 sửa	đổi	bổ	 sung	năm	
2017/	 ст.	 2	 Уголовного	 кодекса	 2015	 г.	 СРВ.	 –	 [Электронный	
ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 https://thuvienphapluat.vn/van-ban/
Trach-nhiem-hinh-su/Bo-luat-hinh-su-2015-296661.aspx	 (дата	 об-
ращения:	06.04.2022).
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нии как малолетнего со стороны его семьи, общества и 
государства»2.

Статья 8 УК СРВ «Понятие преступление» определяет его 
inter alia как совершенное лицом, способным нести уголовную 
ответственность, общественно опасное умышленное или неосто-
рожное деяние, посягающее на суверенитет и территориальную 
целостность государства, нарушающее политический режим, 
экономический режим, культуру, оборону и безопасность го-
сударства, общественный порядок и безопасность, законные 
права и интересы организаций, права человека, законные пра-
ва и интересы граждан, другие аспекты социалистического 
права и влекущее уголовное преследование в порядке, уста-
новленном настоящим Кодексом. Следовательно, можем вы-
делить еще один принцип – принцип вины.

Статья 4 УК СРВ (не имеющая аналогов в российском за-
конодательстве) называется «Ответственность за предупрежде-
ние преступности и борьбу с преступностью» и предусматри-
вает обязательное участие граждан в деле предупреждения 
преступности и борьбы с преступностью. Можно назвать это 
принципом обязательного участия граждан в предупреждении пре-
ступности и борьбе с преступностью. 

Не забудем также и те принципы уголовного права, ко-
торые имеют конституционную природу и закреплены в Кон-
ституции СРВ: например, принцип non bis in idem (статья 31).

Вторая группа принципов – это специальные принципы 
уголовной ответственности несовершеннолетних, которые вы-
текают из содержания статьи 91 УК СРВ «Общие начала уго-
ловной ответственности несовершеннолетних»3. Эти общие 
начала чрезвычайно важны, поскольку именно они составля-
ют контекст (общий фон) как для законодателя, вводящего 
нормы об уголовной ответственности несовершеннолетних, 
так и для правоприменителя, реализующего эти нормы на 
практике. 

Уголовная политика Вьетнама в отношении несовершен-
нолетних базируется на прочном теоретическом и норматив-
ном фундаменте: 1) психолого-биологических особенностях 
этой категории лиц; 2) положениях Конституции Социали-
стической Республики Вьетнам; 3) международно-правовых 
стандартах [1, c. 449]. 

В частности, меры воздействия на несовершеннолетних 
преступников должны применяться в их интересах и в це-
лях воспитания, способствующего исправлению, здоровому 
развитию и становлению полезного гражданина. Меры воз-
действия на несовершеннолетних преступников зависят от их 
возраста, осознания ими своих преступных действий, причин 
и обстоятельств совершения уголовных правонарушений. Не-
совершеннолетний, совершивший преступление в одном из 
специально оговорённых случаев и имеющий более одного 
смягчающего обстоятельства, добровольно возместивший 
большую часть причиненного ущерба, может быть освобож-
ден от уголовной ответственности и мер, указанных в разделе 
2 главы XII, за исключением случаев, указанных в статье 29 УК 
СРВ.

К таким специально оговоренным случаям относятся:
a) лицо в возрасте от 16 до 18 лет совершает менее тяж-

кое преступление или тяжкое преступление, за исключением 
случаев, указанных в статье 134 (Умышленное причинение 
телесных повреждений другому лицу); статье 141 (Изнасило-
вание); статье 171 (Похищение); Статья 248 (Незаконное из-
готовление наркотических веществ); Статья 249 (Незаконное 
хранение наркотических веществ); Статья 250 (Незаконный 
оборот наркотических веществ); Статья 251 (Незаконная тор-
говля наркотическими веществами); Статья 252 (Присвоение 
наркотических веществ) настоящего Кодекса;

2	 Международный	 пакт	 о	 гражданских	 и	 политических	 правах	
ООН	от	16	декабря	1966	года.	[Электронный	ресурс].	–	Режим	до-
ступа:	 https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/
pactpol.shtml	(дата	обращения:	01.04.2022).

3	 Điều	91,	Bộ	 luật	hình	sự	Việt	Nam	năm	2015,	sửa	đổi	bổ	sung	năm	
2017/	 ст.	 91	 Уголовного	 кодекса	 2015	 г.	 СРВ.	 –	 [Электронный	
ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 https://thuvienphapluat.vn/van-ban/
Trach-nhiem-hinh-su/Bo-luat-hinh-su-2015-296661.aspx	 (дата	 об-
ращения:	06.04.2022).

б) умышленное совершение лицом в возрасте от 14 до 16 
лет особо тяжкого преступления или тяжкого преступления, 
предусмотренного частью 2 статьи 12 настоящего Кодекса, за 
исключением случаев, предусмотренных статьей 134 (убий-
ство); частями 4-6 статьи 134 (умышленное причинение теле-
сных повреждений другому лицу); статьей 141 (изнасилова-
ние); статьей 142 (изнасилование лица в возрасте до 16 лет); 
статьей 144 (половое сношение без согласия с лицом в возрас-
те от 13 до 16 лет); Статья 150 (Торговля людьми); Статья 151 
(Торговля лицом в возрасте до 16 лет); Статья 168 (Грабеж); 
Статья 171 (Похищение); Статья 248 (Незаконное изготовле-
ние наркотических веществ); Статья 249 (Незаконное хранение 
наркотических веществ); Статья 250 (Незаконный оборот нар-
котических веществ); Статья 251 (Незаконная торговля нарко-
тическими веществами); Статья 252 (Присвоение наркотиче-
ских веществ) настоящего Кодекса;

в) несовершеннолетний преступник является соучастни-
ком, играющим незначительную роль в совершении престу-
пления.

В свою очередь, статья 29 предусматривает основания для 
освобождения от уголовной ответственности.

Статья 91 также говорит о том, что уголовное преследо-
вание в отношении несовершеннолетнего правонарушителя 
возбуждается только в случае необходимости с учетом усло-
вий его/ее жизни, общественной опасности совершенного им/
ей преступления и требований предупреждения преступно-
сти. При рассмотрении дела суд назначает несовершеннолет-
нему преступнику наказание только в том случае, если будет 
признано, что освобождение от уголовной ответственности и 
применение любой из мер, указанных в разделе 2, или обя-
зательное воспитание в исправительном учреждении, указан-
ном в разделе 3 настоящей главы, не оказывают достаточного 
воспитательного и предупредительного воздействия. 

Таким образом, мы можем выделить, как минимум, два 
специальных принципа уголовной ответственности несовер-
шеннолетних: принцип гуманизма и принцип экономии уголов-
ной репрессии. Как отмечает Нгуен Тхи Фыонг Хоа (Nguyen Thi 
Phuong Hoa), по сравнению с УК СРВ 1999 года действующий 
вьетнамский Уголовный кодекс отражает в большей степени 
гуманистические начала уголовного права в отношении несо-
вершеннолетних, что воплощается, прежде всего, в принципе 
замены мер уголовной ответственности альтернативными ме-
рами исправительного воздействия, ограничении мер уголовной 
ответственности для лиц, не достигших 16-летнего возраста, 
смягчения наказания и снятия судимости [1, c. 449]. 

Изучение преступности несовершеннолетних свидетель-
ствуют о том, что одной из главных причин их противоправ-
ного поведения, являются неблагоприятные условия жизни, 
воспитания и обучения многих из них. Компетентные власти, 
применяя уголовно-правовые меры к несовершеннолетним, 
должны тщательно изучать различные факторы в целях обе-
спечения интересов несовершеннолетних: их психическое и 
физическое развитие, степень социализации. Принимая во 
внимание их эмоционально-психологическое и психическое 
состояние и развитие, необходимо иметь ввиду, что несовер-
шеннолетние не в полной мере оценивали общественную 
опасность деяния и предвидели общественно опасные по-
следствия. Более того, эта возможность варьируется в значи-
мости от возраста и индивидуальных особенностей несовер-
шеннолетнего [1, c. 455]. Как уже говорилось, одной из целей 
уголовного преследования несовершеннолетних является 
предупреждение преступлений, однако в законе это понятие 
(«предупреждение преступлений») не раскрывается. 

Принципы замены мер уголовной ответственности мера-
ми исправительного воздействия (ii) получили в англоязычной 
литературе наименование “diversion principles”. Сам термин 
“diversion” вошел в юридический лексикон в середине 60-х 
годов прошлого века и использовался в некоторых странах 
органами уголовного правосудия специально при обращении 
с несовершеннолетними преступниками. Уже давно установ-
лено, что наказания, связанные с лишением свободы, имеют 
действительное и потенциальное негативное воздействие на 
эмоционально-психическое и физическое развитие несовер-
шеннолетних и на их ресоциализацию, а потому во Вьетнаме 
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широко практикуется замена мер уголовной ответственности 
на альтернативные меры воздействия, применяемые к несо-
вершеннолетним. Эта практика, основанная на национальном 
законе, полностью соответствует международным стандар-
там. Так статья 40 (3) (b) Конвенции о правах ребенка 1989 года 
гласит, что «Государства-участники стремятся содействовать 
установлению законов, процедур, органов и учреждений, 
имеющих непосредственное отношение к детям, которые, 
как считается, нарушили уголовное законодательство, об-
виняются или признаются виновными в его нарушении, и в 
частности:…b) в случае необходимости и желательности, при-
нятию мер по обращению с такими детьми без использования 
судебного разбирательства при условии полного соблюдения 
прав человека и правовых гарантий». Статья 11 (1) Пекинских 
правил 1985 года говорит о том, что «при рассмотрении дел 
несовершеннолетних правонарушителей следует по возмож-
ности не прибегать к официальному разбору дела компетент-
ным органом власти, указанным в правиле 14.1, ниже». В свою 
очередь Гаванские правила (I. 1) устанавливают, буквально, 
следующее: «Система правосудия в отношении несовершен-
нолетних должна защищать их права и безопасность и со-
действовать их хорошему физическому и умственному состо-
янию. Тюремное заключение должно применяться лишь как 
крайняя мера». 

Такого рода международные стандарты нашли отра-
жение и в Типовом законе ООН о правосудии в отношении 
несовершеннолетних: в этом Законе есть Глава II Меры, аль-
тернативные судебному процессу [замена уголовной ответ-
ственности альтернативными мерами] [3, c. 20,21]. Статья 15 
«Цель альтернативных мер» этого Типового закона гласит сле-
дующее: «Цель применения альтернативных мер [замены уго-
ловной ответственности альтернативными мерами] состоит в 
том, чтобы избежать судебного разбирательства в отношении 
несовершеннолетнего правонарушителя, чтобы приостано-
вить судебное разбирательство и способствовать надлежаще-
му развитию ребенка, воспитывая в нем (ней) чувство личной 
ответственности с целью реинтеграции ребенка в общество и 
выполнении им полезной роли в обществе». К возможным 
альтернативным мерам (статья 18) Типовой закон относит: (a) 
программы реституционного правосудия, такие как посред-
ничество между потерпевшим и обидчиком, консультации 
семейных групп и вмешательство социальных работников; (b) 
устное предупреждение; (c) официальное письменное пред-
упреждение; и (d) профессиональные консультации ребенку 
и семье [3, c. 20].

Эти международно-правовые правила и стандарты во-
площены в статье 91 (части 2 и 4) УК СРВ. Согласно данной 
норме, суд назначает несовершеннолетнему наказание, только 
если иные принудительные исправительные меры, перечис-
ленные в разделах 2 и 3 Главы XII, не достигнут своего эффекта. 
Уголовный кодекс СРВ в части второй статьи 91 и разделе 2 
Главы XII предусматривает нормы об освобождении от уголов-
ной ответственности, применимые лишь к несовершеннолет-
ним. В тех случаях, когда несовершеннолетние освобождаются 
от уголовной ответственности, к ним применяются меры над-
зора и образовательные меры или принудительное образова-
ние в специальных коррекционных учреждениях. Такие меры, 
заменяющие меры уголовной ответственности, обеспечивают 
участие семей и коммун в образовании и ресоциализации не-
совершеннолетних преступников. Статья 91 (часть 2) УК СРВ 
предусматривают условия применения мер надзора и обра-
зовательных мер. Общие условия включают в себя: наличие 
более чем одного смягчающего обстоятельства; совершившие 
преступления лица добровольно возместили полностью или 
частично причиненный преступлением ущерб; отсутствуют 
обстоятельства, исключающие уголовную ответственность, 
применимые и к взрослым, и к несовершеннолетним. Это 
норма УК СРВ также предусматривает специальные (детали-
зированные) условия освобождения несовершеннолетних от 
уголовной ответственности, исходя из возраста несовершен-
нолетних, категории совершенных преступлений и их роли в 
совершении преступления. 

Что касается группы принципов назначения наказания (iii), 
то следует, прежде всего обратиться к статье 6 (ч.1) Между-

народного пакта о гражданских и политических правах, где 
говорится буквально следующее: «Смертный приговор не вы-
носится за преступления, совершенные лицами моложе во-
семнадцати лет, и не приводится в исполнение в отношении 
беременных женщин». Аналогичное правило вытекает из 
статьи 37 (а) Конвенции о правах ребенка: «ни один ребенок 
не был подвергнут пыткам или другим жестоким, бесчело-
вечным или унижающим достоинство видам обращения или 
наказания. Ни смертная казнь, ни пожизненное тюремное за-
ключение, не предусматривающее возможности освобожде-
ния, не назначаются за преступления, совершенные лицами 
моложе 18 лет». Уголовный кодекс СРВ воплотил это правило 
в статье 40 «Смертная казнь»: этот вид наказания не назнача-
ется лицам, совершившим преступление в несовершеннолет-
нем возрасте. Само по себе уголовное наказание в отношении 
несовершеннолетнего должно основываться на гуманистиче-
ских началах, а наполнением этого наказания должна быть не 
столько кара, сколько реабилитация, образование и исправле-
ние. Так, согласно той же статье 37 (b, c), «ни один ребенок не 
был лишен свободы незаконным или произвольным образом. 
Арест, задержание или тюремное заключение ребенка осу-
ществляются согласно закону и используются лишь в качестве 
крайней меры и в течение как можно более короткого соот-
ветствующего периода времени; каждый лишенный свободы 
ребенок пользовался гуманным обращением и уважением 
неотъемлемого достоинства его личности с учетом потреб-
ностей лиц его возраста. В частности, каждый лишенный сво-
боды ребенок должен быть отделен от взрослых, если только 
не считается, что в наилучших интересах ребенка этого делать 
не следует, и иметь право поддерживать связь со своей семьей 
путем переписки и свиданий, за исключением особых обсто-
ятельств».

В контексте этих же принципов необходимо отметить 
правило, согласно которому срочное лишение свободы на-
значается судом несовершеннолетнему осужденному только 
в том случае, если иные наказания и образовательные меры 
не возымеют достаточного исправительного эффекта [3, c. 23]. 
Как отмечается в статье 91 (часть 3), при назначении срочного 
лишения свободы суд должен назначить несовершеннолетне-
му более мягкое наказание, нежели назначается взрослому, но 
не ниже низшего предела. Решая вопрос о выборе наказания, 
суды, прежде всего, обязаны рассмотреть возможность назна-
чения наказания, не связанного с лишением свободы. Лише-
ние свободы должно назначаться лишь в качестве ultima ratio, 
когда иные виды наказания не дадут эффекта исправления и 
предупреждения преступлений. 

Резултаты анализа показывают, что гуманистический дух 
ярко выражается в наборе правил обращения с несовершен-
нолетними правонарушителями, что нашло свое отражение 
в Уголовном кодексе Вьетнама 2015 года. Законодатели сосре-
доточили внимание прежде всего на возможности реабили-
тации несовершеннолетних, позволяющей им осознать свои 
ошибки и реинтегрироваться в общество.
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УГОЛОВНЫЙПРОЦЕСС

Головастова Ю. А.

Можно ли отнести вопрос о компетенции присяжных 
заседателей в разряд актуальных? Полагаем, что до сих пор, 
он не перестает быть предметом активных дискуссий среди 
ученых-правоведов и профессиональных практикующих 
юристов. В определенном смысле указанная ситуация обу-
словливается не только полярными взглядами исследовате-
лей на правовую природу института суда присяжных, но и 
существующими законодательными пробелами в УПК РФ. 

Анализ содержания норм уголовно-процессуального 
закона, раскрывающих специфику рассмотрения уголовных 
дел с участием присяжных заседателей, настоятельно вызы-
вает необходимость рассмотрения особенностей уголовно-
процессуальной правосубъектности присяжных заседателей. 
Уместно, на наш взгляд, подвергнуть юридическому анали-
зу процессуальные полномочия присяжного заседателя. В 
литературе можно встретить точку зрения, в соответствии с 
которой присяжный заседатель рассматривается в качестве 
полноправного судьи [3; с. 54]. Учитывая данную позицию, 
необходимо заострить внимание на том, что существует яв-
ное противоречие между Конституцией РФ и УПК РФ отно-
сительно определения процессуального статуса присяжного 
заседателя. В этой связи В. Быков справедливо утверждает, 
что «присяжные заседатели по воле создателей УПК РФ не 
рассматриваются ими как полноценные участники уголовно-
го судопроизводства, тем более как полноправные судьи» [2; 
с. 66]. Весомые аргументы в пользу сказанного содержатся в 
п. 30 статьи 5 УПК РФ, где представлена норма-дефиниция, 
раскрывающая определение присяжного заседателя. 

Кто признается присяжным заседателем с точки зре-
ния уголовного процесса? Им является лицо, привлекаемое 
в установленном порядке для участия в судебном разбира-
тельстве и вынесения вердикта. Изложенное позволяет сде-
лать вывод о том, что законодатель не наделяет исследуемого 
субъекта функциями по осуществлению правосудия. Вме-
сте с тем, исходя из смысла Конституции РФ, а, именно, п. 
5 статьи 32, присяжный заседатель – это лицо, участвующее 

в отправлении правосудия. Разумеется, что существующее 
противоречие между УПК РФ и Конституцией РФ необхо-
димо устранить и изложить п. 30 статьи 5 УПК РФ в новой 
редакции: «присяжный заседатель – это лицо, привлекаемое 
в установленном настоящим Кодексом порядке для участия 
в судебном разбирательстве и наделенное полномочиями по 
вынесению вердикта, содействующее отправлению правосу-
дия». 

Каковы процессуальные полномочия присяжного засе-
дателя? Права и обязанности рассматриваемого участника 
судопроизводства закрепляются в статье 333 УПК РФ. Зако-
нодателем в ч. 1 п. 1 статьи 333 УПК РФ устанавливается, что 
присяжные заседатели участвуют в исследовании всех обсто-
ятельств дела. В этой связи не совсем понятной представля-
ется позиция Верховного Суда РФ о том, что присяжные за-
седатели принимают участие в исследовании обстоятельств 
дела и рассматривают вопросы о факте. Естественно, данная 
позиция оказывает непосредственное влияние на судебную 
практику по уголовным делам с участием присяжных заседа-
телей. Как нам представляется, с одной стороны, в этом есть 
определенная логика. Действительно, присяжные заседатели 
– это граждане, которые участвуют в судебном процессе в от-
правлении правосудия, и не обладают профессиональными 
юридическими знаниями, а, следовательно, они не могут ре-
шать материальные и процессуальные правовые вопросы.  С 
другой стороны, устанавливая наличие или отсутствие факта 
виновности подсудимого в совершении преступления, они 
невольно сталкиваются с сугубо правовыми понятиями. 

Так, вопрос о виновности конкретного лица относится 
к разряду правовых, так как понятие вины является ядром 
субъективной стороны преступления. Определение виновно-
сти подсудимого всегда предполагает установку того факта, 
что лицо совершило преступление умышленно или неосто-
рожно. Понятие виновности, конкретизируя формально-
нормативный признак преступления, указывает на то, что де-
яние является преступным, если оно совершено умышленно 
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или неосторожно. Таким образом, рассуждая о форме вины 
подсудимого, присяжные заседатели оперируют правовыми 
понятиями, не обладая профессиональными знаниями в об-
ласти уголовного и уголовно-процессуального права. 

В связи с изложенным мы не согласны с позицией уче-
ных, склонных рассуждать о том, что присяжные заседатели 
устанавливают лишь фактические обстоятельства дела [3; с. 
57]. Зададимся вопросом: «Разве, в ходе выяснения вопро-
са о признании лица виновным присяжному заседателю не 
приходится обращаться к понятиям, требующим правовой 
оценки – к форме вины, субъективной стороне преступле-
ния, характеризующей отношение лица к содеянному, ин-
ституту соучастия?!» Так, скажем, особого внимания требу-
ет рассмотрение ситуации «посредственного исполнения», 
когда в целях совершения преступления используют лиц, 
действующих неосторожно (например, использование обма-
нутого знакомого для незаконной перевозки наркотических 
средств, принятых им за лекарственный препарат обычного 
свойства). Конечно же, в вопросный лист судья не включает 
вопросы об умысле подсудимого, о его субъективном отно-
шении к деянию. Но, учитывая принцип справедливости и 
разумности, присяжные заседатели не могут и не должны 
признавать человека виновным в деянии, не выяснив субъек-
тивную сторону поступка. Заслуживает одобрения и внима-
ния точка зрения, высказанная И.Н. Алексеевым о том, что 
присяжные заседатели при установлении вины подсудимого 
располагают не правовыми, а социальными критериями [1; 
с. 54].   

Кроме того, присяжным заседателям свойственно раз-
решать вопрос не только о виновности подсудимого, но и о 
доказанности деяния (о том, имело ли место преступление), 
о факте совершения преступления подсудимым. Часто при 
ответе на вопрос: «Доказано ли, что деяние совершил подсу-
димый?», необходимы глубокие профессиональные знания в 
области уголовного права по вопросам группового соучастия 
в совершении преступления. Например, лицо, лично не со-
вершавшее насильственного полового сношения с потерпев-
шей, а применяющее к ней лишь насилие и содействовавшее 
тем самым в совершении деяния, признается исполнителем 
группового изнасилования. Таким образом, присяжным за-
седателям свойственно отвечать и на частные вопросы, ка-
сающиеся доказанности признаков преступления, которые 
требуют от них профессиональных правовых знаний. Они су-
дят о степени осуществления преступного намерения, о при-
чинах, по которым преступление не было доведено до конца, 
о характере и степени соучастия каждого из подсудимых в 
совершении преступления.  

Присяжный заседатель, осуществляя функции по от-
правлению правосудия, обладает усеченной конструкцией 
уголовно-процессуальной правосубъектности. Во-первых, 
рассматриваемый субъект не вправе самостоятельно зада-
вать вопросы сторонам обвинения и защиты. В соответствии 
с УПК РФ они вынуждены обращаться к иным участникам 
судопроизводства через председательствующего. Во-вторых, 
ограничены права присяжных заседателей в исследовании 
доказательств, так как они лишены законом возможности по 
ознакомлению с материалами уголовного дела. Получается, 
что они на слух воспринимают те доказательства, которые не-
посредственно исследуются в суде. На наш взгляд, в данной 
ситуации не приходится говорить о всесторонней оценке до-
казательств со стороны присяжных заседателей. Оценка до-
казательств предполагает анализ собранных и проверенных 
доказательств, подлежащих доказыванию по уголовному 
делу, о части или обо всем преступлении. Способом оценки 
доказательств на стадии судебного рассмотрения выступает 
внутреннее убеждение надлежащего субъекта, основанное 
на всех собранных доказательствах. У присяжного заседа-
теля, не знакомящегося с материалами уголовного дела, не 
может сформироваться полное представление обо всех со-
бранных доказательствах. Не нуждается, очевидно, в особых 
аргументах и то обстоятельство, что с точки зрения особен-
ностей психики и индивидуальных особенностей человека, 
не каждый способен на слух воспринимать информацию в 
полном объеме, так как наличие визуального контакта с до-
кументами способствует более эффективному ее усвоению. 
В связи с этим затруднительным представляется ситуация, 
когда присяжные заседатели, воспринимая доказательства 
по уголовному делу на слух, должны впоследствии вынести 
обоснованные и справедливые вердикты.     

Не ясным остается вопрос при определении статуса 
присяжного заседателя по вопросам признания доказа-
тельств недопустимыми. Присяжным заседателям не раз-
решается устанавливать факты прежней судимости, при-
знания подсудимого лица хроническим алкоголиком или 
наркоманом, иногда противоречивые процессуальные 
действия следователей, дознавателей на стадии предва-
рительного расследования на том основании, что все эти 
юридические факты не относятся к фактическим обстоя-
тельствам дела. Если предположить, что присяжный за-
седатель – это полноправный судья, то почему же ему не 
разрешается участвовать в исследовании недопустимых 
доказательств?! Ведь, у профессионального судьи так-
же может сформироваться предубеждение в отношении 
подсудимого. Получается, что присяжный заседатель, 
осуществляя функции правосудия, лишен законодателем 
возможности, исследовать данные о личности подсуди-
мого, которые ему необходимы для вынесения вердикта, 
основанного на законе.     

В соответствии с уголовно-процессуальным законода-
тельством на присяжного заседателя возложены следующие 
запреты:

– они не могут отлучаться из зала судебного заседания во 
время слушания уголовного дела;

– запрещено высказывать свое мнение по рассматривае-
мому уголовному делу до обсуждения вопросов при вынесе-
нии вердикта;

– не разрешается общаться с лицами, не входящими в 
состав суда, по поводу обстоятельств рассматриваемого уго-
ловного дела;

– запрещается самостоятельно собирать сведения по 
уголовному делу вне судебного заседания;

– обязаны не нарушать тайну совещания и голосования 
по поставленным перед ними вопросами. 

Кроме того, факт возложения на присяжного заседателя 
ответственности в виде денежного штрафа за неявку в суд без 
уважительных причин указывает на то, что законодатель не 
рассматривает его в качестве полноправного судьи.  

На основании изложенного выше, как нам представля-
ется, можно сформулировать три основных вывода.  

1. Мы не склонны признавать присяжного заседателя 
полноправным судьей, в виду усеченной конструкции уго-
ловно-процессуальной правоспособности и дееспособности. 
С нашей точки зрения, присяжный заседатель – это участник 
уголовного судопроизводства, призванный содействовать 
осуществлению правосудия.

2. На наш взгляд, правовой статус присяжного заседате-
ля довольно противоречив: 

– он осуществляет правосудие и выносит вердикт, кото-
рый строится на доказательствах, о которых ему стало извест-
но от стороны защиты и обвинения;  

– де-юре он судит о фактических обстоятельствах дела, 
но де-факто сталкивается с правовыми вопросами, на кото-
рые нельзя дать надлежащего ответа на основе лишь жизнен-
ного опыта и наблюдений;

– он устно задает вопросы участникам процесса лишь 
через председательствующего;

– это лицо, призванное осуществлять правосудие на ос-
нове жизненного опыта, здравого смысла, прибегающее к по-
мощи юридических знаний судьи;

– нередко он отвечает на вопрос, заслуживает ли снис-
хождения подсудимый, но в тоже время ему запрещено вы-
яснять сведения о личности подсудимого.

3. Проведенный нами анализ полномочий исследуемо-
го субъекта показал, что вопрос о виновности подсудимого и 
смежные с ним правовые вопросы должен относиться к ком-
петенции профессионального судьи.  
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УГОЛОВНЫЙПРОЦЕСС

Гаджикеримова С. К.  

Кухтяева Е. А.

Стратегически важным направлением уголовной по-
литики России является противодействие организованной 
преступной деятельности. Совершенствование уголовно-
процессуальных и иных правовых мер по борьбе с данным 
явлением сохраняет свою актуальность и на сегодняшний 
день.

Так, статистические данные Генпрокуратуры РФ свиде-
тельствуют о том, что за восемь месяцев 2022 года органи-
зованными группами (преступными сообществами) совер-
шено 12 945 преступлений, по результатам расследования 
которых, выявлено всего лишь 6 852 лица, совершивших 

преступление в составе организованной группы (преступ-
ного сообщества) [1]. Данные показатели свидетельствуют 
не только о значительной криминальной активности, но и 
указывают на наличие пробелов в деятельности правоох-
ранительной системы.

Между тем, специфика расследования преступлений, 
совершаемых организованными группами, сложна и мно-
гогранна, что обусловливается их характерными признака-
ми, отмеченными в Постановлении Пленума Верховного 
Суда РФ, в частности, структурированностью, наличием 
устойчивых связей, стабильностью состава, согласованно-
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стью действий участников, территориальная обособлен-
ность [2].

Учитывая вышеизложенное, мы полагаем, что осо-
бую трудность в рамках уголовного преследования данной 
категории уголовных дел представляет выявление и при-
влечение к уголовной ответственности «верхушки» органи-
зованных групп – организаторов, поскольку предполагает 
значительную работу по документированию, оценке и по-
следующей реализации оперативно-значимой информа-
ции.

Безусловно, приоритетное направление в рамках рас-
следования уголовных дел, совершённых лицами в составе 
организованной группой, занимает проведение оператив-
но-розыскных мероприятий, как на досудебной, так и на 
судебной стадии уголовного судопроизводства. Определя-
ющее значение имеет и деятельность прокурора по над-
зору за органами, непосредственно осуществляющими 
оперативно-розыскную деятельность. Однако в настоящее 
время продолжают иметь место ряд негативных факторов, 
не позволяющих эффективно расследовать дела данной 
категории.

Причинами несвоевременного и затяжного процесса 
расследования являются, в частности, устаревшая тактика 
построения стратегии, а также пренебрежение современ-
ных инструментов уголовного расследования. Ввиду этого, 
следует конкретизировать основные факторы, оказываю-
щие негативное влияние на процесс доказывания данного 
вида противоправной деятельности. К числу таковых от-
носятся:

несвоевременное принятие процессуальных мер в 
ходе осуществления документального закрепления проти-
воправной деятельности, а также конкретизации данного 
явления относительно установления роли организатора в 
создании преступного сообщества;

преждевременное использование результатов ОРД в 
доказывании, что отражается в безосновательном возбуж-
дении уголовного дела или предъявлении обвинения по ст. 
210 УК РФ;

расхождение подходов при оценивании собранных 
сведений, имеющих важное доказательственное значение 
со стороны правоохранительных органов, в частности, ор-
ганов прокуратуры, предварительного следствия и игно-
рирование со стороны последних результатов анализа су-
дебной практики и разъяснений Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации;

активное противодействие уголовному преследова-
нию не только со стороны организованных групп, но и 
коррумпированных сотрудников правоохранительных ор-
ганов, поддерживающих связь с участниками преступных 
сообществ.

Поскольку такие преступления посягают на обще-
ственную безопасность и носят международный характер, 
а их расследование представляет собой ёмкий и сложный 
процесс, то на наш взгляд, существование вышеперечис-
ленных факторов обусловливается наличием разобщенно-
сти в деятельности органов, осуществляющих ОРД.

Отметим, что уголовно-процессуальный закон регла-
ментирует обязательное соблюдение ряда универсальных 
и незыблемых норм при производстве уголовного дела лю-
бой категории. Однако при производстве дел, связанных с 

организованной преступностью, особое внимание должно 
уделяться установлению обстоятельств, подлежащих дока-
зыванию. 

Из этого следует, что материалы ОРД о выявленных 
преступных сообществах, предоставляемых к легализации, 
должны полно отражать предусмотренные ст. 73 УПК РФ 
обстоятельства. Зуев С. В. в своем научном исследовании 
отметил, что обстоятельства, подлежащие доказыванию 
при расследовании групповых преступлений, имеют свою 
особенность не в количественном аспекте, а в качественном 
[3, с. 33-47].

Исходя из анализа статистических показателей и су-
дебной практики, проблема распространения организо-
ванной преступности продолжает набирать обороты во 
всех регионах страны, и именно поэтому, на наш взгляд, 
для более качественного и своевременного расследования 
уголовных дел такой направленности, необходимо создать 
специализированные следственно-оперативные группы, 
локализующиеся в каждом субъекте федерации. Такие 
подразделения должны быть подведомственны соответ-
ствующему управлению, именно поэтому нам представля-
ется возможным возобновить деятельность Регионального 
управления по борьбе с организованной преступностью 
(РУБОП), который был ликвидирован в 2008 году. Взаимо-
действие таких подразделений между регионами страны 
будет проявляться в совместном построении деятельности, 
направленной на непрерывную сверку лиц, имеющих при-
частность к организованным группам, построение их кри-
минальных связей с иными преступными сообществами, 
и др. Так или иначе, это позволит изобличить не только 
исполнителей, пособников и подстрекателей, но и пред-
ставляющих особую важность для предотвращения функ-
ционирования преступного сообщества – организатора.

Целесообразность предлагаемой нами меры заключа-
ется в том, что обозначенная проблема носит международ-
ный характер и посягает на общественную безопасность, 
поэтому предотвращение разобщённой деятельности ор-
ганов, осуществляющих ОРД, сосредоточение уголовного 
расследования в рамках единого подразделения, при этом, 
наделив его полноценными полномочиями органов след-
ствия и дознания, является поистине важным. 

Кроме этого, наличие упущений в процессе рассле-
дования данной категории преступлений находят свое от-
ражение на поддержании прокурором государственного 
обвинения в суде. Судебная практика даёт основание пола-
гать, что нередко возникают трудности с доказыванием та-
ких признаков организованной группы, как устойчивость, 
структурированность, согласованность, после чего реше-
ния суда признаются ошибочными в связи с неправильной 
квалификацией преступного деяния. 

Так, суд кассационной инстанции по результатам рас-
смотрения жалобы Н. и А., обвиняемых в участии в пре-
ступном сообществе по ч. 2 ст. 210 УК РФ, вынес решение 
об изменении приговора, указав, что действия осужденных 
были необоснованно оценены относительно их участия в 
преступном сообществе, поскольку положенные в основу 
доказательства не давали такого основания. Таким обра-
зом, суд отменил приговор в части участия данных лиц в 
преступном сообществе за отсутствием состава преступле-
ния и соответствующих доказательств, признав совершае-
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мые ими действия в составе группы лиц по предваритель-
ному сговору [4].

Ещё один пример из судебной практики, в рамках 
рассматриваемой проблемы, вызывает ни меньший инте-
рес, в частности, это решение Президиума Смоленского 
областного суда, рассматривавшего жалобу Е., обвиняе-
мой в совершении преступления по незаконному обороту 
наркотических средств в составе организованной группы. 
По результатам рассмотрения Президиум в части участия 
осужденной Е в преступном сообществе приговор отме-
нил, с прекращением в этой части производства по делу по 
основаниям п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ. Данное решение было 
принято из-за наличия в приговоре суда первой инстан-
ции немотивированного вывода о совершении преступле-
ния организованной группой при отсутствии характеризу-
ющих её признаков [5].

Рассматриваемая нами проблема находит своё отра-
жение и в выносимых судом решениях, связанных с изме-
нением квалифицирующих признаков на предмет участия 
в организованных группах. Все это, так или иначе, указыва-
ет на недостаточную компетенцию органов следствия, ко-
торые в какой-то степени отвергают и игнорируют предо-
ставленные материалы по результатам ОРД. Очевидно, что 
из этого вытекает и нежелание органов, осуществляющих 
ОРД, производить соответствующие мероприятия. Между 
тем, институт ОРД оказывает во многом, решающее значе-
ние не только в формировании доказательственной базы, 
но и в обеспечении качества предварительного расследова-
ния и последующих стадий уголовного судопроизводства, 
в частности, по делам упомянутой нами ранее направлен-
ности. 

Тем не менее, данный институт не интегрирован в 
систему отправления правосудия, хотя и имеет непосред-
ственную связь с реализуемыми в этой части общественны-
ми отношениями. 

Глава 31 УК РФ содержит лишь одну норму, которая 
подтверждает лишь сопутствующий характер ОРД и пра-
восудия, что, на наш взгляд, не совсем правильно, посколь-
ку это оказывает деструктивное воздействие на институт 
ОРД. Именно поэтому нам представляется возможным 
внести изменения в ч. 2 ст. 294 УК РФ, дополнив перечень 
деятельностью органов, осуществляющих ОРД. 

Аналогичные изменения, следовало бы внести и в УПК 
РФ, дополнив главу 6 раздела II таким участником уголов-
ного судопроизводства со стороны обвинения, как органы, 
осуществляющие оперативно-розыскную деятельность.

Предлагаемая нами мера позволит провести не толь-
ко должную интеграцию в отношении осуществления 
ОРД, но и за счёт такого обособления значительно повысит 
эффективность данного института в расследовании дел.

Обобщая вышесказанное, следует подчеркнуть, что 
проблема уголовного преследования по делам, соверша-
емым организованными группами достаточно сложна в 
своём решении, поэтому не утрачивает свою актуальность 
на сегодняшний день. Активное противодействие органи-
зованной преступности со стороны государства с учётом 
предложенных нами мер позволит существенно умень-
шить криминальную активность в стране. 
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Ученые отмечают некую отсталость уголовного судо-
производства в использовании инновационных техноло-
гий, в частности, относительно деятельности, так или ина-
че связанной с электронными носителями информации 
[1]. И действительно, исследуя изменения УПК РФ в этой 
сфере, приходим к выводу, что такие коррективы доста-
точно запоздалые: это и нормы об изъятии электронных 
носителей информации, и о применении видео-конфе-
ренц-связи в ходе проведения определенных законом след-
ственных действий.

Расследование уголовных дел состоит из многоступен-
чатых процессов, включающих в себя поиск и сбор дока-
зательств, так как они являются существенным составляю-
щим элементом для построения обвинения. Следственные 
действия отграничены от других процессуальных действий, 
полученные сведения об обстоятельствах произошедшего 
должны быть зафиксированы на основании соответствую-
щих регламентированных требований, в дальнейшем сведе-
ния заносятся в специальные базы данных и интеллектуаль-
но-информационные системы.

Одной из главных инновационных систем выступает си-
стема ИСОД МВД России – Единая система информацион-
но-аналитического обеспечения деятельности правоохрани-
тельных органов, которая включает в себя несколько десятков 
сервисов, средств обработки и хранения сведений, рабочие 
места (автоматизированные). 

Важное значение играет ЦОД – система по централизо-
ванной обработке данных. Она позволяет управлять безопас-
ностью сети, обеспечивать взаимодействие программных 
приложений и функционирование телекоммуникационных 
платформ, программного обеспечения.

Следователь обладает возможностью синхронизировать 
свою деятельность с помощью Автоматизированного рабоче-
го место следователя (далее - АРМ следователя или АРМС), 
которое представляет собой «комплекс индивидуальных 
технических и программных средств, предназначенных для 
автоматизации информационной поддержки процесса рас-
следования, позволяющий организовывать и планировать 
рабочее время, автоматизировать составление процессуаль-
ных и иных документов, обеспечивать получение, передачу и 
обработку любой необходимой справочной, методической и 
правовой информации» [2].

АРМС предназначено, главным образом, для того, что-
бы оптимизировать работу следователя – повысить качество 
его работы и эффективность результатов, а также снизить 
затраты времени на осуществление деятельности по рас-
следованию преступлений, а именно, на поиск материалов 
дел, информации и справок, банков данных, учетов органов 
внутренних дел, форм процессуальных документов. Кроме 
того, данная автоматизированная система позволяет разра-
батывать рациональные решения и снижать риск ошибок, 
сокращая их до минимального количества, либо искореняя 
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вовсе. АРМС состоит из трех блоков: «Правовая информа-
ция», «Функциональные АИСС», «Ведение уголовного дела». 
Указанные блоки составляют обширный информационный 
ресурс, позволяющий следователю использовать его в инте-
ресах следствия. 

С введением такой инновационной технологии раскры-
ваемость преступлений, на наш взгляд, повышается.

ЦИАДИС (или АДИС) – централизованная интегриро-
ванная автоматизированная дактилоскопическая информа-
ционная система МВД России, хранящая в себе сведения о 
дактилоскопических данных лиц (дактокарты – карты с отпе-
чатками пальцев и данными личности). Данная система зна-
чительно облегчает поиск преступников, играет важнейшее 
значение, поскольку хранит также информацию об отпечат-
ках пальцев лиц, которые были получены и в ходе расследо-
вания преступных деяний, которые так и не были раскрыты. 
Следует отметить, что данная система характеризуется раз-
ветвленностью и сложностью.

«Следопыт-М» – представляет собой информационно-по-
исковый сервис, который обрабатывает поступающую инфор-
мацию и предоставляет ее в случае необходимости. Например, 
задержанное сотрудниками правоохранительных органов лицо 
является неизвестным. В процессе выяснения обстоятельств об-
наруживается, что данное лицо ранее привлекалось к уголовной 
ответственности – подтвердили дактокарты – по сканам отпе-
чатков и узорам пальцев (достаточно даже одного). Это удалось 
установить благодаря указанным инновационным технологиям.

Различные сервисы ИБД (базы данных) хранят разноо-
бразную информацию, касающуюся уголовных дел. 

Система ГЛОНАСС является отечественной навигаци-
онной спутниковой системой, позволяющей определять ко-
ординаты объектов на определенной территории. Внедрение 
такой технологии значительно облегчает определение место-
нахождения того или иного предмета/объекта.

Сегодня благодаря развитым технологиям возможна 
разработка трехмерных изображений, что позволяет полу-
чить информацию о структуре любого предмета. Использу-
ются программные приложения Adobe Photoshop для моде-
лирования предметов или объектов, возможного дополнения 
или удаления в экспертных и исследовательских целях.

В связи с интеграцией Интернет-сети появилась такая 
разновидность противозаконных деяний как кибер-престу-
пления – преступления, совершаемые в интернет-простран-
стве. Их целью могут являться: взлом компьютеров, программ 
и защиты, денежные средства физических и юридических 
лиц, личная информация, документы, служебная инфор-
мация, подлог и многое другое. Программное обеспечение 
ProDiscover позволяет идентифицировать вышеуказанные 
действия, отследить вторжение в устройство, провести соот-
ветствующую политику безопасности по сохранению инфор-
мации и сбора данных о взломщике.

X-Ways Investigator/Forensics – программа, позволяю-
щая проводить компьютерные экспертизы и составлять от-
четы по расследованию происшествий в сфере IT. Продукт 
основан на анализе цифровых данных, что значительно об-
легчает работу следователей; также используются правоох-
ранительными органами, криминалистами, IT-экспертами.

Часто для установления обстоятельств преступления 
требуется исследовать компьютерное устройство подозрева-
емых лиц. С помощью программы Magnet RAM сapture воз-
можно извлечение изображений, рисунков, фотографий из 
памяти цифрового носителя. 

Сбор доказательств электронного «формата» возможно 
осуществить с помощью программы Passware Kit Forensic – 
она предназначена для расшифровки запароленных файлов, 
восстановления или сброса паролей («атакует» компьютерное 
устройство). После анализа данных выдает детальный отчет.

Для раскодировки паролей, установленных на мобиль-
ных устройствах, криминалистами и экспертами использу-

ется программа Elcomsoft Premium Forensic Bundle. Кроме 
того, программа позволяет обнаружить и раскодировать 
файлы, хранящиеся в «Облаках» (сервисы).

Вышеназванные программы позволяют быстро и эф-
фективно восстановить практически любую информацию, 
обнаружить кибер-следы преступлений, что несомненно об-
легчает работу эксперта или следователя. С появлением ин-
тернет-преступлений появляются и программы, способные 
обнаружить достоверную картину противоправного деяния. 
Существуют и иные программные обеспечения, играющие 
значительную роль и осуществляющие вспомогательные 
функции.

В ходе следственных действий зачастую возникают ситу-
ации, когда требуется получение доказательств и показаний 
от граждан, которые находятся за пределами места произ-
водства следственных действий. 

Известно, что судебные органы могут воспользоваться 
системой видеоконференцсвязи (далее – ВКС), однако при-
менение ВКС при производстве следственных действий в на-
стоящее время является недостаточно апробированным, хоть 
и произошли соответствующие изменения закона.

Уголовно-процессуальный кодекс России урегулировал 
в ч. 6 ст. 164 применение информационных средств и техно-
логий при производстве расследования. Все участвующие 
в следственном действии лица должны быть осведомлены 
уполномоченным лицом (следователем) о том, что применя-
ются те или иные технические средства для фиксации следов 
преступления.

Для фиксации обстановки при осмотре места про-
исшествия используются фото-, звуко-, видео- и аудио- 
устройства, осветительные средства, оптические приборы. 
Сегодня для работы используют усовершенствованный 
следственный чемодан «Кремень» («М1», «М2»). Он содер-
жит в себе совокупность всех необходимых технических 
средств: фотоаппараты и объективы, порошки, индика-
торы, лаки, кисточки, краски, ленты, специальные стекла, 
измерительные приборы и инструменты, средства упа-
ковывания, лупы, перчатки, пробирки, канцелярские ин-
струменты и др. Они позволяют обнаружить необходимые 
улики и зафиксировать их.

Таким образом, с развитием техники и технологий раз-
вивается не только общество, но и преступная деятельность 
его индивидов. В настоящее время при производстве по уго-
ловному делу активно используются разнообразные иннова-
ционные технологии – от компьютерных программ и техни-
ческих устройств до автоматизированных систем и сервисов. 
В совокупности данные технологии значительно облегчают 
труд следователя, эксперта, руководящего звена, поскольку 
физически или интеллектуально человек не может обладать 
такими навыками и функциями как устройство или програм-
ма. Исходя из этого, результат работы, и, соответственно, ее 
качество повышается в несколько раз, позволяя определить 
следы преступления и собрать необходимые сведения для 
расследования и установления истины.
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УГОЛОВНЫЙПРОЦЕСС
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кандидат юридических наук, начальник кафедры исполнения наказаний, не связанных с лишением свободы и правового обеспечения 
деятельности уголовно-исполнительной системы Томского института повышения квалификации работников ФСИН России 

УПРОЩЕННЫЙПОРЯДОКУГОЛОВНОГОСУДОПРОИЗВОДСТВАВ20-ЕГОДЫXXВЕКАКАКПРОЯВЛЕНИЕ
РЕПРЕССИВНОЙПОЛИТИКИ(НАПРИМЕРЕТОМСКОЙГУБЕРНИИ)

Репрессии как проявление тоталитарного режима управления нашей страной в XX веке уже давно являются предметом 
многочисленных исследований.

Статья посвящена вопросам производства по делам о привлечении к ответственности за злостное уклонение от уплаты 
продовольственного налога. При проведении настоящего исследования изучено 50 уголовных дел, возбужденных в разных 
волостях Томской губернии в 1922 году.

Предметом исследования являются нормативные правовые акты, регламентировавшие основания и порядок привлечения 
к ответственности за невыполнение государственных обязанностей по уплате продовольственного налога, а также 
правоприменительная практика того периода времени.

На основе анализа содержания изученных уголовных дел автор приходит к выводу о том, что неуплата продовольственного 
налога как основание для возбуждения уголовных дел носила массовый характер. Исторически установлено, что невыполнение 
данной обязанности было вызвано объективными причинами, которые привели к неурожаю зерновых в 1921 году. Однако 
для производства по уголовному делу и вынесения обвинительного приговора в упрощенном порядке достаточно было 
установления факта неуплаты продналога и признания обвиняемыми своей вины. 

Массовость правонарушителей привела к тому, что в одно уголовное дело объединялись до 40 человек по административно-
территориальному делению (волость, деревня, село), а также по факту неуплаты продналога. Социальное положение лиц, 
привлекаемых к ответственности, значения не имело. Конфискации как виду наказания подвергалось любое, имеющее какую-
либо ценность имущество, которое изымалось в волостные комитеты взаимопомощи, независимо от возможности обжалования 
приговора и результатов такого обжалования.

Ключевые слова: продовольственный налог, репрессии; упрощенное судопроизводство; карательная политика; уголовное 
судопроизводство; приговор.
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SIMPLIFIEDPROCEDUREOFCRIMINALPROCEEDINGSINTHE20SOFTHEXXCENTURYASAMANIFESTATION
OFREPRESSIVEPOLICY(ONTHEEXAMPLEOFTOMSKPROVINCE)

Repression as a manifestation of the totalitarian regime governing our country in the XX century has long been the subject of 
numerous studies.

The article is devoted to the issues of proceedings in cases of prosecution for malicious evasion of payment of food tax. In carrying 
out this study, 50 criminal cases initiated in different volosts of the Tomsk province in 1922 were studied.

The subject of the study is regulatory legal acts regulating the grounds and procedure for bringing to responsibility for non-fulfillment 
of state obligations to pay food tax, as well as law enforcement practice of that time period.

Based on the analysis of the content of the studied criminal cases, the author comes to the conclusion that the non-payment of the 
food tax as a basis for initiating criminal cases was of a massive nature. Historically, it has been established that the failure to fulfill this 
duty was caused by objective reasons that led to a grain crop failure in 1921. However, for the criminal proceedings and sentencing in a 
simplified manner, it was enough to establish the fact of non-payment of the food tax and the admission of guilt by the accused.

The mass nature of the offenders led to the fact that up to 40 people were united in one criminal case according to the administrative-
territorial division (parish, village, village), as well as on the fact of non-payment of the food tax. The social status of the persons brought to 
justice did not matter. Confiscation as a form of punishment was subjected to any property of any value that was withdrawn to the volost 
mutual assistance committees, regardless of the possibility of appealing the verdict and the results of such an appeal.

Keywords: food tax, repression; simplified legal proceedings; punitive policy; criminal proceedings; sentence.

УГОЛОВНЫЙПРОЦЕССУГОЛОВНЫЙПРОЦЕССУГОЛОВНЫЙПРОЦЕСС

Политические репрессии как вид государственного при-
нуждения советского государства, применявшиеся на протя-
жении тридцати лет XX века, являются и сегодня объектом 
пристального внимания научного сообщества. В масштабах 
России исследованием репрессий занимались И.А. Грищен-
ко [1], Г.М. Иванова [4], В.Л. Сюсюра [5] и ряд других, в Том-
ской области нельзя не упомянуть В.Н. Уйманова, сферой 
научных интересов которого является изучение репрессий на 
территории Западной Сибири [6].

Экономическая ситуация в стране 20-х годов XX века 
требовала принятия новых мер борьбы с голодом. Декретом 

ВЦИК от 21.03.2021 «О замене продовольственной и сырье-
вой разверстки натуральным налогом» разверстка как способ 
государственных заготовок продовольствия, сырья и фуража 
заменялась натуральным налогом.

Предполагалось, что размер налога должен быть мень-
ше по сравнению с обложением разверстки, однако сумма 
налога должна быть исчислена так, чтобы покрыть самые не-
обходимые потребности армии, городских рабочих и незем-
ледельческого населения. Налог взимался либо в долях либо 
в процентном соотношении от произведенных в хозяйстве 
продуктов, исходя из учета урожая, числа едоков в хозяйстве 
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и наличия скота в нем. При этом устанавливалась прогрес-
сивная система налогообложения: процент отчисления для 
хозяйств середняков, маломощных хозяев и для хозяйств го-
родских рабочих должен быть пониженным, а хозяйства бед-
нейших крестьян могут быть освобождаемы от некоторых, а 
в исключительных случаях и от всех видов натурального на-
лога. 

Необходимо отметить, что в Западной Сибири кампа-
ния продразверстки началась позже, поскольку климатиче-
ские условия, сдвиг сроков сбора урожая крестьянскими хо-
зяйствами объективно предусматривали иные сроки уплаты 
налога.

 В связи с этим, в начале 1922 года в Томской губернии 
начались массовые репрессии крестьян по причине злост-
ного уклонения от уплаты продовольственного налога [2]. О 
масштабах репрессивных мер можно судить по количеству 
возбужденных и рассмотренных дел того периода, исчисляе-
мому в Томской области сотнями.

В соответствии с Федеральным законом от 18.10.1991 
№ 1761-1 «О реабилитации жертв политических репрес-
сий» под политической репрессией понимаются «различ-
ные меры принуждения, применяемые государством по по-
литическим мотивам, в виде лишения жизни или свободы, 
помещения на принудительное лечение в психиатрические 
лечебные учреждения, выдворения из страны и лишения 
гражданства, выселения групп населения из мест прожи-
вания, направления в ссылку, высылку и на спецпоселение, 
привлечения к принудительному труду в условиях огра-
ничения свободы, а также иное лишение или ограничение 
прав и свобод лиц, признававшихся социально опасными 
для государства или политического строя по классовым, 
социальным, национальным, религиозным или иным при-
знакам, осуществлявшееся по решениям судов и других ор-
ганов, наделявшихся судебными функциями, либо в адми-
нистративном порядке органами исполнительной власти и 
должностными лицами и общественными организациями 
или их органами, наделявшимися административными 
полномочиями».

Согласно материалам уголовного дела «по обвинению 
граждан села Базой Чилинской волости Томской губернии и 
уезда в злостном уклонении от уплаты продовольственного 
налога» [3], обвиняемыми по нему проходило семь жителей 
данного села. 

Согласно протоколу допроса от 18.01.1922 г. Корнеева 
Р.М., 67 лет, не грамотного, беспартийного, «хлебный на-
лог должен был выполнить в декабре месяце (1921 – уточ-
нено мной – А.И.), но не мог выполнить, потому что урожай 
был плохой. Хлеб погиб от засухи и вредного тумана. Пред-
упреждение о сдаче налога получал от Сельсовета. Порядок 
ответственности за несдачу налога мне известен» (л.д. 2).

Согласно справке на обороте протокола допроса Корне-
ева Р.М. хлебного налога причиталось 136 пудов, уплачено 30 
пудов 30 фунтов, недобор составил – 105 пудов 10 фунтов.

В протоколе допроса от 17.01.1922 г. Контаевой Е.Н., 37 
лет, неграмотной, беспартийной, вдовы, имеющей двоих не-
совершеннолетних детей, беременной, отражено, что «хлеб-
ный налог должна была выполнить в декабре месяце, но не 
могла выполнить, потому что урожай был плохой. Посеву 
было 9 десят, из них погибло 4 десятины. Предупреждения о 
сдаче налога получала от Сельсовета и Волисполкома. Поря-
док ответственности за несдачу налога мне известен» (л.д. 4).

В деле имеется надпись продинспекора Рыболова на 
обороте протокола допроса Контаевой Е.Н. «полагаю дело 
передать Выездной сессии Ревтрибунала на предмет преда-
ния суду, так как гр. Контаева является злостной неплатель-
щицей хлебного налога и прошу принять в отношении ее 
более суровые меры наказания». 

Согласно справке о выполнении плательщиками про-
дналога Контаевой Е.Н. причитается уплатить 180 пудов 20 

фунтов хлебного налога, из которых внесено 12 пудов 10 фун-
тов (л.д. 5).

Согласно протоколу допроса от 20.01.1922 г. Аникина 
К.Д., 19 лет, малограмотного, беспартийного, женатого, со-
став семьи: жена, несовершеннолетний ребенок, мать, брат, 
сноха, «хлебный налог должен был выполнить к 15 декабря 
1921 г., но не мог выполнить, потому что был плохой урожай. 
Посеву было 7 десят., из них погибло 2,5 дес. Хлеб погиб от 
засухи. Предупреждения о сдаче налога получал от Сельсо-
вета и Волисполкома. Порядок ответственности за несдачу 
налога мне известен. Более показать ничего не могу» (л.д. 6).

Согласно справке хлебного налога причиталось 94 пуда, 
уплачено 16 пудов 3 фунта.

В обвинительном заключении от 21.01.1922 г., состав-
ленном в отношении всех фигурантов уголовного дела, 
указано, что данные граждане категорически отказались 
уплатить причитающийся с них продовольственный на-
лог, при этом являясь зажиточными, имели возможность 
выполнить данную обязанность без вреда для своего хозяй-
ства, принимая во внимание тяжесть продовольственного 
положения в стране, доказанность злостного уклонения от 
уплаты налога, дело передается на рассмотрение выездной 
сессии Губернского Революционного Трибунала для при-
дания их суду (л.д. 9, 10).

Приговором выездной сессии Томского Губернского Ре-
волюционного Трибунала от 22.01.1922 г. все семь граждан 
села Базой Чилинской волости Томской губернии признаны 
виновными в злостной неуплате продналога, Корнеев Р.М., 
67 лет, подвергнут конфискации всего движимого имуще-
ства, за исключением необходимых предметов домашнего 
обихода и лошади.

Контаева Е.Н., Аникин К.Д. подвергнуты условной кон-
фискации движимого имущества при невыплате продналога 
к 01.02.1922 г. Остальным подсудимым назначено наказание в 
виде принудительных работ на срок до 1 года.

В качестве обеспечительной меры исполнения пригово-
ра избрана конфискация имущества у обозначенных граждан 
в 24 часа с момента объявления приговора, а в отношении 
тех, кому назначены принудительные работы – направление 
в дом принудительных работ в течение 48 часов независимо 
от подачи кассационной жалобы (л.д. 12).

Приговор приведен в исполнение. Так, актом № 5 от 
25.01.1922 г. у Контаевой Е.Н. конфисковано: две лошади; две 
коровы; четыре овцы; свинья и три поросенка; пять куриц 
и петух; две телеги; жнейка; молотилка; веялка; три хомута 
возовых; три лычки; вожжи; три веревки возовых; два стола; 
шкаф с комодом; кровать; зеленый сундук; два стула; лампа; 
полушубок; четырнадцать полотенец; ковер; юбка; кофта; ве-
дро; чайная посуда.

Все поименованное имущество передано в Чилинский 
волостной комитет взаимопомощи (л.д. 24). 

Порядок производства по такого рода делам регламен-
тировался действующей в то время Инструкцией по приме-
нению постановления СНК от 15.07.1921 г. «Об ответствен-
ности за нарушение декретов о натуральных налогах и об 
обмене и о порядке возбуждения и направления дел об этих 
нарушениях».

По общему правилу дела подлежали рассмотрению гу-
бернскими и уездными продовольственными комиссарами в 
административном порядке. Однако в случае прямого отказа 
от сдачи налога, его сокрытии, при массовом характере де-
яний и в иных случаях дела передавались на рассмотрение 
революционных трибуналов. 

Согласно примечанию к п. 3 Циркуляра ВЦИК РСФСР 
от 12.07.1921 г. «О сессиях революционных трибуналов по 
разбору дел о преступлениях, связанных с нарушением зако-
на о натуральном налоге» в случае особо злостных правона-
рушений, как например, при массовом уклонении платель-
щиков от внесения налогов или массовой порче подлежащих 
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налоговому обложению продуктов и т.д., сессия выезжала на 
место не позднее 7 суток со дня поступления дела.

На предварительное следствие отводилось 24 часа, в по-
следующие 24 часа дело поступало на распорядительное за-
седание революционного трибунала для решения вопроса о 
слушании дела или возвращения его на доследование.

При этом возвращение дела на доследование допуска-
лось лишь в исключительных случаях.

Государственная важность рассматриваемой категории 
дел предполагала по общему правилу отсутствие сторон и 
свидетелей на заседании трибунала (п. 5 Циркуляра ВЦИК 
РСФСР от 12.07.1921).

Кроме репрессий общего характера, революционные 
трибуналы могли приговаривать обвиняемых к немедленной 
уплате причитающегося налога в двойном размере; к полной 
или частичной конфискации имущества злостно неисправи-
мых плательщиков и к лишению земельных наделов.

Анализ действующего на тот момент законодательства, 
а также материалов уголовных дел показывает следующее. 

Как правило, в одно дело объединялось несколько лиц, 
иногда из разных населенных пунктов, принадлежащих од-
ной волости. Количество фигурантов ограничивалось лишь 
количеством протоколов допросов, собранных к заседанию 
очередного революционного трибунала.

Срок производства по делу составлял от трех до семи 
дней с учетом постановления приговора. 

Производство велось в упрощенном порядке. 
В протоколах распорядительных заседаний революци-

онных трибуналов постановления сводились к достаточности 
обвинительных заключений и слушании дела без вызова сто-
рон, обвинения и защиты. 

Несмотря на то, что декрет ВЦИК от 21.03.2021 «О заме-
не продовольственной и сырьевой разверстки натуральным 
налогом» запрещал коллективную ответственность, практи-
ка его реализации на местах носила абсолютно противопо-
ложный характер.

Ряд основополагающих документов, например, обвини-
тельное заключение, протокол судебного заседания носили 
формальный характер, содержание сводилось лишь к кон-
статации фактов, имеющих значение для рассмотрения дела 
в пользу государственных органов. 

Защитник к производству по делу не привлекался. Ре-
шение о необходимости его участия, как указывалось выше, 
принималось революционным трибуналом.

Большая часть привлекаемых к ответственности граж-
дан в силу безграмотности признавала вину в неуплате на-
лога в полном объеме, чем и пользовались государственные 
органы.

Правом на кассационное обжалование по этой же при-
чине обвиняемые не пользовались.

Содержание приговора идентично тексту обвинитель-
ного заключения, а массовый характер обвинений диктовал 
необходимость скорейшего разрешения дел, в связи с чем, в 
их материалах при рассмотрении дела по существу обстоя-
тельства неуплаты хлебного налога не устанавливались, на-
личие вины обвиняемых не исследовалось.

При назначении вида наказания не принимались во 
внимание ни социальное положение лица, ни наличие у 
него иждивенцев, так называемые смягчающие вину обсто-
ятельства (например, беременность обвиняемой, наличие 
несовершеннолетних детей), что также свидетельствует о 
репрессивном характере производства по делам о неуплате 
продовольственного налога.

При исполнении наказания в виде конфискации иму-
щества изымался скот, сельскохозяйственные орудия произ-
водства, одежда, посуда, предметы домашнего обихода, что 
приводило к нарушению прав не только самих крестьян, но 
и членов их семей, зачастую несовершеннолетних, гаранти-
ровало голод и нищету. 

В результате карательная политика советского государ-
ства того периода времени привела к нарушению прав и сво-
бод, прежде всего, сельского населения страны, что, в свою 
очередь, привело к падению уровня жизни и массовому го-
лоду, и отчасти создала предпосылки для последующих пе-
риодов репрессий.
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На сегодняшний день в следственной практике террито-
риальных органов различных субъектов РФ ярко выражена 
проблематика производства следственного осмотра и ис-
пользования его результатов в качестве доказательственной 
базы. Своевременность, полнота и объективность его произ-
водства создают в дальнейшем успешную и прочную основу 
для дальнего расследования по уголовному делу. 

Следственный осмотр – одно из наиболее важных след-
ственных действий, от правильного производства которого 
во многом зависит ход расследования уголовного дела. Опре-
делённую сложность для следователя представляет само 
производство осмотра, в связи с тем, что ему необходимо 
не только наиболее ёмко, полно и объективно отразить все 
обстоятельства, грамотно описать их в процессуальных доку-
ментах [1], правильно изъять и упаковать следы преступле-
ния, неукоснительно соблюдать требования законодатель-
ства, но и организовывать, руководить действиями остальных 
участников следственного действия. 

Согласно криминалистической классификации, след-
ственный осмотр имеет несколько оснований классифи-
каций: по последовательности проведения, по объёму, по 
объектам. Большинство криминалистов, как правило, рас-
сматривает первые два основания в совокупности друг с дру-
гом по причине удобства и простоты восприятия. 

Так, различными учёными две данные классификации 
сопоставляются друг с другом для наиболее полного уясне-

ния отличий между ними. Это наглядно иллюстрируют сле-
дующие цитаты В. П. Лаврова и Т. В. Аверьяновой, Р. С. Бел-
кина: «Следует различать первоначальный, последующий и 
дополнительный осмотры. Первоначальный осмотр прово-
дится по делу впервые. Повторный осмотр – это осмотр уже 
изученного ранее объекта. При дополнительном осмотре, в 
отличие от повторного, будут изучаться те объекты, которые 
не были осмотрены ранее» [2] и «От повторного следует от-
личать дополнительный осмотр, при котором следователь 
имеет дело с объектами, ранее не осматривавшимися, т. е. по 
отношению к ним данный осмотр будет первоначальным» 
[3]. 

Такое «рассмотрение» видов следственного осмотра 
является неполным и способно сформировать ложное 
представление у следователя, изучающего учебную ли-
тературу и методические рекомендации, об основаниях 
классификации данного следственного действия. В связи 
с этим, представляется необходимым указать, что к видам 
следственного осмотра по последовательности проведения 
относятся первоначальный (или первичный) и повтор-
ный (или последующий) осмотры; по объёму – основной 
и дополнительный осмотры. Совокупное рассмотрение 
данных оснований вызывает проблемы восприятия и не-
правильного запоминания данной информации, что, в 
свою очередь, порождает ошибки в производстве след-
ственного осмотра. 
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Переходя к рассмотрению видов следственного осмотра 
по последовательности, можно утверждать, что в основе клас-
сификации по данному основанию лежат признаки инфор-
мативности, порядка (очередности) и времени производства.

Для правоприменительной деятельности первона-
чальный осмотр зачастую именуется «осмотром места 
происшествия» и представляет собой рядовое следствен-
ное действие, которое каждый следователь проводит до-
статочно часто. Что же касается повторного следственно-
го осмотра, то по утверждению К. Р. Кельбялиева: «На 
практике не единичны случаи повторного осмотра места 
происшествия; необходимость в этом может возникнуть 
в силу процессуальных ошибок, допущенных при произ-
водстве первичного осмотр» [4].

Повторный осмотр представляет значительный интерес 
с различных точек зрения, начиная с подготовки к его про-
изводству и заканчивая его доказательственным значением. 

По нашему мнению, у следователя как субъекта про-
изводства предварительного расследования по уголовному 
делу возникают основания для производства повторного ос-
мотра в следующих случаях: 

а) первоначальный осмотр был произведён в неблаго-
приятных условиях (не позволявших на тот момент в долж-
ной мере правильно оценить все обстоятельства и сложив-
шуюся ситуацию). Например, если осмотр производился в 
тёмное время суток; на момент осмотра были плохие погод-
ные условия (дождь, снег), и это могло существенно повлиять 
на качество и полноту осмотра;

б) по каким-либо причинам первоначальный осмотр 
произведён явно некачественно, неполно. В данном случае 
особое внимание нужно обращать на критерий явности: не 
все объекты на месте происшествия были осмотрены, или же 
были осмотрены и описаны в протоколе поверхностно, об-
щими фразами, без указания на индивидуальные признаки 
и особенности, может не применялись (или некачественно 
применялись) технические средства фиксации [4];

в) нарушение законодательства Российской Федерации 
и ведомственных нормативных правовых актов. В основном 
в данном пункте подразумевается нарушение положений 
УПК РФ, которые приводят к признанию полученных дока-
зательств недопустимыми. Например, неправильное состав-
ление протокола осмотра, не привлечение следователем обя-
зательных участников следственного действия и т.п.;

г) в ходе расследования уголовного дела получены новые 
данные, для проверки которых необходимо производство 
повторного осмотра. Такие данные могут быть получены 
различными способами и путями: как результат оператив-
но-розыскной деятельности (например, поступившая от опе-
руполномоченного уголовного розыска); как результат рас-
следования уголовного дела следователем; от третьих лиц 
(граждан, организаций и учреждений, средств массовой ин-
формации и проч.);

д) отдельные участки места происшествия или некото-
рые объекты по каким-либо причинам не осматривались. К 
сожалению, такие случаи нередко происходят при осмотре 
места происшествия в частном секторе, на местности. Это 
связано с тем, что нахождение на большой по площади тер-
ритории каких-либо объектов, построек хозяйственно-бы-
тового назначения «усыпляют» бдительность следователя, 
который старается за минимальный отрезок времени про-
извести как можно больше процессуальных действий, порой 
забывая о самом главном – качестве осмотра. 

Говоря о повторном осмотре, необходимо добавить, что 
инициатива производства данного следственного действия 
может принадлежать как органу предварительного рассле-
дования, который производил первоначальный осмотр, так 
и не производившему его следователю, дознавателю, руко-
водителю следственного органа и даже прокурору. При этом 
следователю необходимо тщательно продумать тактику про-

изводства повторного осмотра, чтобы не допустить повторе-
ния ошибок и исправить уже допущенные. 

Так, в частности, при подготовке к проведению повтор-
ного осмотра целесообразно обратить особое внимание на 
следующее:

а) процессуальные документы первоначального осмотра 
с целью выявления ошибок, разработки плана производства 
повторного осмотра для их устранения (определить задачи 
и цели, последовательность повторного осмотра). Также не 
стоит забывать о следах, предметах и документах, изъятых 
при первоначальном осмотре, проанализировать результаты 
их предварительного исследования;

б) определить круг участников исходя из плана по-
вторного осмотра. Позаботиться об участии понятых или о 
наличии технических средств, позволяющих фиксировать 
порядок производства повторного осмотра вместо понятых; 
об оперативном сопровождении; об участии компетентного 
специалиста, участкового уполномоченного полиции и т.д.;

в) заранее подготовить технические средства, бланки 
процессуальных документов, а также упаковку для следов и 
объектов, которые могут быть изъяты при повторном осмо-
тре. 

При повторном осмотре объектом могут быть не все, а 
лишь отдельные элементы места происшествия. Особенно-
стью является лишь то, что в случае повторного осмотра от-
дельных объектов речь может идти не о способе осмотра в 
обычном смысле, а о составлении перечня подлежащих ос-
мотру объектов и их порядковой нумерации. 

Таким образом, на осмотр места происшествия выез-
жает дежурная следственно-оперативная группа во главе со 
следователем. После производства осмотра, возбуждения 
уголовного дела, окончания дежурных суток не обязательно 
означает, что данное уголовное дело будет в производстве у 
следователя, выезжавшего на осмотр. Также, в связи с боль-
шой загруженностью и объёмом работы уголовные дела 
руководителем следственного органа могут передаваться в 
производство разных следователей. Поэтому так важно до-
бросовестно производить первоначальный осмотр, дабы не 
возникало оснований для сомнения в его качестве и произ-
водства повторного осмотра.
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Впервые в отечественном уголовном процессе норма-
тивное регулирование домашнего ареста в качестве меры 
пресечения было осуществлено в Своде законов (1832 г.). 
Данное ограничение способствовало пресечению попыток 
обвиняемого уклониться от следствия и суда. Допускалось 
его применении в отношении тех обвиняемых, которые со-
вершили менее важные преступления и подлежали заклю-
чению в тюрьму на непродолжительное время. Никаких от-
личий между домашним арестом и полицейским надзором 
не проводилось [1, c. 159]. 

Справедливости ради заметим, что упоминание о до-
машнем аресте относятся и к более раннему периоду, но 
без легализации. Вместе с тем исследователи вопроса отме-
чают, что отдельные признаки рассматриваемой меры пре-
сечения усматриваются в таких действиях как приставление 
к обвиняемым знатного происхождения официальных лиц, 
осуществляющих надзор за ними [2, c. 121]. При этом такие 
фигуранты находились у себя дома под постоянным контро-
лем со стороны государства. Надзор осуществлялся в виде 
наблюдения за их поведением и действиями, технического 
сопровождения не имел.

Известный факт, что такое ограничение было примене-
но к графу Бестужеву-Рюмину еще в 1795 г. Некоторые ав-
торы утверждают, что появление данной меры пресечения 
может быть отнесено к 1632 г., когда сходный способ ограни-
чений использовался в отношении князя Белосельского [3, c. 
98]. Субъектом домашнего ареста был знаменитый литератор 
Петр Чаадаев.  Как правило, к этому способу ограничений 
прибегали в начале досудебного производства. Примером 
является дело дворян Виноградовых отца и сына, которые 
обвинялись в убийстве жены – матери. На начальном этапе 
расследования им было дозволено находится под домашним 
арестом в собственном доме. Однако затем они были поме-
щены под стражу.

Очевидно, что судебная практики эпизодически допу-
скала подобные действия еще до их нормативной регламен-
тации.

В период проведения реформы 1864 г. был принят Устав 
уголовного судопроизводства, где рекомендовалось судеб-
ным следователям при избрании меры пресечения учиты-
вать предоставленные улики, факт возможного сокрытия 
следов преступления, склонность к побегу, тяжесть содеянно-



322

Евразийский юридический журнал № 9 (172) 2022

го, принимать во внимание состояние здоровья обвиняемого, 
его пол, возраст, социальное положение, предшествующее 
поведение.

Существенно скорректирована была сама процедура 
применения домашнего ареста. Таким правом наделялся 
судебный следователь, он мог не только его назначить, но и 
отменить. В качестве органов, контролирующих законность 
его решений по этому вопросу назывались Сенат, судебная 
палата, окружной суд и прокурор. Вместе с тем мы не можем 
говорить о четкой регламентации. Положения Устава носи-
ли во много формальный характер и воспроизводили текст 
Свода законов.

Очевидно, что указанная мера пресечения была факти-
чески прерогативой привилегированных сословий, поэтому 
применялась достаточно редко, на весьма короткие сроки, 
как правило, ее заменяли на залог или поручительство [4, c. 
36]. Кроме того, отмечены отдельные случаи, когда к таким 
ограничениям прибегали при наличии у обвиняемого тяже-
лой болезни.

Причина такого экзотического использования домаш-
него ареста заключалась в отсутствии карательной стражи, 
которой можно было бы поручить наблюдение за обвиняе-
мыми. Между тем, поскольку отсутствовало понятие данной 
меры пресечения, судебные следователи не вполне понима-
ли его сущность. Именно поэтому они делали свой выбор в 
пользу более понятного им заключения под стражу [5, c. 90]. 
Фактически эта мера пресечения была в рассматриваемый 
период не правилом, а исключением.

Началом указанного этапа стал Декрет о суде № 1 (от 
24.11.1917 г.), в котором содержались некоторые положения 
общего плана, касающиеся мер пресечения. Уголовно-про-
цессуальный кодекс РСФСР 1922 года регламентировал до-
машний арест. Суть этого способа определялась в лишении 
обвиняемого свободы, с изоляцией его на дому, уточнялось, 
что к нему не обязательно было приставлять стражу. 

Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР 1923 года 
включал аналогичные нормы. При этом подход к его выбо-
ру не менялся, он, как и прежде, оставалась ограничением, 
применяемым к представителям элиты, только теперь уже 
партийной. В порядке исключения эта мера допускалась в 
отношении тяжело больных, престарелых, беременных и не-
совершеннолетних. 

Общая суровость революционного времени, сложности 
военного и восстановительного периода привели к тому, что 
домашний арест стал применяться все реже. Основы уголов-
ного судопроизводства Союза ССР и союзных республик не 
включали его в число способов ограничения прав подозре-
ваемых, обвиняемых. Уголовно-процессуальный кодекс 1960 
года вообще отказался от данной меры пресечения, убрав ее 
из устоявшейся системы. Приоритет был отдан заключению 
под стражу [6, c. 29].

В то же время не все ученые были согласны с таким под-
ходом. В теории высказывалось мнение об альтернативной 
природе этого ограничения, его место определялось как про-
межуточное между содержанием под стражей и подпиской 
о невыезде. Суждения сторонников этой позиции носили не-
конкретный характер, не аргументировались. Они лишь де-
кларировали необходимость легализации домашнего ареста 
[7, c. 126].

Не вызывает сомнений, что отказ от применения домаш-
него ареста был связан исключительно с идеологическими 
соображениями. Данная мера пресечения свойственна состя-
зательному процессу, в рамки розыскного судопроизводства 

она не укладывается. Кроме того, расширению сферы ис-
пользования данного способа всегда препятствовала недоста-
точность кадровых и материальных ресурсов. Основной про-
блемой советского периода считалась сложность контроля за 
подозреваемым (обвиняемым), при условии назначения ему 
соответствующей процессуальной меры. В то же время до-
машний арест настолько специфичен, что его не в состоянии 
заменить какие-либо иные ограничения. 

Важным шагом стала реформа 1991 года, реализация 
которой привела к качественному преобразованию судебной 
деятельности в сторону демократизации начал уголовного 
судопроизводства. Между тем домашний арест в это время 
не был восстановлен в системе мер пресечения. Он вновь поя-
вился только в действующем УПК РФ. С этого момента начи-
нается современная история применения домашнего ареста. 
Возвращение рассматриваемой меры пресечения в норма-
тивное поле свидетельствует о расширении гуманитарных 
начал в уголовном процессе [8, c. 75]. 

Действующее законодательство регулирует применение 
домашнего ареста по судебному решению в отношении по-
дозреваемого (обвиняемого), с оговоркой, если нет возмож-
ности избрания более мягкой меры пресечения. При этом 
описывается, что арестованный будет находиться в изоляции 
в определенном жилом помещении, собственником или на-
нимателем которого он является. Одним из условий является 
возложение на него ряда запретов с осуществлением за ним 
контроля. В тех случаях, когда этого требует состояние здо-
ровья субъекта надзора, он может быть помещен в лечебное 
учреждение [9, c. 247]. 

В 2018 году была введена дополнительная мера пресече-
ния в виде запрета определенных действий. Некоторые ав-
торы допускают путаницу между нею и домашним арестом. 
Между тем это два самостоятельных способа ограничений 
прав подозреваемого, обвиняемого. Отличия заключаются в 
том, что суть домашнего ареста заключается в установлении 
границ свободы передвижения подозреваемого, обвиняе-
мого пределами жилого помещения. В этом смысле имеет 
место ограничение конституционных прав арестованного, с 
одновременным установлением других запретов.

Не вызывает сомнений, что по сравнению с заключени-
ем под стражу это более мягкая мера пресечения, однако 
более суровая, чем запрет определенных действий. Преиму-
щество в том, что подозреваемый (обвиняемый) находятся в 
домашних условиях. В то же время они обязаны выполнять 
предписания суда и подконтрольны уголовно-исполнитель-
ной инспекции [10, c. 187].

Социологические опросы показывают, что многие со-
трудники вышеназванного органа считают данную меру пре-
сечения неэффективной. В качестве причины сложившегося 
положения ими указываются нормативные пробелы, слож-
ности взаимодействия с иными участниками уголовного 
судопроизводства. Законодатель, воспринимая такую пози-
цию, продолжает нормативную работу, постоянно уточняя 
положения УПК РФ. Продолжаются и научные изыскания. 
Некоторые авторы указывают, что объем контрольных пол-
номочий УИИ явно недостаточен. При этом у них отсутству-
ет должное взаимодействие с сотрудниками следствия и до-
знания. Причиной ограниченного назначения домашнего 
ареста является также слабая техническая оснащенность дея-
тельности надзирающих за арестованными органов.

Существенную роль в расширении полномочий УИИ 
сыграл Приказ Министерства юстиции России, МВД РФ № 
189/603/87/371 от 31   августа 2020 года «Об утверждении По-
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рядка осуществления контроля за нахождением подозревае-
мых или обвиняемых в месте исполнения меры пресечения 
в виде домашнего ареста и за соблюдением возложенных 
судом запретов подозреваемыми или обвиняемыми, в отно-
шении которых в качестве меры пресечения избран запрет 
определенных действий, домашний арест или залог». В ука-
занном документе регламентируется процедура контроля за 
лицами, в отношении которых суд избрал домашний арест. 
Кроме того, определен порядок взаимодействия сотрудни-
ков инспекции с органами следствия и дознания по вопро-
сам, относящимся к их ведению.

Согласно вышеназванного приказа сотрудники инспек-
ции в дневное время два раза в неделю посещают арестован-
ного. Для контроля за ним они вправе использовать теле-
фонную связь, если судом не установлен соответствующий 
запрет. Допускается применять для надзора аудиовизуаль-
ные, электронные и другие технических средства. Очевидно, 
что установленные посещения являются формальными, по-
скольку за временной промежуток между ними подозрева-
емый (обвиняемый) не лишен возможности скрыть следы 
преступления; оказать воздействие на потерпевших и сви-
детелей с целью добиться от них изменения показаний; он 
способен скрыться за пределы территории России.

Технология переадресации вызова также не гаранти-
рует нахождение субъекта наблюдения в месте исполнения 
домашнего ареста. Электронные приборы также не решают 
проблему постоянного мониторинга, поскольку злоумыш-
ленники способны привести их в негодность или срезать. 
Трудно контролировать соблюдение запретов и ограниче-
ний подозреваемым, обвиняемым по отправке/получению 
почтово-телеграфных сообщений [11, c. 94].

Существуют средства персонального контроля, такие 
как стационарные и мобильные контрольные устройства, 
ретранслятор, персональный трекер. Они являются способа-
ми дистанционной идентификации и позволяют отследить 
местонахождение подозреваемого, обвиняемого в конкрет-
ный момент. Аудиовизуальный мониторинг используется 
для зрительной и / или голосовой идентификации поднад-
зорного лица. Техническое оборудование должно совер-
шенствоваться. Целесообразно в системе ФСИН проводить 
специализированную подготовку для лиц, надзирающих за 
арестованными.

Решение о целесообразности использования конкрет-
ных технических средств в надзорных целях принимает 
именно УИИ. Ею проводятся проверки, ведется сбор и ана-
лиз информации о поведении арестованного, соблюдении 
им установленных судом запретов.

Среди нерешенных нормативных проблем назовем кон-
струкцию статьи 105.1 УПК РФ. Дело в том, что законодатель 
указывает на возможность применения к подозреваемому, 
обвиняемому, в отношении которых судом назначен домаш-
ний арест одного или нескольких запретов, то есть по сути 
сразу двух мер пресечения. Однако такой подход противо-
речит положениям статьи 97 УПК РФ, где установлено, что 
к указанным лицам должна избираться только одна пресе-
кательная мера. Отмеченная коллизия подлежит устране-
нию, что, безусловно, будет способствовать эффективности 
применения домашнего ареста. В свете сказанного можно 
констатировать, что институт домашнего ареста находится в 
стадии формирования. 
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Пономарев А. В.  

Новикова Т. Ю.  

Осмотр места происшествия, как разновидность 
следственного осмотра, занимает одно из центральных 
мест в системе неотложных следственных действий, ко-
торые проводятся на первоначальном этапе предвари-
тельного расследования. Как показывает следственная 
практика, установление обстоятельств события, имевше-
го место в прошлом, собирание и формирование первич-
ной ориентирующей и доказательственной информации, 
получения сведений о лицах, причастных к совершению 
преступления можно достичь реализацией качественного 
осмотра места происшествия.

Местом происшествия принято считать территорию 
(или ее часть), помещение или транспортное средство, в 
границах которого обнаружены следы преступного дея-

ния. Осмотр места проис-
шествия, в свою очередь, 
состоит в исследовании 
следовой информации на 
месте совершенного пре-
ступного деяния с целью 
его раскрытия и изобличения лиц, его совершивших [1, 
с. 115-118].

К целям осмотра места происшествия можно отне-
сти: 1) изучение и запечатление обстановки места про-
исшествия; 2) поиск, обнаружение и изъятие объектов, 
которые сохранили на себе следы преступления; 3) выяв-
ление мотивов совершения преступления; 4) выяснение 
причин и условий, способствующих совершению престу-
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пления; 5) получение информации для дальнейшего по-
строения следственных версий произошедшего события; 
6) получение ориентирующей информации для правоох-
ранительных органов, направленной на розыск преступ-
ника по «горячим следам».

Осмотр места происшествия по видам можно класси-
фицировать: 1) по времени проведения: на первоначаль-
ный (обстановка места происшествия и обнаруженные 
объекты изучаются впервые) и повторный (производит-
ся в тех случаях, когда не все объекты были осмотрены, а 
также если их осмотр был проведен поверхностно); 2) по 
объему исследуемых объектов: основной и дополнитель-
ный (в случае невозможности изучения объектов во время 
основного осмотра) [2, с. 197-200].

Тактика осмотра места происшествия включает три 
этапа проведения следственного действия: подготови-
тельный, рабочий и заключительный.

Подготовительный этап целесообразно разделять 
на действия, которые необходимо совершить до и после 
прибытия на место происшествия.

К действиям, которые совершают до прибытия на ме-
сто происшествия необходимо относить: выяснение обстоя-
тельств произошедшего события у заявителя, в необходимых 
случаях привлечение; принятие обеспечительных мер по 
охране места происшествия (возможно привлечение допол-
нительных сил по охране места происшествия в случаях зна-
чительной протяженности участка или иных обстоятельств); 
подготовка необходимых технических средств; не допущение 
на место происшествия посторонних лиц и их удаление за 
границы места происшествия, сохранение обстановки до 
прибытия следственно-оперативной группы; определение 
состава следственно-оперативной группы и обеспечение их 
прибытия на место происшествия; проверка работоспособ-
ности оборудования и средств, необходимых для осмотра.

По прибытии на место осуществляют следующие 
действия: оказание помощи пострадавшим (если такие 
имеются); составление плана (алгоритма) действий по ос-
мотру места происшествия; определение границ участка 
осмотра; удаление за границы осмотра посторонних лиц; 
выяснение были ли внесены изменения в обстановку ме-
ста происшествия; установление свидетелей и выяснение 
у них обстоятельств события; разъяснение прав, обязан-
ностей и проведение инструктажа всех участников осмо-
тра; при необходимости - принятие мер безопасности в 
отношении участников проводимого осмотра.

Рабочий этап осмотра места происшествия состоит 
из общего и детального осмотров.

Общий осмотр представляет собой изучение предме-
тов обстановки в целом с целью анализа произошедшего 
события, определения границ осматриваемого участка 
местности, выбор способа осмотра, точек съемки (фото 
и видео), проводится обзорная и узловая съемка, опре-
деляется выбор места начала осмотра. В рамках общего 
осмотра объекты осматривают в статичном состоянии, не 
меняя первоначального места расположения.

Детальный осмотр характеризуется возможностью 
перемещать объекты с целью их более пристального из-

учения. Детальный осмотр в зависимости от условий 
местности и обстоятельств может проведен следующими 
способами: а) концентрическим, при котором поисковые 
действия осуществляются от периферии к центру места 
происшествия, в котором расположен значимый объект 
(труп, либо сосредоточена группа следов); б) эксцентри-
ческим - осмотр, при котором поисковые действия осу-
ществляются от центра к периферии (применяется при 
отсутствии четко выраженного центра и рассредоточении 
следов на определенном участке); в) фронтальным, при 
котором поисковые действия осуществляются от одной 
границы участка к другой (применяется при значитель-
ной протяженности участка осмотра). Детальный осмотр 
уже предполагает перемещение значимых объектов со 
следовой информацией и их всестороннее изучение. Про-
водится узловая и детальная фотосъемка объектов.

Помимо вышеуказанных способов можно проводить 
осмотр места происшествия также субъективным и объ-
ективным методом. Субъективный метод заключается в 
выборочном осмотре отдельных участков места происше-
ствия и объектов, представляющих криминалистическую 
значимость (т.е. движение по предполагаемым путям 
перемещения преступника). Объективный метод пред-
ставляет собой сплошной осмотр всех элементов места 
происшествия [3, с. 128-130].

Выбор любого способа или метода осмотра зависит 
от воли лица, руководящего следственным действием, а 
также от условий, и обстоятельств, складывающихся при 
осмотре: обстановки места происшествия, особенностей 
участка местности (протяженности, рельефа, расположе-
ния преград), воздействия окружающей природной сре-
ды и других обстоятельств.

Заключительный этап осмотра характеризуется: со-
ставлением процессуальных документов, приложений 
к ним (схем, чертежей, рисунков); упаковкой объектов, 
изъятых в ходе следственного действия; принятием мер 
к охране объектов, представляющих интерес, которые не-
возможно изъять в силу их громоздкости или нарушения 
целостности; принятием заявлений и занесением замеча-
ний участников осмотра в процессуальные документы.

Считаем немаловажным, остановиться на требовани-
ях к упаковке объектов, представляющих интерес для рас-
следования по делу. Неправильно подобранная упаковка 
может привести в негодность материал для дальнейших 
исследований, повредить объекты, в результате чего они 
лишатся своих свойств. В случае упаковки объектов в по-
лимерные пакеты желательно прошивать их горловину, 
т.к. при прошивании горловины пакета исключается 
возможность сдвигания перевязочного узла, а соответ-
ственно переупаковки объекта и внесения изменений в 
свойства вещественных доказательств. Наиболее целесо-
образным видится расположение перевязочного узла на 
горловине пакета отступив от верхнего среза горловины 
на расстояние не менее 15-20 см с обязательным проши-
ванием пакета ниткой или бечевой. Концы нити (бечевы) 
перевязываются и образовавшийся узел оклеивается по-
лоской бумаги (с пояснительным текстом и подписями 
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участников осмотра), сложенной вдвое, чтобы избежать 
перемещения бирки. При изъятии объектов биологиче-
ского происхождения, в случае их увлажненности, целесо-
образно их предварительно просушить, избегая попада-
ния прямых солнечных лучей и упаковывать в картонные 
коробки (бумажные конверты) с доступом воздуха, чтобы 
избежать их порчи.

Учитывая, что на месте происшествия могут воз-
никнуть определенные сложности с упаковкой складных 
ножей, содержащих на себе следы биологического про-
исхождения целесообразно использовать варианты упа-
ковывания, предложенные учеными Д. А. Сафоновым, 
С. А. Тороповым. Считаем, вышеуказанные объекты не-
обходимо упаковывать с особой осторожностью, ввиду 
ценности находящейся на них информации, а также не-
возможности складывания ножей, что может привести к 
стиранию, изменению «следовой» картины на клиночной 
части объекта [4, с. 53-60].

Касательно составления дополнительных схем к про-
цессуальным документам нужно указать, что в случаях 
отсутствия ориентиров на местности можно воспользо-
ваться методами «криминалистической навигации», при-
вязав точки ориентирования на местности к спутниковой 
системе координат. На наш взгляд, наиболее точные из-
мерения можно получить, используя данные, получен-
ные от приборов специализированных геодезических 
спутниковых систем, предложенных использовать в кри-
миналистических целях учеными-криминалистами С. В. 
Пахомовым, А. В. Гусевым [5, с. 203-206].

Подводя итог, можно отметить, что учеными разра-
ботаны фундаментальные теоретические основы осмотра 
места происшествия в значительном объеме, большин-
ство современных исследований направлены на «внедре-
ние» в алгоритм действий следователя (дознавателя) и 
специалиста применение последних достижений кри-
миналистической техники, с целью получения наиболее 
качественных результатов анализа и сбора доказатель-
ственной информации. Считаем также, что принятие 
окончательного решения по выбору конкретного спосо-
ба осмотра, применяемых приемов и методов работы со 
следовой информацией зависит от руководителя след-
ственного действия, который организует и ориентирует 
иных участников следственно-оперативной группы, несет 
ответственность за результативность следственного дей-
ствия, т.к. тактические приемы носят рекомендательный 
характер и не могут учесть особенности конкретной вещ-
ной обстановки места происшествия.
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В статье авторы определяют сущность методико-криминалистического обеспечения уголовного судопроизводства. 
Выявляют проблемы разработки, внедрения и применения криминалистических методик, предлагая при этом пути решения 
данных проблем на современном этапе. Сущность методико-криминалистического обеспечения сводится к созданию таких 
практико-ориентированных рекомендаций, которые бы отвечали на вопросы: что нужно делать, как это делать и с помощью 
каких технико-криминалистических средств этого достичь. Таким образом, можно говорить о разработке алгоритмов действий 
уполномоченных сотрудников правоохранительных органов, позволяющих им наиболее оптимально, эффективно и рационально 
осуществлять расследование преступлений, четко осознавая последовательность совершаемых действий.
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In the article, the authors define the essence of the methodological and forensic support of criminal proceedings. They identify the 
problems of development, implementation and application of forensic techniques, while offering ways to solve these problems at the 
present stage. The essence of methodological and forensic support is reduced to the creation of such practice-oriented recommendations 
that would answer the questions: what needs to be done, how to do it and with what technical and forensic means to achieve this. Thus, 
we can talk about the development of algorithms for the actions of authorized law enforcement officers, allowing them to most optimally, 
efficiently and rationally investigate crimes, clearly aware of the sequence of actions performed.
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Основой методико-криминалистического обеспечения 
уголовного судопроизводства являются криминалистиче-
ские методики, которые представляют собой теоретические 
и практические рекомендации по раскрытию, расследова-
нию и предотвращению отдельных видов (категорий) пре-
ступлений. 

Как известно, криминалистическая методика способ-
ствует внедрению технико-криминалистических средств 
и тактико-криминалистических приемов, рекомендаций 
в практическую деятельность уполномоченных субъектов 
правоохранительных органов, осуществляющих раскры-
тие и расследование преступлений. При этом взаимос-
вязь между ними, на наш взгляд, следующая: методика 
– это совокупность приемов, способов, направленных на 
решение вопроса, что нужно делать (следователю, дозна-
вателю); тактика отвечает на вопрос – как это надо делать; 
техника – с помощью чего это нужно делать. Такая взаи-
мосвязь приводит к выводу, что методика – это содержа-
ние самой деятельности, тактика и техника ее организа-
ции. 

П. И. Иванов, А. М. Кустов, И. В. Веренич полагают, что 
современная криминалистическая методика выступает в 
роли одного из направлений криминалистического обеспе-
чения расследования совершенных преступлений [1, c. 112]. 

По мнению Д. А. Степаненко и А. А. Митрофановой, 
«криминалистическое обеспечение раскрытия и расследова-
ния преступлений — это совокупность разработанных кри-
миналистикой средств, приемов, рекомендаций, технологий 
тактического, технического, методического, управленческо-
организационного характера, позволяющих эффективно, 
качественно, оптимально и рационально осуществлять со-
бирание, фиксацию, изъятие, исследование криминалисти-
чески значимой информации в зависимости от следственной 
ситуации и ее использование для решения задач уголовного 
судопроизводства» [2, c. 60].

Таким образом, сущно сть методико-криминалистиче-
ского обеспечения сводится к созданию таких практико-ори-
ентированных рекомендаций, которые бы отвечали на во-
просы: что нужно делать, как это делать и с помощью каких 
технико-криминалистических средств этого достичь. 
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Криминалистические методики подразделяются на об-
щие и частные. По мнению Ю. П. Гармаева, структура об-
щих методик включает общие рекомендации расследования: 
обобщенную следовую картину, характерную для «общей» 
преступной деятельности; обобщенные версии, подлежащие 
выдвижению, разработке и проверке; общие обстоятельства, 
которые устанавливаются и доказываются по всем делам 
о преступлениях, входящих в качестве элементов в общую 
группу; общие ориентиры в планировании проверки версий; 
общие подходы в организации взаимодействия между субъ-
ектами-исполнителями методики и т.д.» [3, c. 191]. В струк-
туру частных методик, согласно его мнению, «должны быть 
включены детализированные рекомендации, учитывающие 
специфику расследования конкретных преступлений» [3, 
c. 192]. Как представляется, в большей степени интерес для 
целей эффективного раскрытия и расследования определен-
ных видов преступлений представляют именно частные ме-
тодики, которые являются более конкретизированными. 

Однако в последнее время в обществе устойчиво мнение 
о низкой эффективности работы правоохранительных орга-
нов в борьбе с преступностью, что позволило многим пред-
ставителям юридического сообщества отметить снижение 
качества расследования и судебного разбирательства, обра-
тить внимание на связанные с этим нарушения прав и закон-
ных интересов участников уголовного судопроизводства. 

По мнению Е. П. Ищенко, «кризис современного рос-
сийского уголовного судопроизводства обусловлен широким 
внедрением компромиссных форм уголовного судопроиз-
водства» [4, c. 301]. Речь идет о производстве дознания в со-
кращенной форме (гл. 32.1 УПК РФ), особом порядке при-
нятия судебного решения при заключении досудебного 
соглашения о сотрудничестве (гл. 40.1 УПК РФ), особом по-
рядке принятия судебного решения при согласии обвиняе-
мого с предъявленным ему обвинением (гл. 40 УПК РФ).

Очевидно, что нельзя однозначно заявлять, что нормы, 
регламентирующие компромиссные формы уголовного су-
допроизводства, допускают нарушение закона при расследо-
вании уголовных дел. Полагаем, что причина в другом: сле-
дователи не в полной мере владеют частными методиками 
расследования многих преступлений, тем более, преступле-
ний, совершенных с использованием информационно-теле-
коммуникационных технологий или в сфере компьютерной 
информации, криминалистические методики расследования 
которых на данный момент еще находятся на стадии разра-
ботки. Кроме того, правоприменитель оказался не обеспечен 
системой криминалистических рекомендаций.

Думается, что при создании криминалистических методик 
необходимо включать в них рекомендации, предусматриваю-
щие возможность рассмотрения дела судом в особом порядке.

Можно говорить о следующих существующих пробле-
мах:

1) следователи не в полной мере владеют криминали-
стическими методиками;

2) данные методики несвоевременно разрабатываются и 
внедряются в практику.

Кроме того, по мнению А. Н. Халикова, «в настоящее 
время практически не существует нормативной регламента-

ции внедрения созданных частных криминалистических ме-
тодик в деятельность правоохранительных органов. Сформи-
рованные методики, причем нередко в достаточной степени 
обоснованные и апробированные, существуют иногда лишь 
как теоретические конструкции без их использования в рабо-
те следственных и оперативно-розыскных органов» [5, c. 129].

Все методические рекомендации имеют рекоменда-
тельный характер, однако, в реалиях сегодняшнего дня це-
лесообразно обязать их к использованию путем создания 
соответствующих нормативных приказов и инструкций. В 
частности, возможно создание обязательных алгоритмов 
производства, неукоснительных для выполнения первона-
чальных следственных и иных процессуальных действий по-
сле возбуждения уголовного дела, а также алгоритмов рас-
следования в той или иной следственной ситуации [6, c. 63]. 
При этом сущность алгоритма для любой области знаний 
заключается в том, что:

— «алгоритм должен представлять процесс решения 
задач как последовательное выполнение простых (или ранее 
определённых) шагов;

— каждое действие, предусмотренное алгоритмом, ис-
полняется только после того, как закончилось исполнение 
предыдущего (дискретность алгоритма); 

— каждое правило алгоритма должно быть четким, од-
нозначным (определенность алгоритма);

— алгоритм должен приводить к решению задачи за ко-
нечное число шагов (результативность алгоритма);

— алгоритм решения задачи разрабатывается в общем 
виде, т. е. он должен быть применим для некоторого класса 
задач, различающихся только исходными данными (массово-
стью алгоритма)» [7, c. 10].

С точки зрения А. С. Шаталова, «каждая частная кри-
миналистическая методика должна быть видоизменена, 
максимально упрощена и представлена совокупностью кри-
миналистических алгоритмов и программ расследования. 
Используя содержащиеся в них сведения и совершая реко-
мендованные действия, дознаватели, следователи за сравни-
тельно небольшой промежуток времени смогут наметить 
оптимальные пути переработки исходных данных о след-
ственной ситуации в искомые результаты» [8, c. 79].

Дальнейшая целенаправленная разработка проблем 
криминалистической алгоритмизации и программиро-
вания расследования позволит следователям и дознавате-
лям: совершенствовать технологию своей работы; избежать 
ошибок в решении поставленных задач; относительно бы-
стро принимать процессуальные и тактические решения; 
предвидеть возможные последствия их принятия и веро-
ятный исход ситуаций тактического риска; в полной мере 
использовать криминалистически значимую информацию 
[9, c. 88].

Третьей, на наш взгляд, проблемой является то, что кри-
миналистические методики носят односторонний уклон, то 
есть, они разрабатываются для правоохранительных органов 
в лице следователей и дознавателей, которые относятся к сто-
роне обвинения. А если подозреваемый (обвиняемый) не со-
гласен с позицией следователя и/или признает вину? Тогда 
существует большая вероятность следственной ошибки.
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Исходя из этого, криминалистические методики должны 
предусматривать проверку версий о невиновности подозревае-
мого (обвиняемого), чтобы избежать следственных ошибок.

Следующая проблема, думается, это информация, 
представленная следователю по результатам оперативно-
розыскной деятельности. Следователь либо принимает ее 
безоговорочно, либо отвергает, что ослабляет оперативное 
сопровождение, особенно по многоэпизодным делам. Конста-
тируем отсутствие методико-криминалистического обеспече-
ния совместной работы оперативных органов и следователя 
по выявлению, раскрытию и расследованию сложных уголов-
ных дел, групповых или многоэпизодных преступлений, нет 
оптимального сочетания следственной и оперативной дея-
тельности, когда следственные действия идут одновременно 
с оперативно-розыскными мероприятиями в структурном 
единстве. Без такой системной связки невозможно работать, 
по традиционным видам преступлений, а тем более по новей-
шим видам в области компьютерных технологий, банковских 
операций, террористических преступлений и т.д. [10, c. 129].

Еще одной наиболее актуальной проблемой криминали-
стической методики является расследование компьютерных 
преступлений и иных преступлений, связанных с электрон-
ными или цифровыми объектами. На сегодняшний день на-
ука криминалистика должна разрабатывать криминалисти-
ческие методики, которые помогут своевременно выявлять 
преступников по данным составам преступлений. «Для этого 
в криминалистике используется искусственный интеллект, ре-
ализуемый посредством таких направлений, как: 1) обнаруже-
ние и истребование скрытых файлов при помощи специали-
зированных программ UFED, «Мобильный криминалист»; 2) 
дополнительная оценка собранных доказательств для предъ-
явления обвинения; 3) прогнозирование совершения данных 
преступлений в будущем на основе социальных исследований 
характеристик личности» [10, c. 42].

Криминалистика всегда была очень восприимчива к 
новым технологиям, которые могут быть полезны при рас-
крытии и расследовании преступлений. Следовательно, 
наиболее актуальным направлением деятельности является 
внедрение современных криминалистических методов в пра-
воохранительную деятельность и использование искусствен-
ного интеллекта в борьбе с преступностью.

Таким образом, методико-криминалистическое обе-
спечение раскрытия и расследования преступлений – это 
совокупность разработанных криминалистикой рекоменда-
ций методического характера, нашедших свое отражение в 
криминалистических методиках раскрытия и расследования 
отдельных видов (категорий) преступлений и основанных на 
практике расследования таких преступлений, теоретическом 
обобщении и определении новых способов их выявления, 
раскрытия и расследования. Сущность методико-кримина-
листического обеспечения сводится к разработке алгорит-
мов действий уполномоченных сотрудников правоохрани-
тельных органов, позволяющих им наиболее оптимально, 
эффективно и рационально осуществлять расследование 
преступлений, четко осознавая последовательность соверша-
емых действий. 
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Согласно статистике Судебного департамента Верховно-
го суда Российской федерации, за I полугодие 2022 года вы-
несено 616 приговоров по преступлениям, предусмотренным 
статьями 106-110.2 Уголовного кодекса Российской Федера-
ции1. Департамент в своих документах даже не выделяет от-
дельно преступления, связанные с совершением криминаль-
ного самоубийства, включая их в общее число преступлений 
против жизни человека. Однако, обращаясь к отчетности 
региональных правоохранительных органов, к примеру, к 
Единому отчету о преступности ГУ МВД России по Ставро-
польскому краю за I полугодие 2020 года, можно заметить, 
что материалов проверки по статье 110 УК РФ в органы вооб-
ще не поступало. Что касается склонения к самоубийству, то 
поступило 3 уголовных дела, а по организации деятельности, 
направленной на побуждение к совершению самоубийству – 
2 уголовных дела2. При этом, ни одного виновного лица при 
проверке выявлено не было, но и уголовные дела не прекра-
щены. Таким образом, процентное соотношение выявленных 
преступлений по статьям 110, 110.1 и 110.2 УК РФ с другими 

1	 Сводные	статистические	сведения	о	деятельности	федеральных	
суд	ов	общей	юрисдикции	и	мировых	судей	за	1	полугодие	2022	
года.	–	[Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	http://www.cdep.
ru/index.php?id=79&item	=7096	(дата	обращения:	13.10.2022).

2	 Единый	отчет	о	преступности	за	январь-июнь	2020	года.	–	[Элек-
тронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	epp.genproc.	gov.ru	(дата	об-
ращения:	13.10.2022).

преступлениями против жизни является ничтожно малым. 
Согласно Единому отчету, случаи обнаружения признаков 
данных преступлений составляют всего 3,5 % от общего чис-
ла преступлений против жизни. 

По мнению большинства ученых, к примеру, Н. Н. 
Ильина [1], М. Ю. Пучниной [2], в связи с латентностью дан-
ных преступлений, особую проблему представляет доказы-
вание имеющих значение для уголовного дела обстоятельств. 
Особое внимание стоит уделять:

событию преступления (а именно причинно-следствен-
ной связи как обязательному признаку состава преступления 
– ее специфика обусловлена тем, что потерпевший самолич-
но причиняет себе смерть);

виновности лица в совершении преступления. Форма 
вины имеет непосредственное значение, так как, по мнению 
ряда ученых [3; 4], данное преступление может совершаться 
только с косвенным умыслом и по неосторожности;

обстоятельствам, которые характеризуют личность ви-
новного лица. Это связано с тем, что большая часть подоб-
ных преступлений совершается внутри семьи, что даже стало 
основанием для предложения ряда ученых ввести в часть 2 
статьи 110 УК РФ пункт а. 1, а именно совершение деяния в 
отношении члена семьи или близкого родственника [5].

Это не значит, что иные обстоятельства не должны 
быть доказаны – мы выделили те, с установлением которых 
возникают наибольшие сложности в судебно-следственной 
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практике. Почему такие сложности возникают? Во-первых, 
потому что при обнаружении трупа следователь формиру-
ет сразу же несколько версий случившегося (убийство, само-
убийство, инсценировка самоубийства, несчастный случай), 
часть их отсекается в процессе проведения первоначальных 
следственных действий. Во-вторых, особенность доведения 
до самоубийства состоит в том, что смерть причиняется по-
терпевшему не третьим лицом, а им самим вследствие пре-
ступного воздействия со стороны виновного лица. То есть ни 
орудий преступления со следами отпечатков пальцев, ни 
отпечатков подошв обуви виновного на месте преступления 
найти не представляется возможным. 

Следовательно, необходимо устанавливать предсуици-
дальные признаки поведения потерпевшего, его дружеские 
и родственные связи – все это возможно лишь с помощью 
ограниченного круга следственных действий. Мы выделили 
такие следственные действия как:

следственные осмотры (осмотр места происшествия, ос-
мотр трупа, осмотр места жительства при самоубийстве не-
совершеннолетнего, осмотр личной страницы в сети Интер-
нет, осмотр предсмертных записей и так далее);

допросы свидетелей (членов семьи, близких родствен-
ников, дружеского окружения, знакомых из сети Интернет, 
коллег по работе или учебе);

судебные экспертизы, а именно ключевыми источника-
ми информации о предсуицидальном состоянии потерпев-
шего будут судебно-медицинская экспертиза трупа (следы 
самоповреждений или насилия со стороны третьих лиц), по-
смертная судебно-психологическая экспертиза (выявление 
психических расстройств потерпевшего перед совершением 
самоубийства, а также признаков психического, эмоцио-
нального насилия) и лингвистическая экспертиза (при ана-
лизе письменных документов) [6]. 

Мы можем говорить о данных видах доказательств как 
о «ключевых доказательствах» (термин введен Европейским 
судом по правам человек). Это подтверждается, к примеру, в 
статье 196 УПК РФ, согласно которой производство судебной 
экспертизы обязательно для установления причины смерти. 
То есть для внутреннего убеждения суди данный вид доказа-
тельства будет иметь весомое юридическое значение в сово-
купности с другими видами доказательств. 

Если говорить о судебных экспертизах, то особая про-
блематика состоит в производстве судебно-психологической 
экспертизы суицидента. Предметом данной экспертизы яв-
ляется психическое состояние суицидента, предшествующее 
совершению самого самоубийства. В англоязычной литера-
туре это называется «психологическое вскрытие». 

Основная проблема здесь состоит в том, что возмож-
ность непосредственного исследования психики человека от-
сутствует ввиду его смерти, поэтому эксперты делают свои 
выводы «опосредованно» – через показания знакомых, ме-
дицинские заключения, письменные документы суициден-
та, предсмертные записки и так далее. Поэтому на органах 
предварительного расследования лежит особое бремя тща-
тельного собирания доказательств, характеризующих лич-
ность потерпевшего. 

Согласно части 1 статьи 195 УПК РФ, при назначении су-
дебной экспертизы в постановлении следователь обязатель-
но указывает поставленные перед экспертом вопросы. По 
мнению Ф. С. Сафуанова [7], в этом и состоит проблематика 
данной экспертизы при расследовании доведения до само-
убийства. Разберем типичные ошибки при формулировке 
вопросов в постановлении о назначении судебно-психологи-
ческой экспертизы:

1. «Находился ли подэкспертный в период, предшество-
вавший смерти, в психическом состоянии, предрасполагаю-
щем к самоубийству?». 

Данный вопрос является сам по себе некорректным – это 
связано с тем, что особенностью доведения до самоубийства 

является то, что самоубийство – это возможная, но не обя-
зательная реакция потерпевшего на преступные действия 
третьего лица. То есть в той или иной ситуации негативно-
го воздействия одно лицо может совершить самоубийство, а 
другое нет – то есть между психическим состоянием лица и 
самоубийством существует вероятностная связь.

2. «Мог ли потерпевший в момент совершения само-
убийства осознавать фактический характер и общественную 
опасность своих действий либо руководить ими?». 

Данный вопрос также не может быть задан следователем 
эксперту в силу того, что указанная формула «осознавать и 
руководить» – юридически значима в отношении виновного 
лица при совершении им преступления. Ответ на подобный 
вопрос, во-первых, не поможет установить причинно-след-
ственную связь, так как в силу применения к потерпевшему 
физического и психического насилия суицидент может не 
понимать своих действий в момент самоубийства как акта 
эмоционального «спасения». Во-вторых, состояние потер-
певшего в данном случае не имеет юридического значения 
для квалификации доведения до самоубийства. 

Задавать подобный вопрос возможно лишь в случаях, 
когда лицо является и потерпевшим, и подозреваемым, к 
примеру, в случае расширенного самоубийства (мать совер-
шает покушение на самоубийство и убийство своего ребен-
ка). 

3. «Какие индивидуально-психологические особенности 
подэкспертного могли оказать существенное влияние на его 
поведение в момент совершения самоубийства?»

Сафуанов Ф. С. указывает, что данный вопрос, скорее, 
относится к личности виновного лица. Однако, мы считаем, 
что задавать его нужно по-другому – в своей работе сам Са-
фуанов Ф. С. приводил пример посмертной экспертизы К., 
которая стала жертвой изнасилования. Именно ввиду ее та-
ких особенностей как: вера в людей, доверчивость, желание 
помогать людям, вера в женскую «честь», изнасилование 
оказало настолько сильное на ее влияние, что К. решила со-
вершить самоубийство. Автор описывает результаты экспер-
тизы, говоря о том, что действия виновных в изнасиловании 
оказали блокирующее воздействие на ее морально-ценност-
ные представления. Именно ввиду особенностей личности 
потерпевшей возникла причинно-следственная связь между 
действиями виновного и самоубийством потерпевшей. О 
правильной постановке вопроса мы укажем позже.

К той же категории относятся вопросы «Какие индиви-
дуально-психологические особенности подэкспертного мог-
ли способствовать принятию им решения о самоубийстве?» 
и «Находился ли подэкспертный в момент совершения само-
убийства в состоянии аффекта?». 

Если говорить о вопросах, которые следователь обязан в 
корректной форме поставить перед экспертом, то необходи-
мо назвать следующие:

1. «В каком психическом состоянии находился подэк-
спертный в период, предшествовавший самоубийству (смер-
ти)?»

Эксперт в своем ответе укажет на период, предшеству-
ющий смерти потерпевшего. Для того, чтобы в полной мере 
ответить на данный вопрос, органы предварительного рас-
следования должны собрать полные и подробные сведения о 
психическом развитии и состоянии потерпевшего за данный 
период – это связано с тем, что эксперт строит свои заключе-
ния только на данных материалах (если потерпевший погиб). 

Данный вопрос позволит нам узнать: 
– индивидуальные психологические особенности лица;
– черты личности и характера;
– наличие психических расстройств или состояние силь-

ного эмоционального истощения;
– особенности самосознания;
– тип суицида (рациональный или аффективный);
– мотив совершения самоубийства;
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– типичную реакцию потерпевшего на кризисные жиз-
ненные моменты.

По сути, два вопроса, о которых мы говорили ранее (про 
особенности и состояние аффекта) полностью включены в 
данный вопрос. Это необходимо для эффективности работы 
эксперта и емкости экспертизы – экспертиза должна дать 
нам ответы, необходимые для квалификации доведения до 
самоубийства. 

2. «Существует ли причинно-следственная связь между 
действиями обвиняемого и психическим состоянием потер-
певшего в период, предшествовавший самоубийству?»

При формулировке данного вопроса следователь дол-
жен указать какие конкретно действия совершил обвиняе-
мый: систематическое унижение человеческого достоинства, 
изнасилование, жестокое обращение и так далее. То есть 
между какими конкретно действиями обвиняемого и состо-
янием, ставшим предвестником самоубийства есть причин-
но-следственная связь. Эксперт анализирует не все, а только 
указанные действия, которые входят в пределы доказывания 
по данному уголовному делу. 

Если говорить о причинной-следственной связи, то дей-
ствия обвиняемого должны стать главной, решающей при-
чиной совершения самоубийства (предшествовать по време-
ни и мочь повлечь за собой подобные последствия) – именно 
для этого нужно ставить данный вопрос перед экспертом. Са-
фуанов Ф. С. приводит следующий пример: 16-летняя девуш-
ка была изнасилована группой молодых людей. Вследствие 
этого у нее развилось депрессивное состояние, суицидальные 
мысли и эмоциональное истощение. При проведении судеб-
но-психологической экспертизы выяснилось, что девушка 
была склонна к депрессии, ранимости, а ее мать заняла об-
винительное положение по отношению к дочери, что в итоге 
привело к самоубийству путем отравления. То есть говорить 
о том, что действия молодых людей стали основной и глав-
ной причиной самоубийства девушки, нельзя. 

Мы считаем, что данные вопросы необходимо включить 
в предлагаемое нами в других работах постановление Пле-
нума «О судебной практике по делам о криминальном само-
убийстве (ст.ст. 110, 110.1, 110.2 УК РФ)». 

Помимо судебно-психологической экспертизы, пред-
ставляется целесообразным назначение лингвистической 
экспертизы в случае, если имело место общение подозрева-
емого и потерпевшего в социальных сетях и мессенджерах. 
Сергеев К. А. указывает, что при постановке вопросов перед 
экспертом следователь должен ставить целью выяснить ха-
рактер коммуникации двух субъектов, их вовлеченность в 
процесс, а также общую смысловую нагрузку сообщений [8]. 
Перед экспертом необходимо ставить следующие вопросы:

1. Каково основное содержание коммуникации между 
субъектом № 1 (подозреваемый) и субъектом № 2 (потерпев-
ший)?

2. Содержатся ли в переписке сообщения о побуждении 
друг друга к совершению каких-либо действий? Если да, то с 
чьей стороны высказывались данные побуждения и к каким 
действиям?

3. Какова целевая направленность информации, отправ-
ляемой субъектом № 1 субъекту № 2? 

4. Присутствуют ли в переписке сведения о желаемых 
для одного из субъектов результатов их коммуникации в 
форме совершения каких-либо действий? Если да, то какого 
характера эти действия?

Ответы на данные вопросы позволят установить лингви-
стические и психологические методы, которые подозревае-
мый мог использовать в отношении потерпевшего с целью 
доведения его до самоубийства. Притом, не только непосред-
ственные призывы к самоповреждениям или самоубийству 
могут являться таковыми, но и просьбы ограничить социаль-
ную жизнь, вспомнить психотравмирующую ситуацию и так 
далее. Особенно актуальна данная экспертиза при доведе-

нии до самоубийства несовершеннолетних через социальные 
сети ввиду их особой внушаемости и доверчивости. 

Также, для получения данной информации для прове-
дения экспертизы возникают вопросы. Если с серверов рос-
сийских компаний, к примеру «Mail.ru», владеющей «Вкон-
такте», информацию можно получить через санкцию суда, 
то с запросами в иностранные компании уже будут сложно-
сти. Та же «Meta Platforms.», которой принадлежат Facebook, 
Instagram (запрещены в России) имеет полное право не со-
общать никакую информацию со своих серверов – у России 
нет ни одного договора о правовой помощи с США. Данная 
проблемы должна быть решена уже в рамках криминалисти-
ческих исследований.

Таким образом, в случае гибели потерпевшего от са-
моубийства вследствие совершения виновным лицом пре-
ступных действий, квалифицирующихся как доведение до 
самоубийства, возникают определенные сложности при 
проведении судебных экспертиз. Зачастую органы предва-
рительного расследования некорректно формулируют во-
просы экспертам при назначении судебно-психологической 
экспертизы, что непосредственно влияет на установление 
причинно-следственной связи действиями лица и самоубий-
ством потерпевшего. Нами были представлены типичные 
ошибки и обязательные вопросы. Также, нами были сформу-
лированы вопросы для лингвистической экспертизы в случае 
общения виновного и потерпевшего в письменном виде (че-
рез социальные сети и мессенджеры).
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В соответствии с п. 41 ст. 5 УПК следователь – долж-
ностное лицо, уполномоченное осуществлять предваритель-
ное следствие по уголовному делу, а также иные полномо-
чия, предусмотренные УПК. В настоящее время российское 
уголовное судопроизводство ставит актуальный вопрос о 
задачах и функциях следователя как субъекта уголовного 
процесса. Процессуальные функции напрямую зависят от 
целей, поставленных перед следователем. Рассматриваемая 
проблема возникла из вопросов о правильном понимании 
определений уголовного преследования и уголовного про-
цесса. Явление уголовного преследования многие правоведы 
современной России трактуют как индивидуальное и само-
стоятельное, обособляя его от обвинительной стороны и от 
воздействия на него органов прокуратуры. 

Стоит отметить, что некоторые исследователи, оцени-
вая содержание уголовно-процессуальных функций следова-
теля, приписывают к их числу обязанность по разрешению 
дела, по проведению предварительного расследования, а так-
же выполнение функции обвинения и функции защиты. На 
наш взгляд, это абсолютно искаженное понимание роли сле-
дователя в уголовном судопроизводстве. По нашему мнению, 
закрепление за судом обязанности по окончательному разре-
шению дела, а за стороной подозреваемого и его защитника 
или обвиняемого и его защитника закрепление функции за-
щиты будет решением рациональным и более верным. Вви-
ду этого, следователь не будет зависим от других субъектов 
судопроизводства, а будет принимать независимую сторону, 
исполняя обязанность предварительного расследования [1]. 

Анализируя нормативно-правовые акты, труды уче-
ных-юристов и мнения практиков, мы выделили основные 
функции: всестороннего, полного и объективного исследова-
ния обстоятельств дела, используя сходный по содержанию 
с расследованием преступления термин, а также функцию 

обвинения. Функция обвинения и защиты не должна быть 
присуща следователю. Его позицию необходимо оставить 
на независимой стороне, а его заключение должно надле-
жать исключительно объективной оценке. С этим мнением 
солидарны многие ученые-процессуалисты, которые нега-
тивно воспринимают принятие следователем обвинитель-
ной стороны. Таким образом, деятельность следователя но-
сит исследовательский характер, и несправедливо относить 
ее только к уголовному преследованию. Для обоснования 
виновности следователь обязан опровергнуть доводы обви-
няемого и защитника, что означает полностью исследовать 
событие, включая и те обстоятельства, которые могут слу-
жить основанием для признания лица невиновным. Это и 
есть всестороннее исследование обстоятельств дела. Изуче-
ние значительного числа научных исследований позволило 
сделать вывод о существующих противоречивых взглядах на 
самостоятельность следователя как субъекта расследования. 
Часть процессуалистов считает, что самостоятельность ско-
рее провозглашенное положение, чем реальное воплощение 
полномочий данного участника российского уголовного су-
допроизводства. Интересно, что по результатам опроса са-
мих следователей поставить точку в научных дискуссиях не 
представилось возможным в связи с тем, что однозначного 
ответа приоритетным большинством не высказано. 

Прокурор наделен контрольно-надзорными функциями 
и в отношении следователя, тем не менее, предметом реали-
зации указанных функций преимущественно являются уже 
проведенные следственные и иные процессуальные действия. 
Опосредованное согласование прокурором решений следо-
вателя о производстве тех или иных следственных и процес-
суальных действий, требующих получение судебного реше-
ния, на наш взгляд, все же присутствует, так как при анализе 
следственно-судебной практики не встречены решения суда 
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в пользу удовлетворения ходатайства следователя при отказе 
прокуратуры поддержать заявленное ходатайство. Из ска-
занного напрашивается вывод о том, что фактически следо-
ватель находится в тройном кольце контроля [2]. 

Вполне справедливо суждение, что самостоятельность 
следователя должна проявляться во взаимодействии с дру-
гими должностными лицами уголовного судопроизводства, 
которые не должны вмешиваться в его деятельность. Если 
говорить о сотрудниках органа дознания, специалистах, 
экспертах, то их задачи связаны с оказанием содействия 
следователю в проведении расследования и раскрытия пре-
ступления. Так, несмотря на создание и работу следствен-
но-оперативных групп, решения о задержании лица, при-
влечении к уголовной ответственности, избрании меры 
пресечения либо применении меры принуждения, прове-
дении дополнительного осмотра, допроса, а также других 
следственных и процессуальных действиях по делам, находя-
щимся в его производстве, принимает следователь и несет за 
них ответственность. Таким образом, в указанном взаимодей-
ствии у следователя наблюдается простор для принятия ре-
шений. В свою очередь, взаимодействие следователя с руко-
водителем следственного органа, прокурором, судом носит 
больше декларативный характер и строится на отношениях 
подчинения [3]. Изложенное положение не может являться 
условием гарантии самостоятельности следователя в уголов-
ном судопроизводстве. Хотелось бы выразить согласие с тем, 
что следственные ошибки и нарушения федерального за-
конодательства распространены, особенно в периоды ухода 
из подразделений опытных сотрудников и высокой нагруз-
ки среди следователей. Однако только следователь обладает 
наиболее полной и объективной информацией по делу, лич-
но общаясь с потерпевшими, свидетелями, подозреваемы-
ми, обвиняемыми, непосредственно обнаруживая, изымая и 
впоследствии осматривая вещественные доказательства. При 
их выполнении складывается внутреннее убеждение следова-
теля о фактических обстоятельствах, связанных с происшед-
шим преступлением, виновности лица, ложности показаний 
участников со стороны защиты или обвинения и др. Никто 
другой таким объемом информации не обладает даже при 
ознакомлении с протоколами следственных действий. Меж-
ду тем, наличие контрольно-надзорных функций в отноше-
нии следователя со стороны руководителя следственного 
органа, прокурора и суда безоговорочно не застраховывает 
от ошибок, что подтверждается ежегодным вынесением в 
России оправдательных приговоров и возвращением дел для 
производства дополнительного расследования. 

Полагаем, что законодатель не преследовал цели унич-
тожить процессуальную самостоятельность следователя, 
а утвердил контрольно-надзорные функции, чтобы нала-
дить целостный механизм защиты прав и свобод человека 
и гражданина на стадии досудебного производства. Наде-
ление руководителя следственного органа, как обладателя 
ценного профессионального опыта, полномочиями давать 
указания о направлении расследования вполне обоснованно. 
В то же время позиция исследователей, указывающих о воз-
можности блокировки руководителем следственного органа 
самостоятельности следователя при направлении им хода 
расследования через систему дачи письменных указаний, ос-
новывается на реальных фактах. Руководитель следственно-
го органа наделен и другими рычагами воздействия в целях 
ограничения самостоятельности следователя. К примеру, 
изъять уголовное дело из производства одного следователя 
и передать его другому либо не произвести согласование по-
становлений о возбуждении ходатайства следователя о про-
ведении следственного действия, требующего судебного раз-
решения на его производство. 

Практические работники прокуратуры, высказываясь о 
самостоятельности следователя, указывают на то, что субъ-
ект расследования не должен быть независимым, так как это 

может привести к произволу и должностным злоупотребле-
ниям. На наш взгляд, любые властные полномочия в руках 
недобросовестного лица могут обернуться произволом, поэ-
тому данный вопрос должен быть разрешен при комплекта-
ции следственных подразделений. Следователь изначально 
ограничен многими императивными нормами, регулирую-
щими его деятельность. Но в полномочия прокурора входит 
утверждение обвинительного решения при направлении 
уголовного дела в суд, что требует принятия на себя опре-
деленной ответственности. Полагаем, что, предоставлен-
ная процессуальная возможность разбираться с жалобами 
участников, возникшими в ходе расследования, знакомить-
ся с материалами дела, подтверждающими правомерность 
заявленных ходатайств следователя перед судом, является 
оправданной для принятия последующего обоснованного 
решения прокурором. Однако прокурор, обладая большим 
объемом властных полномочий, как и следователь не должен 
допускать перегиб в их реализации. Достижение баланса 
между самостоятельностью следователя, ведомственным и 
судебным контролем, прокурорским надзором за ним — 
обязательное условие качественного расследования, данный 
баланс зависит от соответствующих субъектов уголовного су-
допроизводства. 

Хотелось бы также уделить внимание вопросу способ-
ности следователя отстоять действенным образом свое усмо-
трение на ход расследования и принятие решений о произ-
водстве следственных и процессуальных действий, который 
в настоящее время плохо урегулирован. В научных трудах 
много предложений по преломлению указанной ситуации. 
В частности, о праве следователя обратиться в суд с ходатай-
ством о производстве следственного действия, требующего 
судебного решения, самостоятельно при отказе руководите-
ля следственного органа согласовать его. 

В последние годы в следственных подразделениях Рос-
сии наблюдается кадровый дефицит, который отчасти объяс-
няется потерей престижа в профессии с обезличенной про-
цессуальной фигурой следователя. Исходя из изложенного, 
можно сделать вывод о необходимости внесения изменений 
в процессуальный статус следователя в УПК РФ, которые бы 
обеспечивали гарантии его самостоятельности. Ведомствен-
ный и судебный контроль, прокурорский надзор являются 
неотъемлемой частью обеспечения законности в уголовном 
судопроизводстве, но и сами контрольно-надзорные функ-
ции нуждаются в определенной корректировке в связи с име-
ющимися объективными предпосылками. 
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Криминальная обстановка в России всегда внушала тре-
вогу и опасения как руководству силовых органов, так и граж-
данам. Преступность значительно снижает общий уровень 
жизни, благополучия и благосостояния людей. Различные 
факторы влияют на изменение состояния преступности в 
обществе, в том числе социальные, политические, экономиче-
ские. Общеизвестно, что негативные ситуации, складывающи-
еся в государстве, незамедлительно влекут рост преступной де-
ятельности. Не является исключением и сфера экономической 
деятельности. Так, по официальным данным МВД России за 
январь – август 2022 г. было выявлено 85, 1 тыс. преступлений 
экономической направленности, что по сравнению с анало-
гичным периодом 2021 г. меньше на 1,5 %. В общей структуре 
преступности преступления в сфере экономической деятель-
ности занимают 37,4 % [1].

На сегодняшний день у преступников есть все необходи-
мые инструменты для осуществления преступной деятельно-
сти. Это и изощренные способы обмана граждан и государства, 
и технические средства, упрощающие этот процесс, и пробе-
лы в законодательстве. Проблем, связанных с выявлением, рас-
крытием и расследованием преступлений в сфере экономиче-
ской деятельности, достаточно много. Следователи ежедневно 
сталкиваются с противодействием со стороны преступного 
мира. Но помимо внешних проблем, препятствующих эф-
фективному расследованию экономических преступлений, 
существуют и те, решение которых напрямую зависит от 
субъекта расследования. Следователю для успешной борьбы 
с экономической преступностью необходимо обладать глубо-
кими знаниями в различных областях общественной жизни, 
быть образованным, актуально осведомленным относительно 
происходящего в стране и мире, следить за изменениями в за-

конодательстве, постоянно повышать свой образовательный 
и интеллектуальный уровень. Все перечисленные обстоятель-
ства позволят ему не отставать информационно, не уступать 
преступнику во владении современными приемами и спосо-
бами совершения преступления. 

Сложившаяся тенденция заставляет задуматься об опти-
мизации работы следственных органов и повышении эффек-
тивности борьбы с преступностью.

В процессе расследования преступлений в сфере эконо-
мической деятельности возникает необходимость в назначе-
нии и производстве различных судебных экспертиз. Кроме 
традиционных компьютерных, почерковедческих экспертиз, 
технико-криминалистических экспертиз документов назнача-
ются и проводятся также экономические, бухгалтерские, на-
логовые экспертизы. 

Стоит отметить, что судебно-налоговые экспертизы на-
значаются при расследовании не всех экономических пре-
ступлений.  Чаще всего, в их назначении возникает необходи-
мость при расследовании преступлений, предусмотренных 
ст.ст. 198, 199, 199.1, 199.2, 199.3, 199.4 УК РФ.

На сегодняшний день навыки экспертов, специалистов, 
обладающих знаниями в области налогового права и нало-
гообложения, требуются все чаще. Их участие желательно, а 
некоторых случаях необходимо в производстве следственных 
действий (особенно осмотр, обыск, допрос и пр.), следователь 
может консультироваться, советоваться относительно форму-
лировки вопросов для назначения экспертизы.

Для более предметного рассмотрения вопросов, связан-
ных с назначением и производством судебной налоговой экс-
пертизы по делам экономической направленности, обозна-
чим в первую очередь предмет данной экспертизы:
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1. Фактические данные, которые необходимо установить, 
исследовать, проанализировать с учетом имеющихся у экс-
перта специальных знаний в сфере налогового права, бухучета 
и смежных отраслей знаний;

2. Объект налогообложения;
3. Сумму подлежащих исчислению, уплате налогов и сбо-

ров.
Для качественного экспертного исследования сведущему 

лицу необходимо:
1. Установить соответствие действий лица, занимающе-

гося исчислением и уплатой налогов, требованиям существу-
ющего действующего налогового и уголовного законодатель-
ства;

2. Выявить факты нарушения законодательства о налогах 
и сборах (выбор не соответствующего варианта налогообложе-
ния и т.д.);

3. Соотнести такие понятия, как налогооблагаемая база, 
сумма налоговых отчислений, нормы НК РФ и т.д.;

4. Определить, в каких документах имеются ошибочные 
данные (случайно или умышленно внесенные), как эта инфор-
мация могла повлиять на занижение или неуплату налогов.

Для производства судебной налоговой экспертизы следо-
ватель должен предоставить эксперту максимально информа-
тивный пакет документов, среди которых должны быть:

– учетные документы, в которых содержится информа-
ция о различных элементах налогообложения, о льготных ус-
ловиях;

– регистры налогового учета;
– регистры бухгалтерского учета;
– учредительные документы (в том числе для понимания 

вида деятельности организации);
– документы, подтверждающие расходы и доходы нало-

гоплательщика;
– заключения ранее проведенных проверок, ревизий, ин-

вентаризаций, аудиторских проверок;
– предложения налоговых органов об оптимизации нало-

гового учета на предприятии.
Необходимость изъятия и дальнейшего исследования 

значительного количества документов объясняется тем, что 
отдельные способы совершения преступлений в сфере налого-
обложения можно выявить только при изучении всей финан-
сово-хозяйственной деятельности предприятия, а не только 
регистров бухгалтерского учета. По этой причине в ходе обы-
ска необходимо участие специалиста, для того чтобы помочь 
следователю определить, какие документы необходимы для 
расследования, а какие – лишние. 

На сегодняшний день подавляющее большинство орга-
низаций применяют в своей деятельности учет с помощью 
компьютеров и компьютерных программ. По этой причине 
наряду с изъятием бумажных носителей возникает необходи-
мость в изъятии самих электронных носителей информации 
(или копирования информации с компьютеров и иных носи-
телей информации: флешек, внешних жестких дисков и пр.). 

Расследуя ряд экономических преступлений, в том числе 
налоговые преступления, следователь приходит к тому, что 
возникает необходимость проверки не только бухгалтерской 
документации, но и более информативного сегмента докумен-
тооборота, а именно: документы, подтверждающие проведе-
ние различных финансовых операций, влекущих изменение 
множества экономических показателей. 

Эксперту для вынесения полного и достоверного заклю-
чения необходимо владеть максимум информации об обсто-
ятельствах совершения налогового правонарушения или пре-
ступления, чтобы произвести грамотные и точные расчеты. 
Безусловно для этого необходимы глубокие познания субъек-
та экспертного исследования. 

Общеизвестно, что заключение эксперта, подготовленное 
с учетом всех требований, знаний, соответствующей квалифи-
кации, является ценным доказательством для доказывания ви-
новности конкретного субъекта экономической деятельности. 
Поэтому для желаемого результата в виде категоричного вы-
вода эксперта необходима слаженная деятельность следовате-
ля и эксперта. От следователя требуется изъятие и предостав-
ление нужной документации, грамотная постановка точно 
сформулированных вопросов, от эксперта – непредвзятая ка-
чественная проверка полученных от следователя документов.

В ходе проведения налоговой экспертизы эксперт может 
исследовать все показатели финансовой деятельности прове-
ряемой организации за определенный обозначенный следо-
вателем период, факты недобросовестного (умышленного или 
случайного) отражения различных операций в документах 

первичного и последующего учетов, факты занижения раз-
меров полученных доходов или завышения понесенных рас-
ходов, нецелевое расходование денежных средств и прочее.

Для успешного экспертного исследования перед лицом, 
выполняющим экспертизу, стоят, как правило, следующие за-
дачи:

1. Определить объемы полученных за определенный пе-
риод доходов организацией, чья финансово-хозяйственная де-
ятельность проверяется;

2. Установить правильность и достоверность заполнения 
всех представленных на исследование документов;

3 Оценить размер материального ущерба, причиненного 
государству в результате незаконных действий.

В соответствии с предметом судебно-экономической и 
судебно-налоговой экспертизы на разрешение эксперта могут 
быть поставлены следующие вопросы:

1. Какие результаты финансово-хозяйственной деятель-
ности были получены конкретной организацией в определен-
ный период;

2. Соответствуют ли данные отчетности предприятия 
фактически полученным результатам финансово-хозяйствен-
ной деятельности за данный период;

3. В чем заключается механизм несоответствия первич-
ных документов, учета и отчетности, сданной в налоговый 
орган, фактическим операциям и показателям реализации и 
прибыли организации;

4. В какой сумме и какие налоги не исчислены и не упла-
чены предприятием в бюджет за определенный период в свя-
зи с несоответствием первичных документов, учета и отчет-
ности фактическим результатам финансово-хозяйственной 
деятельности предприятия и т.п. [2].

Выявление и расследование преступлений экономиче-
ской направленности в современных условиях – процесс тру-
доемкий и сложный. Вместе с тем существуют механизмы (в 
том числе экспертные), позволяющие способствовать установ-
лению истины по делу. Сотрудники экспертных учреждений 
в современных условиях способны устанавливать множество 
обстоятельств, подтверждающих версии следствия. Так, на-
пример, при производстве судебно-налоговых экспертиз экс-
перт, исследуя предоставленные следователем материалы, 
может сделать вывод о налоговой недобросовестности пла-
тельщика, об объеме налогооблагаемой базы, о количестве 
денежных средств, которые были потрачены не по целевому 
назначению, о размере доходов и расходов организации за 
проверяемый период, о соотношении собственных и заемных 
денежных средств, о размере материального ущерба, причи-
ненного государству преступными действиями проверяемого 
лица или организации и т.д. Всю эту информацию возможно 
получить в результате слаженной совместной работы следова-
теля и эксперта.
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Российская система права относится к романо-герман-
ской группе, поэтому ей присущи подходы римской доктри-
ны. Последняя содержала упоминания о таких проявлениях 
вымогательства как психическое принуждение к соверше-
нию сделки; действия такого рода со стороны должностного 
лица и шантаж посредством ложного судебного обвинения. 
Именно последний вид стал основой для формирования 
подходов отечественного уголовного законодательства в рас-
сматриваемой сфере. 

Русская Правда не считала подобные злоупотребле-
ния преступлениями. Нормативное регулирование ответ-
ственности за указанные посягательства берет свое начало 
с Судебника 1497 года. Рецепция римского права осущест-
влялась на уровне практики и обычаев, а также термино-
логии. Например, упоминалось о «ябедничестве» в одном 
ряду с татьбой и душегубством. За это следовали аналогич-
ные наказания. 

Вышеназванная категория трактовалась неоднозначно. 
Некоторые исследователи убеждены, что данный термин 
приравнивается к ложному доносу и клевете, чтобы обви-
нить в противоправных действиях невиновного. Доноситель-
ство приносило выгоду заявителю, поскольку он получал в 
судебном порядке имущество тех лиц, которых он обвинял 
[1, c. 247].

На первых этапах вымогательство часто использовалось 
государством в целях принуждения или в интересах право-
судия. Получается, что вымогательство играло роль рычага 
приобретения имущества.  Именно приведенное понимание 
позволяло приравнивать отмеченные посягательства к раз-
бою и убийству. В качестве санкции применялась смертная 
казнь.

Аналогичный подход сохранился в последующих Су-
дебниках 1550 г. и 1589 г., где разновидностью ябедничества 
считали разного рода завышенные требования. Вместе с тем 
подобные проявления относились к области цивилистики 
и, в основном, сводились к ложному судебному обвинению. 
Вместе с тем в Соборном Уложении 1649 г. приведено под-
робное описание случая вымогательства с угрозой, что гово-
рит о постепенной трансформации представлений о таких 
злоупотреблениях от искового производства до преступле-
ния.

Справедливости ради заметим, что в вышеназванном 
нормативном акте не приведено понятие «вымогательства», 
однако определены существенные признаки этого посяга-
тельства: корысть, принуждение и особые способы его со-
вершения. Конкретные нормы были расположены в главе, 
относящейся к суду, нормы материального и процессуально-
го права разделены не были. При этом регламентировалось 
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не только простое, но и квалифицированное вымогательство 
посредством так называемого «поклепного иска». Под по-
следним понималось обращение в суд с ложными исковыми 
требованиями [2, c. 172].

Сходными с вымогательством были действия по по-
нуждению к заключению сделки. Достаточно часто в этих 
случаях нарушались правила оформления «крепостей», что 
выражалось во вступлении в сговор с подьячими. Данные 
должностные лица изготавливали заемные документы таким 
образом, что понуждали потерпевшего к подписи невыгод-
ной им кабалы. Оформители крепостей наказывались более 
сурово, поскольку они обладали особыми официальными 
полномочиями.

Впервые термин «вымогательство» появился в Уложе-
нии о наказаниях уголовных и исправительных 1845 года, где 
его применяли к преступлениям против государственной и 
общественной службы. Указанные посягательства оценивали 
в качестве высшей степени взяточничества, выделяя его раз-
новидности.

Доктринальные подходы в середине XIX столетия вы-
страивались на понимании вымогательства как определенной 
угрозы, способа понуждения к даче кабального обязатель-
ства. Разработке самой категории внимания не уделялось. 
Трактовка угрозы рассматривалась в традиционном ключе, 
свойственном преступлениям против жизни и здоровья. Она 
носила как бы субсидиарный характер к классической группе 
требований, сосредотачиваясь на имущественной сфере. По-
лучался сложный микст «угрозы с вымогательством».

В то же время Уложение содержало ряд норм, где регла-
ментировалась ответственность за принуждение к невыгод-
ным обязательствам. Они были структурированы в разделе 
о преступлениях против частной собственности и квалифи-
цировались как разбой. Представители научного сообщества 
полагали, что здесь вымогательство осуществляется через 
воздействие на документы, удостоверяющие имущественные 
права, которые подвергаются изменениям в результате на-
силия. Некоторые ученые смотрели на проблему еще более 
широко, выводя ее за пределы письменных актов. По их мне-
нию, угроза могла распространяться на понуждение к сделке 
в любой форме [3, c. 75].

В теории уголовного права была артикулирована мысль 
о том, что необходимо указать на корыстную цель отмечен-
ных посягательств. Между тем не было выработано единого 
представления о характере высказываемой угрозы. Оста-
вался неясным момент окончания рассматриваемого пре-
ступления. Большинство исследователей связывало его с 
фактическим завладением имуществом, подписанием опре-
деленного документа, доведением угрозы до конкретного 
адресата [4, c. 65].

Можно констатировать, что все существующие подходы 
сводились к двум основным трактовкам рассматриваемого 
деяния: 1) чисто имущественное; 2) понуждающее к даче ка-
бальным обязательств. Новацией рассматриваемого этапа 
стало нормативное закрепление угрозы как особого способа 
совершения указанного преступления. Однако правовое ре-
гулирование все еще оставалось консервативным и крайне 
противоречивым. Виды вымогательства находились в колли-
зии, они не вписывались в систему посягательств против соб-
ственности, не имели универсальных критериев выделения.

Уголовное Уложение 1903 года отличалось тем, что было 
сформулировано четкое понятие вымогательства, с включе-
нием в него всех существенных признаков. Кроме того, была 
установлена уголовная ответственность за шантаж. Законо-

датель подчеркивал, что виновный пытается получить для 
себя имущественную выгоду путем насилия, телесных по-
вреждений или угрозы. Выделялись квалифицированные 
виды вымогательства, в том числе, совершение указанных по-
сягательств группой; с применением оружия; с вторжением 
в помещения; шайкой; ранее не менее трех раз судимым за 
аналогичные деяния, если после отбытия наказания не про-
шло пять лет [5, c. 69].

Обращает на себя внимание, что нормы о вымогатель-
стве были помещены в иные главы, чем шантаж, то есть ука-
занные посягательства разграничивались, поскольку харак-
тер используемой там угрозы имеет существенные отличия. 
В первом случае он сопряжен с тем, что говорят о возможном 
совершении преступления в отношении жертвы, во втором 
угроза может и не носить криминального подтекста. Многие 
ученые не соглашались с подобным разведением этих статей, 
указывая на общую природу вышеназванных посягательств. 
В подтверждение своей позиции они указывали на присут-
ствие корыстной цели, умышленной вины и сходный харак-
тер окончания деяния. По их мнению, ответственность долж-
на наступать и за покушение.

В целом можно говорить о постепенной трансформации 
представлений о вымогательстве от гражданско-правового 
нарушения до преступления. Криминализация подобных 
посягательств носила постепенный характер, с развитием 
нормативных подходов, в сторону их унификации и детали-
зации.

В Уголовном кодексе РСФСР 1922 года о вымогательстве 
говорится не только как о действии, но и как бездействии, с 
акцентом на то, что такие злоупотребления направлены на 
подрыв советского строя, мешают переходу к коммунизму. 
Шантаж выделялся как разновидность вымогательства, на-
казание за эти деяния было одинаковым. Предметом ука-
занных посягательств были материальные вещи, причем 
необязательно это касалось чужого имущества, могли быть 
незаконные требования и в отношении своих объектов.

Статистика за данный период не сохранилась, но есть 
отдельные сведения о попытках криминального мира обло-
жить оброком состоятельных граждан, особенно владельцев 
магазинов, гостиниц, частных предприятий. В литературе от-
мечается, что только в Петрограде было несколько десятков 
преступных объединений с такой специализацией. Их члены 
пытались запугать потенциальных потерпевших, добиваясь 
от них полного подчинения. В свете сказанного можно кон-
статировать, что «рэкет» в годы НЭПа увеличился в разы.

Уголовный кодекс РСФСР 1926 года сохранил выше-
приведенные подходы, объединив нормы о вымогательстве 
и шантаже в один состав. В круге угроз называлось «истре-
бление имущества». Сравнительный анализ показывал, что 
ранее действующая редакция позволяла привлекать к уго-
ловной ответственности за такого рода посягательства более 
широкий круг субъектов. Например, угрозы применить на-
силие там могли быть связаны с требованием отказаться от 
осуществления деятельности в интересах укрепления совет-
ской власти. Санкция рассматриваемой нормы была доста-
точно мягкой – до трех лет лишения свободы.

Советское уголовное законодательство сохранило тра-
диционный взгляд на вымогательство как на имущественное 
преступление. Такое понимание носило устойчивый харак-
тер и сохранялось до конца 50-х годов. Кодификационная 
работа этого периода завершилась принятием Основ уго-
ловного законодательства Союза ССР и союзных республик 
и Уголовного кодекса РСФСР, 1960 г. Направленность ука-
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занных нормативных актов на охрану социалистической соб-
ственности была очевидна и определялась идеологическими 
моментами. 

В теории развивались исследования сферы отношений 
между людьми, с выделением в них области уголовно-пра-
вовой защиты. Происходила постепенная переориентация 
подходов на охрану социально-значимых ценностей, вклю-
чая права и свободы граждан, в том числе, в имущественной 
сфере. 

Социально-экономические реформы, начавшиеся в 
конце 80-х годов, привели к росту коррупционной преступ-
ности. Для борьбы с ней усиливались карательные элементы 
уголовного закона в виде ужесточения санкций. Состав вымо-
гательства был разделен на квалифицированный и особо ква-
лифицированный. Законодатель сохранил преемственность 
в трактовке указанных посягательств как имущественных, со-
провождаемых угрозой. Новеллой стало расширение факто-
ров, связанных с этим понятием, коррекции подверглись и 
отягчающие обстоятельства.

Диспозиция статьи 163 УК РФ сформулирована таким 
образом, что не оставляет сомнений в высокой общественной 
опасности данного деяния, поскольку оно причиняет серьез-
ный имущественный и моральный вред. В данном посяга-
тельстве отчетливо выражено сочетание корысти и насилия.

По прежнему дискуссионной остается проблема пред-
мета данного преступления, так как он должен быть ве-
щественным и материальным. В этом смысле категория 
«имущество» не вызывает разночтений, что нельзя сказать о 
дефинициях «право на имущество» и «другие действия иму-
щественного характера». В литературе говорится о том, что 
этот признак носит факультативный характер, если посяга-
тельство сопровождается требованием о передаче имуще-
ства. В остальных случаях исследователи полагают, что речь 
идет о беспредметном преступлении. В науке артикулирова-
но предложение отказаться от подробного перечисления в 
диспозиции предметов вымогательства, ограничившись ука-
занием на имущественную выгоду [6, c. 66].

Деяние традиционно относится к двуобъектным, пося-
гая на собственность и личность. Относительно того, какой 
из них основной, а где дополнительный, наука не дает одно-
значного ответа. Ряд авторов убеждены, что жизнь и здоровье 
человека – это наивысшие ценности, а собственность вторич-
на. Сторонники противоположной концепции строят свою 
позицию на том, что основной объект по значимости необя-
зательно будет превосходить дополнительный. Они должны 
находиться в балансе интересов. Вместе с тем имуществен-
ный характер этого деяния в теории уголовного права не 
оспаривается. 

Разночтения в трактовке указанного посягательства при-
водят к проблемам в правоприменительной практике, по-
скольку некоторые авторы призывают исключить из части 3 
статьи 163 УК РФ упоминание о причинении тяжкого вреда 
здоровью, поскольку считают, что это делает излишний ак-
цент на насильственном характере данного посягательства [7, 
c. 297].

Особого внимания требует категория «требование» как 
склонение жертвы к нежелательному для нее поведению. 
Есть мнение, что она подлежит замене на термин «принуж-
дение», который имеет отчетливо выраженную негативную 
окраску. Последний более сочетается с фактором угрозы, 
имеющей свой целью запугать потерпевшего, при реально-
сти ее осуществления. Очевидно, что такие аспекты являются 
индивидуальными, они направлены исключительно против 

конкретного лица, с учетом того, какие моменты для него 
представляют значимость. Психическое воздействие в дан-
ном случае является массированным, насилие даже, если в 
действительности не совершается вполне может быть приме-
нено к жертве или его близким.

В качестве элементов угрозы используются высказыва-
ния об уничтожении имущества о распространении позо-
рящих сведений. Моменты, связанные с репутацией, неред-
ко бывают крайне ценными. В этом смысле вымогательство 
близко к шантажу, хотя прямо такое деяние уголовный закон 
не определяет [8, c. 73].

По поводу оконченного состава установилось единое по-
нимание, этот момент связывают с четко высказанной угро-
зой, которая вызвала у потерпевшего резкую психологиче-
скую реакцию.

Очевидно, что вымогательство сложное синтетическое 
преступление, которое включает в себя требования, сопря-
женные с угрозой. Причем они могут быть направлены и в 
будущее. Основное, что они носят противоправную окраску 
со стороны того, кто их высказывает. В то же время данные 
деяния остаются имущественными, они сопровождаются 
принуждением. Анализ теоретических и нормативных под-
ходов свидетельствует о том, что наметилась тенденция к 
дальнейшему ужесточению санкционной политики в случае 
квалифицированных и особо квалифицированных составов 
вымогательства.
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Одной из самых серьезных проблем современного мира 
стала организованная преступность. Особое значение рас-
сматриваемый институт уголовно-процессуального права 
играет для раскрытия и расследования дел, совершенных в 
соучастии, что и является целью его введения. Совершение 
преступления несколькими субъектами является одним из 
наиболее простых «криминальных механизмов» увеличения 
шансов успешной реализации преступлений, а также эффек-
тивному противодействию правоохранительным органам. 

Если рассматривать категории преступлений, обви-
няемые по которым заключали соглашения о досудебном 
сотрудничестве, то ежегодно самое большое количество со-
глашений заключается с лицами, которых осуждают за совер-
шение особо тяжких преступлений. Данный факт обоснован, 
т.к. лица, обвиняемые в тяжких преступлениях, понимают 
перспективы того, какой строгости будут назначены им нака-
зания и идут на сотрудничество с правоохранительными ор-
ганами в обмен на существенное улучшение их положения. 

Проанализировав составы преступлений, в рамках рас-
следования которых заключаются соглашения о досудебном 
сотрудничестве, следует отметить, что «лидерами» являются 
такие общественно опасные деяния, как: незаконные дей-
ствия с наркотическими средствами и психотропными веще-
ствами, кража и мошенничество.

Всё же говорить о совершенстве данного процессуаль-
ного алгоритма и эффективности реализации норм досу-
дебного соглашения о сотрудничестве преждевременно. Рас-
смотрев опыт использования гл. 40.1 УПК РФ в деятельности 
правоохранительных органов, практика применения данно-
го института уголовно-процессуального права нестабильна. 

Каждый новый правовой институт вызывает много 
вопросов, связанных с процессуальными особенностями 
применения его положений. Не является исключением и 
институт досудебного соглашения о сотрудничестве. Для 
рассмотрения сущности, проблемных аспектов и иных сто-
рон данного правового института необходимо подвергнуть 
анализу его исторические «корни». 

Зарождение рассматриваемого института в нашей стра-
не произошло очень давно, еще в Древней Руси. Так, по Рус-
ской Правде признание вины обвиняемым было очень важ-
ным и имело решающее значение. При наличии признания 
смысл последующего судебного разбирательства утрачивал-
ся [1]. 

Тогда и зародились первые основы досудебного произ-
водства в упрощенной форме. 

По Артикулу воинскому и Краткому изображению про-
цессов или судебных тяжб от 30 марта 1716 г. досудебное 
следствие заканчивалось составлением сентенции, в которую 
вносились все собранные данные. А в конце ноября 1864 года 
императором Александром II был утвержден проект Устава 
уголовного производства России. Данный документ послу-
жил отправной точкой к усовершенствованию и модерниза-
ции системы судопроизводства в нашей стране. В Уставе 1864 
года впервые была введена упрощенная форма судопроиз-
водства, используемая в тех случаях, когда вина подсудимого 
не вызывала никакого сомнения и он ее признавал в полном 
объеме. В таких случаях суд сразу переходил к прениям сто-
рон. 

Послереволюционное советское законодательство также 
не отказалось от упрощенной процедуры уголовного судо-
производства, которая вводилась в зависимости от наличия 
признания своей вины подсудимым. Согласно ч. 1 ст. 282 
Уголовно-процессуального кодекса РСФСР 1923 г., если под-
судимый был согласен с обстоятельствами, которые изложе-
ны в обвинительном заключении, помимо этого признавал 
предъявленное ему обвинение, а также давал показания, в 
суде был возможен переход к выслушиванию прений сторон 
без производства дальнейшего судебного следствия. 

В Уголовно-процессуальном кодексе 1960 года были рас-
пространены случаи прекращения уголовных дел в случаях, 
когда обвиняемый оказывал активное содействие право-
судию, изобличению соучастников, что являлось аналогом 
ныне действующего досудебного соглашения о сотрудниче-
стве [2]. 
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Изменение социально-политической обстановки в стра-
не, а также проведение экономических реформ в начале 
1990-х годов повлияло на состояние и уровень преступно-
сти в стране. В связи с большой нагрузкой на органы пред-
варительного следствия и судебные инстанции требовалось 
формирование новых форм расследования и рассмотрения 
уголовных дел в судах. 

Существующая на тот момент система требовала изме-
нений, т.к. огромное количество дел рассматривалось с на-
рушением разумных сроков судопроизводства, этим самым 
одновременно порождало не только вопросы об эффектив-
ности судебной системы, но и являлось экономическим об-
ременением, особо важным в те годы для государства. По-
добные явления требовали соответствующей реакции со 
стороны законодателей, назревала необходимость принятия 
норм, которые бы в свою очередь упрощали процессы судеб-
ного рассмотрения дел. Примером послужили уже суще-
ствующие и давно сложившиеся системы стран запада, где 
существовала практика заключения сделки с обвиняемым, 
который признавал свою вину в совершении преступления. 

Однако в России долгое время она так и не была при-
нята. Идея использования сотрудничества с лицами, совер-
шившими преступления, появилось ч. 4 ст. 18 Федерально-
го закона от 12.08.1995 № 144ФЗ «Об оперативно-розыскной 
деятельности», в данной норме содержалось указание на то, 
что лиц, оказывающих содействие правоохранительным ор-
ганам, могут освободить от ответственности. В дальнейшем 
же возник институт деятельного раскаяния, закрепленный ч. 
1 ст. 75 УК РФ. 

Спустя пять лет Федеральное Собрание РФ рассмо-
трело и в дальнейшем приняло Федеральный закон, кото-
рый предусматривал внесение поправок в УПК РФ и УК 
РФ. Данный закон предусматривает возможность заклю-
чения с обвиняемым досудебного соглашения о сотруд-
ничестве. Пояснительная записка обосновывала значение 
и задачи принятия подобных корректировок. В ней ука-
зывалось, что «Положительно зарекомендовавший в тече-
ние 4,5 лет действия УПК Российской Федерации особый 
порядок принятия судебного решения при согласии об-
виняемого с предъявленным ему обвинением, в порядке 
которого в 2006 году рассмотрено около 40% уголовных 
дел, не решает, однако задачи расширения возможностей 
влияния уголовного и уголовно-процессуального зако-
нодательства в противодействии организованной пре-
ступности, коррупции, расследовании деятельности пре-
ступных сообществ (преступных организаций), члены 
которых, как правило, отказываются от дачи показаний о 
преступной деятельности соучастников и организаторов 
преступлений» [3]. То есть законодатель, основываясь на 
практике применения одного института особого порядка 
принятия судебного решения, решил принять еще один, 
который должен был позволить достичь новых целей в 
борьбе с преступностью. 

Законопроект о введении соглашения о досудебном со-
трудничестве в уголовном судопроизводстве 31.10.2007 был 
внесен в Государственную думу РФ депутаты В. Н. Плигин, В. 
А. Васильев, А. Е. Лебедев, А. Н. Волков. У данного законо-
проекта имелась и сторона оппозиции в лице других депута-
тов, которые считали недопустимым заключения каких-либо 
сделок с преступниками, но Федеральный закон все же был 
принят большинством голосов летом 2009 г. При этом закон, 
предусматривающий введение института досудебного согла-
шения о сотрудничестве, не имеет указаний на ограничение 
по категориям преступлений. 

Еще до принятия, на стадии рассмотрения проекта дан-
ного нормативно-правового акта, Правовое управление Ап-
парата Государственной Думы Федерального Собрания РФ 
отмечало большое количество замечаний правового и юри-
дико-технического характера. Часть из них была учтена при 

принятии закона, а часть, к сожалению, существует и сегод-
ня, порождая множественные научные исследования. 

На сегодняшний день в России развитие правового регу-
лирования тесно связано с иностранными институтами и их 
приспособлением к отечественным реалиям. Однако любой 
новый институт, даже успешно используемый в других усло-
виях, не гарантирует отсутствия проблем. 

Е. Р. Фомина по данному поводу считает, что «Подобные 
соглашения англо-саксонской и континентальной правовы-
ми системами применялись достаточно долгий период вре-
мени, и они приобрели существенный опыт, что позволяет 
говорить о некоторой «отшлифовке» под сложившуюся про-
цессуальную самобытность» [4]. 

Институт досудебного соглашения о сотрудничестве соз-
давался для существенного облегчения производства предва-
рительного следствия и судебного процесса, однако, стоит 
заметить, что данная процедура не столь часто применяется, 
поскольку досудебное соглашение о сотрудничестве являет-
ся заимствованной процедурой, а менталитет российских 
граждан, не позволяет им идти на сделку с правосудием. Так, 
в 2021 году за совершение различного вида преступлений 
осуждено 565317 человек, из них только 2821 человек заклю-
чили досудебное соглашение, что составляет 0,5 % от общего 
числа осужденных [5].  

Подводя итог вышеуказанному, а также тому, что от-
ечественный и зарубежный исторический путь развития пра-
ва свидетельствует о том, что одним из наиболее эффективных 
средств борьбы с организованной преступностью является 
метод привлечения одного из членов группы к содействию с 
правоохранительными органами, мною были сделаны выводы 
о том, что правовой системе Российской федерации необходи-
мы: наработка адаптированной под существующую правовую 
систему практики применения рассматриваемого правового 
института, а также внесение новой идеологии в социум, при 
которой государственные и общественные интересы будут пре-
выше принципов, запрещающих сотрудничать с преступни-
ком вопреки здравому смыслу и перспективе восстановления 
правосудия и снижения криминальных рисков возникновения 
новых общественно опасных деяний, зачастую относящихся к 
категории тяжких и особо тяжких преступлений. 
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Шубина Е. П.

Тема эффективного взаимодействия между подраз-
делениями правоохранительных органов всегда являет-
ся актуальной. Одним из проблематичных направлений 
данной темы является взаимодействие между оператив-
ными органами уголовно-исполнительной системы (да-
лее - УИС) и органами предварительного расследования. 
Связанно это с тем, что при расследовании уголовных дел 
может выясниться, что лицо, совершившее преступление 
или обладает информацией о совершенном преступном 
деянии, уже находится в учреждениях УИС, а также вновь 
совершают преступления уже находись в данных учреж-
дениях.

Необходимо учитывать, что в исправительных учреж-
дениях (далее - ИУ) и СИЗО содержится спецконтингент, 
который впервые или уже неоднократно имел опыт обще-
ния с правоохранительными органами. Естественно, что в 
большинстве случаев данный опыт является неприятным для 
данных лиц, так как никто не хочет нести ответственность и 
отбывать уголовное наказание, особенно связанное с лише-
нием свободы. И именно поэтому спецконтингент не всегда 
желает идти на контакт с органами предварительного рас-
следования, рассказывать интересующую информацию. Вот 
в такие моменты необходимо налаженное взаимодействие 

между оперативными УИС и органами предварительного 
расследования. 

Конечно, рассматриваемое нами взаимодействие ре-
гулируется законами от Конституции РФ до внутриведом-
ственных нормативных правовых актов, регламентирующих 
организацию и тактику проведения оперативно-розыскных 
мероприятий (далее - ОРМ) в целях:

– для обеспечения личной безопасности осужденных, 
обвиняемых, подозреваемых, а также сотрудников, феде-
ральных гражданских служащих и иных лиц;

– для предупреждений преступлений;
– для раскрытия готовящихся преступлений;
– для предупреждения побегов и розыск в установлен-

ном законодательством порядке лиц, сбежавших из испра-
вительных учреждений. 

Еще не стоит забывать про то, что осужденные, хоть и 
находятся под постоянным надзором со стороны сотрудни-
ков УИС, но продолжают заниматься преступной деятельно-
стью. И так по неофициальным данным за год совершается от 
15 до 50 преступлений в учреждениях каждого из субъектов 
РФ. Все вышеуказанное еще раз подтверждает актуальность 
нашей статьи. Несмотря на то, что ведомственные органи-
зации носят сильный отличительный характер их деятель-
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ность и функционирование тесным образом связанно между 
собой. К примеру, как мы уже говорили раннее, нередки 
случаи, когда спецконтингент, хоть и отбывает наказание в 
местах лишения свободы, но ранее совершил еще одно или 
несколько преступлений, которые нераскрыты или по нему 
еще не вынесено наказание. Тогда и подключаются оператив-
ные органы и органы предварительного расследования. 

Узнав о противоправном действии со стороны осуж-
дённого, органы предварительного расследования и опера-
тивные подразделения ФСИН России согласовывают и пла-
нируют следственные действия. Например, следователи и 
дознаватели могут отправить в оперативное подразделение 
поручение, связанное с допросом лица, по которому проис-
ходит расследование или же с получением информации по 
данному делу. 

Получив поручение, оперативники начинаю свою основ-
ную деятельность - сбор нужной и полезной информации. 
Для ее получения есть много способов у специализирован-
ных в этой области сотрудников, но в основном, они прибе-
гают к двум. Первый способ является на наш взгляд самым 
легким. Допросить осуждённого, то есть задать ему постав-
ленные органами предварительного расследования вопросы 
о его месте нахождении в определенный день и время, знает 
ли он того или иного лица, с кем поддерживает связь и мно-
гое другое. После разговора с осуждённым или сотрудником, 
оперативники направляют бумагу в органы внутренних дел, 
где те начинают обрабатывать полученную информацию. 

Второй способ более долгий, опасный и сложный, но 
полученная информация становиться более достоверной и 
способна изменить ход расследования и повлиять на меру 
пресечения. С помощью поддержки другого лица, находя-
щегося так же в учреждениях УИС, оперативные сотрудники 
осуществляют свою особенную и основную деятельность. В 
народе таких граждан могут называть по-разному: осведоми-
тель, информатор, агент, на жаргоне среди спецконтингента 
таких людей называют стукачами. 

Инициатива о возможном сотрудничестве в большей 
степени исходит от сотрудников оперативного отдела. Од-
нако решение о согласии или несогласии принимает при-
влекаемое лицо, без физического или психологического 
воздействия. Так агентом может стать каждое дееспособное 
лицо, независимо от гражданства, нации и пола, согласно 
федеральному закону «Об оперативно-розыскной деятель-
ности» [1, с. 148-157]. Совместно с органами МВД России, 
оперативные подразделения ФСИН России внедряют своего 
агента в исправительное учреждение, где он добывает нуж-
ную информацию у осужденных или же сотрудников, пу-
тем их доверия к нему. После чего эти сведения поступают 
оперативникам, которые направляют их в соответствующие 
ведомства. Либо, оперативные подразделения УИС могут по 
собственной инициативе провести ОРД с агентом, в компе-
тенции своих полномочий, для получения определенной ин-
формации и передачи ее в соответствующие подразделения 
предварительного расследования.

Нередко, при получении информации от агента о том, 
что на территории исправительного учреждения происходит 
оборот наркотических средств, оперативные органы с уча-
стием сотрудников УИС. Для подтверждения данной инфор-
мации используют в отношении такого сотрудника опера-
тивно-розыскные мероприятия, например прослушивание 
телефонных переговоров. При подтверждении данной ин-
формации оперативники составляют план взаимодействия, 
производят контрольную закупку, а в момент передачи нар-
котиков, осуществляют задержание и предотвращение пере-
дачи наркотических средств на территории исправительного 
учреждения [3].

Еще одним распространенным примером, когда необ-
ходимо взаимодействие различных ведомственных структур 
оперативных отделов и органов предварительного рассле-

дования, можно привести случаи побега осужденного или 
осужденных с территории ИУ. В таких случаях оперативное 
подразделения ФСИН России, а также отдел розыска неза-
медлительно направляет ориентировочные данные в отноше-
нии совершивших побег в органы внутренних дел. После чего 
отдел розыска УИС совместно с оперативными подразделе-
ниями МВД России выставляют временно-розыскные посты 
для дальнейшего задержания (адрес место жительства, реги-
страции, автовокзалы, ж/д вокзал, аэропорт, въезды и выезды 
из города). При задержании осужденного или осужденных 
отправляют в изолятор временного содержания, где продол-
жают работу с ним сотрудники оперативных подразделений 
используя оперативно-розыскные мероприятия.

Достаточно часто для улучшения взаимодействия про-
водятся координационные совещания правоохранительных 
органов, где рассматриваются такие вопросы как:

1. результаты взаимодействия оперативных подразделе-
ний в раскрытии преступлений, зарегистрированных на тер-
ритории исправительного учреждения;

2. противодействие преступлениям;
3. борьба с организованной преступностью с учетом со-

держащихся в учреждениях и следственных изоляторах УИС 
авторитетов, лидеров криминальной среды [2, с. 295-299].

В результате данных совещаний делаются определенные 
выводы о проведенных оперативно-розыскных мероприяти-
ях в отношении осужденных, в целях повышения эффектив-
ности деятельности вносятся определенные предложения 
или изменения.

Таким образом, можно заметить достаточно плотное 
взаимодействие между оперативными подразделениями 
ФСИН России и органами предварительного расследования, 
взаимовыгодно для обеих сторон. При этом рассмотренные 
перечни направлений не являются окончательными. Стоит 
сказать, что от их непосредственного взаимодействия зави-
сит эффективность предотвращения и раскрытия уже совер-
шенных преступлений лицами, отбывающими наказания, а 
также стабильность и развитие пенитенциарной системы РФ.
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С момента принятия действующей Конституции Россий-
ская Федерация полноценно и окончательно встала на путь 
демократического, правового развития, со всеми присущими 
данному пути принципами, признаками и фундаментальны-
ми основами. Безусловно, наиболее важные и всеобъемлющие 
принципы легли в основу Конституции, а, значит, и в основу 
государственного устройства и общественных отношений во 
всех их проявлениях. Одним из таких важнейших принципов 
стала презумпция невиновности, которая нашла своё отраже-
ние в части 1 статьи 49 Конституции и является полноправным 
элементом основы российского конституционного строя. У 
презумпции невиновности есть множество трактовок, однако 
их глубинный смысл сводится к невозможности привлечения 
лица к ответственности, пока не будут собраны неопровержи-
мые доказательства его вины. В рамках уголовного процесса 
неукоснительное соблюдение принципа презумпции невино-
вности является одним из залогов вынесения справедливого и 
обоснованного итогового судебного решения. 

Установив наличие неразрывной связи между презумпци-
ей невиновности, справедливым и законным приговором суда 
и процессом доказывания, хотелось отметить, что доказатель-
ства и доказывание – это основные категории, без которых при-
знать человека преступником невозможно. Доказательства по 
отношению к доказыванию выступают в качестве средства обе-
спечения [1, с. 202]. Проблематика и механизм доказывания не 
теряли своей актуальности на всех этапах развития уголовного 
процесса. На первый взгляд далекому от юриспруденции чело-
веку может показаться, что сбор, оценка и приобщение доказа-

тельств не сопряжено со сложностями и трудностями. Однако 
на практике это далеко не так. Для того чтобы глубже понять и 
разобраться в процессе доказывания, а также понимать условия 
и порядок признания доказательств недопустимыми, в первую 
очередь, необходимо определиться с тем, что следует понимать 
под доказательствами, так как с этого принято начинать любую 
исследовательскую деятельность. 

Законодатель установил легальное понятие доказательств 
в части 1 статьи 74 Уголовно-процессуального кодекса Россий-
ской Федерации (далее по тексту – УПК РФ). Наличие данного 
определения – очевидное преимущество, так как это позволяет 
выработать единый подход к их трактовке и пониманию. Сфор-
мулированная законодателем дефиниция по своему характеру, 
на первый взгляд, является общей и лишена конкретизации, 
которая так необходима нам для глубокого понимания иссле-
дуемого явления. Поэтому видится целесообразным обратить-
ся к краткому историческому экскурсу по истории понятия 
доказательств и его видения отечественным законодателем на 
разных временных этапах. 

Вполне логично, что ныне существующее понятие доказа-
тельств сложилось не сразу, а прошло длительный путь в раз-
витии. Первые осмысленные исследования доказывания и дока-
зательств наблюдаются еще в дореволюционный период. Тогда, 
под влиянием времени и социально-политической обстановки 
к доказательствам относили любые неопровержимые факты 
объективной действительности, указывающие на наличие вины 
лица, которые должны получить судебное удостоверение. По-
сле революционных потрясений начала XX века интерес к дока-
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зательствам и их правовой природе не утих, а скорее наоборот, 
приобрёл новый импульс. Ученые раннего советского периода 
много дискутировали на предмет понятия доказательств, но 
наиболее популярной была точка зрения, согласно которой 
было принято отделять судебные доказательства от следствен-
ных. То есть, следствие собирало доказательства виновности 
лица, а в процессе судебного производства наряду с ними мог-
ли быть найдены иные, имеющие не меньшую значимость. 
Поздний советский период и свойственные ему воззрения на 
понятие доказательств имеют много общего с современными 
представлениями, поэтому значительного интереса для данно-
го исследования не представляют.  

Представители современной юридической доктрины не 
раз предпринимали попытки предложить иное, более под-
робное и описательное понятие доказательств, изменив тем 
самым легальную формулировку, установленную законодате-
лем. Поддерживая данное стремление ученых, мы, тем не ме-
нее, убеждены, что сформулированная законодателем дефи-
ниция, хоть и обладает общим характером, но всё же отвечает 
на главный вопрос: что такое доказательство? Для понимания 
данного общего подхода необходимо осознавать базовый 
принцип, согласно которому происходит закрепление того 
или иного понятия в современных кодифицированных нор-
мативных правовых актов, коим является УПК РФ. Ввиду того, 
что указанный кодекс предполагает регулирование целого 
комплекса уголовно-процессуальных отношений, любая за-
крепленная им дефиниция должна соответствовать принци-
пам краткости, понятности и лаконичности, при этом, не те-
ряя, в сущности. По нашему мнению, понятие доказательств, 
закреплённое законодателем, вполне соответствует обозна-
ченным принципам. Во-первых, законодатель не пошёл по 
пути сокращения и ограничения круга возможных сведений. 
Во-вторых, под доказательствами законодатель, прежде все-
го, понимает сведения, которые неодинаковы для понимания 
различными субъектами познания, а не фактические данные, 
имеющие единое и однозначное значение. В-третьих, в пред-
ставленном понятии законодателем были заложены основы 
для использования различных технических средств при осу-
ществлении процесса доказывания. 

Каждое доказательство в обязательном порядке подлежит 
оценке с точки зрения его юридических свойств. Законодатель 
предусмотрел и закрепил исчерпывающий перечень юридиче-
ских свойств, которыми должны обладать доказательства, в ча-
сти 1 статьи 88 УПК РФ. Это относимость, допустимость, досто-
верность, а совокупное сложение всех собранных доказательств 
должно отвечать критерию достаточности. 

Относимость доказательств отвечает за наличие связи 
между их содержанием и теми обстоятельствами, которые под-
лежат доказыванию и имеют значение для уголовного дела. В 
науке сложился подход, согласно которому относимость со-
четает в себе два элемента – носитель и сведения, где первый 
подтверждает связь между доказательством и фактом, а второй 
указывает на наличие следов данного факта. Стало быть, отно-
симость – указание на наличие фактических данных, приобре-
тённых носителем посредством взаимодействия с выявленным 
по делу фактом, указывающие на данный факт. 

Следующее свойство – допустимость. Оно подразумева-
ет пригодность доказательств с позиции требований закона. 
Чтобы заявлять о наличии допустимости, необходимо соблю-
сти ряд требований. Во-первых, доказательства должны быть 
получены только теми субъектами, которые имеют право их 
получать. К примеру, проводить судебную экспертизу могут 
только государственные судебные эксперты и иные эксперты, 
обладающие специальными знаниями. Во-вторых, для опреде-
лённых видов доказательств установлены конкретные формы. 
Например, по результатам проведение экспертизы оформля-
ется заключение эксперта, которое, при соблюдении иных тре-
бований, признаётся доказательством и приобщается к мате-
риалам дела. В-третьих, доказательство должно быть получено 
с соблюдением правил проведения процессуально действия, в 
ходе которого оно было получено. Так для того, чтобы провести 
экспертизу, предварительно выносится постановление о про-
изводстве экспертизы. В-четвертых, в процессе получения дока-
зательств в обязательном порядке соблюдаются все требования 
закона относительно фиксации хода и результатов следственно-
го действия. Если при сборе и получении доказательств были 
нарушены чьи-либо права, они признаются недопустимыми. 
Резюмируя, отметим, что для соблюдения свойства допустимо-
сти уполномоченные уголовно-процессуальным законом лица 
должны строго придерживаться буквы закона и неукоснитель-
но соблюдать все процессуальные требования. 

Для понимания достоверности, как свойства доказа-
тельств, не лишним будет обратиться к части 4 статьи 302 УПК 
РФ, которая закрепляет, что обвинительный приговор не мо-
жет быть основан на предположениях. Синоним достоверности 
в данном случае – доброкачественность. Обязательное условие 
– проверка достоверности доказательств до момента их призна-
ния таковыми [2, с. 11]. Недостоверные сведения не могут лечь 
в основу обвинения. Достоверность проверяется на основании 
совокупности прямого или косвенного подтверждения полу-
ченных фактов. 

Понятие достаточности доказательств связывается с на-
личием такой совокупности относимости, допустимости, до-
стоверности доказательств по делу, которая образует взаимно 
согласованную и внутренне связанную систему доказательств, 
правильно отражающую действительную связь событий и фак-
тов. Вывод о достаточности доказательств делается только после 
окончания их сбора и прохождения каждым процедуры оцен-
ки вышеуказанным свойствам. С точки зрения практики в край-
не усечённом и кратком изложении это выглядит следующим 
образом: имеется факт совершения преступления, возбужда-
ется уголовное дело, проводится расследование, устанавлива-
ются подозреваемые, наступает стадия сбора доказательств, на 
основании которых выносится обвинение, следственные дей-
ствия прекращаются и материалы передаются в суд, который 
оценивает собранные доказательства и при условии их доста-
точности выносит окончательное решение. Другими словами, 
следствие должно предоставить суду достаточное количество 
доказательств, отвечающих установленным требованиям. Од-
нако не стоит впадать в заблуждение и полагать, что критерий 
достаточности проверяется только в рамках судебного разбира-
тельства. Это происходит значительно раньше, а конкретно – до 
момента вынесения обвинительного постановления. Собрав все 
имеющиеся доказательства, следователь делает вывод об их до-
статочности. Немало важной особенностью является тот факт, 
что закон не устанавливает количественный критерий доста-
точности доказательств по уголовному делу. То есть, в каждой 
конкретной ситуации при расследовании и судебном рассмо-
трении уголовного дела функция оценки достаточности дока-
зательств отводится, в соответствии с частью 1 статьи 17 УПК 
РФ, судье, присяжным заседателям, а также прокурору, следо-
вателю, дознавателю. Именно они, руководствуясь законом и 
совестью, оценивая полученные доказательства, делают вывод 
об их достаточности или недостаточности. От этого вывода за-
висит признание или непризнание лица виновным в соверше-
нии преступления. 

Доказательства и доказывание формируют один из основ-
ных видов процессуальной деятельности, без них невозмож-
но провести расследование ни по одному уголовному делу. 
Посредством сбора доказательств реализуется важнейший 
принцип презумпции невиновности, положенный в основу 
конституционного строя. Легальное понятие доказательств оце-
нивается нами положительно. Несмотря на общий характер 
формулировки, дефиниция соответствует принципам кратко-
сти, понятности и лаконичности, при этом, не теряя, в сущно-
сти. Поэтому необходимости в её изменении нет. Юридические 
свойства доказательств – важнейшие атрибуты, позволяющие 
заявлять о непосредственном наличии доказательств. Каждый 
из них важен как в отдельности, так и в совокупности. Не со-
ответствие хотя бы одному из свойств влечёт признание дока-
зательства недопустимым. Для вынесения итогового решения 
существенно, чтобы собранных доказательств было достаточно. 
По ходу всего исследования нас не покидала мысль о наличии 
устойчивой взаимосвязи между всеми элементами, прису-
щими доказательствам, а это, как известно, является залогом 
успешного функционирования любой системы.   
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During the formation and development of the construction 
of a legal entity, while the functions of a capital union are of 
priority importance, currently the main task and purpose of a 
legal entity is to transfer the burden of responsibility from the 
founders of that legal entity to the legal entity itself. The criminal 
prosecution of legal entities is provided for by the legislation of a 
number of countries belonging to both roman-german and 
Anglo-Saxon legal families. Previously, the issue of bringing a 
legal entity to legal responsibility was usually considered in the 
example of administrative responsibility. It is possible to bring 
legal entities to administrative responsibility in the most diverse 
areas: in the field of taxation, customs relations, for committing 
violations of environmental laws, etc. At present, the Republic of 
Azerbaijan has a direction of modernization, which is impossible 
without regulation of existing economic relations in the field of 
attracting and placing special capital. Against this background, 
the rapid increase of crimes committed in the interests of legal 
entities or using them in recent years is of particular concern. 
Currently, the scale of this situation allows us to talk about the 
formation of a qualitatively new type of criminality in Azerbaijan 
- criminality of legal entities (the foreign analogue of this term is 
“corporate criminality”). The issue of criminal liability of legal 
entities has a long history. Specifically, in France in the XVI − 
XVIII centuries, criminal punishment was envisaged for crimes 
committed by corporations and communities. In the new era, the 
principle of personal responsibility of the culprit announced by 
the Great French Revolution was established in the countries of 
the Romano-German legal family (but in France itself, the 
institution of criminal responsibility of legal entities remained 
only in a rudimentary form). In the new era, the principle of 
personal responsibility of the culprit announced by the Great 
French Revolution was established in the countries of the 
Romano-German legal family (but in France itself, the institution 
of criminal responsibility of legal entities remained only in a 

rudimentary form). On the contrary, the initial negative attitude 
towards the imposition of criminal liability on corporations in 
common law countries began to change in the opposite direction 
as capitalism developed. In England, the idea that a corporation 
should bear criminal responsibility began to be adopted from the 
middle of the XIX century, when the courts began to make 
decisions on the recognition of corporations as guilty of violation 
of their status duties. Criminal liability of legal entities in the 
United States was recognized by the constitutional Supreme 
Court of the country in 1909. The main motivation for the 
recognition of criminal responsibility of legal entities was the 
need to fight environmental and economic crimes, since, as it was 
established, the personal responsibility of the employees of 
corporations cannot compensate for the damage caused even to a 
small extent and prevent new similar violations of the law. 
Corporate criminal responsibility is gaining more and more 
international support. As early as 1929, the International Congress 
on Criminal Law in Bucharest advocated the introduction of such 
liability. In 1946, during the Nuremberg trials, the International 
Tribunal recognized that the state and its organizations could be 
the subjects of international crimes. In 1978, the European 
Committee on crime issues of the Council of Europe recommended 
to the legislators of the European states to recognize legal entities 
as subjects of criminal responsibility for environmental crimes. 
The same recommendation is reflected in the decisions of the UN 
Congresses on crime prevention and dealing with law breakers, 
especially the decision of the 1996 Cairo Congress. Finally, a 
fairly important document related to the considered problem was 
Recommendation No. 88(18) of the Committee of Ministers of the 
member-countries of the Council of Europe on the liability of 
legal entities for violations of the law committed by them during 
their economic activities. Nevertheless, the above-mentioned 
ideas are not yet universally recognized. In the vast majority of 
the countries of the Romano-Germanic legal system, the legislator 



АлиеваИ.С.

347

considers, as before, that administrative and civil liability 
institutions are sufficient for corporations to effectively combat 
large environmental and economic violations by corporations. 
The guilt of a legal entity consists of the attitude of the organization 
to the illegal act committed by this organization in the person of 
its representatives (employees, administration, officials, etc.), the 
same understanding of the guilt of a legal entity in the event of 
violation of public law norms will allow legal entities to apply 
criminal liability – a type of public-legal liability that was not 
previously applied to these subjects in Azerbaijan (of course, 
taking into account its determination in the legislation). As a 
result, on the one hand, it will be possible to include the criminal 
liability of legal entities in the legal system of Azerbaijan, which 
will make it possible to introduce new protection elements of the 
state and civil society in the field of unfair competition, 
environmental protection, etc.; on the other hand, it will be 
possible to achieve compliance with all principles of legal 
responsibility (including objectivity of punishment, expediency 
and humanism, justice) and, accordingly, convergence between 
criminal and administrative process characteristic of progressive 
legal systems. The most common type of punishment for a legal 
entity is a fine. This is provided for in practically all countries 
where the criminal liability of legal entities exists. In addition to 
the fine, the following sanctions are applied to legal entities: 
restriction of the activity of a legal entity, including the prohibition 
of engaging in certain types of activities, closing of branches; 
temporary termination of the activity of a legal entity; liquidation 
of a legal entity; prohibition of participation in contracts 
concluded on behalf of the state; prohibition of applying to the 
population for the purpose of receiving deposits or placing 
securities, etc. The need for criminal liability for commercial 
enterprises is associated, in particular, with enhanced measures 
to combat firms, which are called one-day firms. For example, a 
special task force was created that proposed criminal penalties 
for knowingly setting up firms to launder or export money. This 
type of crime poses a real threat to the economic security of the 
state, as well as the interests of honest participants in economic 
cycle. Criminality of legal entities also destabilizes the 
fundamental factors of the economy, which indirectly contributes 
to the reduction of the main economic indicators, including the 
increase in inflation, the weakening of production, and the 
transfer of capital to the shadow sector of the economy. The rapid 
increase in the prices of basic consumer goods observed in the 
country was not only due to the world price situation and other 
economic factors, and also in many cases, it was conditioned by 
the monopolistic deals of the companies that obtained excessive 
profits due to the manipulation of prices in the market of goods 
and services, as well as undermining the foundations of the 
economic stability of the state. In recent years, the application of 
the institution of criminal liability of legal entities into criminal 
law has been discussed more and more in the criminal law 
literature. Today, the need to implement this institution is 
conditioned by a number of legal, socio-economic and political 
factors related to the increase in the number of crimes committed 
in the interests of legal entities or by using them; their negative 
impact on the investment attractiveness of the Republic of 
Azerbaijan;  destabilization of the fundamental foundations of 
the economy, increase in the level of criminogenicity of the 
society in general; creation of conditions for the development of 
corruption, environmental crime, financing of terrorism and 

organized crime, etc. Numerous studies of corporate liability 
convincingly demonstrate that legal entities, like individuals, can 
commit acts of high degree of public danger, and the damage 
caused by the activity of a legal entity significantly exceeds the 
damage that can be caused by a separate individual. At the same 
time, the scale of illegal activities of legal entities in Azerbaijan 
has been increasing in recent years. For legal entities, sanctions 
existing in civil, tax, administrative legislation do not always 
correspond to the nature and degree of public danger of their 
actions, the volume and weight of the consequences caused by 
their commission. The proximity of administrative and criminal 
liability from the point of view of a legal nature, in his opinion, 
further strengthens the idea of the possibility of expanding the 
sphere of criminal delictional capacity due to the recognition of 
legal entities as subjects of crime (criminal liability). B. V. 
Volzhenkin, noting that the crime can be committed only by a 
natural person, consideres that “not only natural persons, but 
also legal persons can bear the criminal responsibility for such 
acts” [1, p. 26]. A. N. Yegorova, speaking about the guilt of a legal 
person in a crime related to corruption, notes that this guilt 
“should be considered equal to the guilt of a relevant official or 
other employee due to its form and content. An attempt to 
establish the guilt of a legal entity in the commission of a crime 
different from a special, “human” construction can lead to an 
objective accusation” [3]. The fact that the application of the 
institution of criminal liability of legal entities is considered as a 
socially and criminologically conditioned measure, its complex 
and multi planned nature, legislative provision and the difficulties 
of its application in practice are obvious. Today, the norms 
determining the criminal liability of legal entities are reflected in 
the criminal codes of a number of states. These norms, which 
have a different legal nature, legislative formulation and practice 
of application, are often an effective means of influence against 
the illegal activities of legal entities. The current AR project 
proposes to use the experience of Latvia, Turkey and Hungary as 
an example of criminal liability of legal entities. At this time, it is 
not a good idea to ignore references to the foreign experience of 
these countries and the experience of others, for example, Great 
Britain, China, the United States, France, because in his opinion, 
the experience of the latter is no less exemplary and successful.

The analysis of the positions on the introduction of the 
institution of criminal liability of legal entities allows us to 
highlight the following arguments in its favor:

1) bringing the criminal legislation into compliance with 
the requirements of the international normative legal acts that 
recognize the legal person as a full-fledged subject of criminal 
liability;

2) the presence of positive experience in bringing legal 
entities to criminal liability in a number of foreign countries;

3) the repressive potential of the criminal law will not only 
ensure the inevitable and fair punishment of legal entities for the 
most dangerous and widespread socially dangerous plots, but 
will also allow to realize its preventive task;

4) effective opposition to organized, economic crime 
causing significant damage, crimes in the field of public security 
is possible in a number of cases only through the application 
of criminal-legal response measures. According to G. Smirnov,  
the introduction of the institution of criminal legal influence in 
relations with legal entities will make it possible to create an 
effective system of confrontation against crimes committed in 
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their interests or using the financial and other capabilities of legal 
entities. The participation of a collective subject in a criminal 
event significantly exceeds the public danger of the act, because 
the organization has incomparably more financial, organizational 
and other opportunities for preparing, committing and concealing 
the crime than a separate person or even a group of persons [new 
lit. 2, p. 76].

The liability of legal entities also existed in countries that 
existed in ancient times. A. L. Dyadkin and Yu. I. Bytko, although 
the Athenians did not develop the concept of a legal person, 
they determined its forms and the measure of responsibility: 
Athenian law recognized the responsibility of both individuals 
and collective institutions (new lit.  9, p. 21).

The responsibility of legal entities was also applied in the 
countries of the ancient world. According to A. L. Dyadkin and 
Y. I. Bytko, although the Athenians did not develop the concept 
of a legal entity, they determined its form and responsibility: 
Athenian legislation accepted the responsibility of both 
individuals and collective subjects. In ancient Rome, a clear 
legal differentiation of the subject of collective law from the 
individual is observed. In connection with the development of 
economic relations, Roman law could not ignore the existence 
of collective legal subjects in the country’s economic life, 
which necessitated their legal recognition and determination 
of their status. The Roman classical theory proceeded from the 
fact that only a person can be a juridical person due to the 
fact that he has will and intellectual interest and can be the 
owner of subjective rights. It is impossible to find a person 
who has all the rights in a collective community of people. 
From this, Roman lawyers came to the conclusion that such 
persons cannot actually exist. However, according to practical 
considerations, the law still creates the subject here: “the law, 
accepting the fixation, assumes that in cases there may be a 
certain person, a certain person who has these rights.”

The development of the market economy at the modern 
stage, has led to the creation of numerous legal entities that have 
become full-fledged subjects of economic relations together with 
physical persons. However, when granting legal capacity to 
a legal entity, the legislator kept the legal entity “limited from 
the point of view of delict”. On the one hand, a legal entity 
can participate in civil relations through its representatives, 
have rights and obligations; on the other hand, it can bear only 
administrative responsibility. The expansion of the use of legal 
entities for the commission of crimes and the evasion of criminal 
liability of individuals have forced many authors to look for 
methods of confrontation against this trend. Scientists consider 
the establishment of criminal liability of legal entities as one 
of the solutions to this problem. The criminal responsibility of 
legal entities has been recognized by many countries in order 
to effectively combat the increased criminal orientation of 
organizations. Over time, with the development of the field, 
the attitude towards the criminal liability of legal entities has 
changed. In the XIX century in England, courts began to make 
Court decisions on the recognition of legal entities as guilty in 
violation of obligations established by law. In 1903, the criminal 
liability of legal entities was recognized by the US Supreme 
Court. Later, the criminal liability of legal entities was recognized 
by the Netherlands (1976), Norway (1991), France (1992), Finland 
(1995), China (1997), Slovenia (1999), Hungary (2001), Poland 
(2002), Romania (2004), Switzerland (2003) and many others. The 

issue of applying the issue of criminal liability of legal entities is 
as relevant today as before.

Since the 90s of the XX century, discussions have been held 
on the recognition of legal entities as subjects of criminal liability. 
There are three main positions on this issue:

1) the validity of the need for the application of criminal 
liability of legal entities;

2) strongly against the recognition of legal entities as subjects 
of criminal liability;

3) it is proposed a compromise option of establishing security 
sanctions or, in other words, other criminal-legal measures in the 
legislation.

The need to establish criminal liability of legal entities arises 
in connection with corruption, terrorist crimes, environmental 
and other crimes. We believe that the emergence of the idea 
of establishing the criminal responsibility of legal entities 
is conditioned by several aspects (These aspects should be 
considered as the basis for establishing the criminal responsibility 
of legal entities and recognizing them as subjects of criminal 
responsibility).

First, the successful existence of such an institution in 
a number of foreign states. Second, the establishment of the 
possibility of bringing legal entities to criminal liability by 
international legal acts ratified by Azerbaijan and its regulation 
by legislation at the national level. Third, the inclusion of legal 
entities as subjects of criminal liability in the initial drafts of the 
Criminal Code of Azerbaijan, which served as the basis for the 
preparation of the code in force. Fourth, the presence of the need 
to bring legal entities to criminal liability and the insufficient 
number of methods of legal influence available in practice.
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Основным субъектом сбора доказательств на этапе предварительного расследования является следователь. По мнению 
авторов, следователь является самостоятельным субъектом доказывания по уголовным делам. Следователю предоставляются 
широкие полномочия по сбору доказательств в ходе досудебного производства по уголовным делам. Авторы статьи 
анализируют полномочия следователя в порядке, предусмотренном уголовно-процессуальным законодательством, высказать 
мнение о юридических фактах и обстоятельствах дела, собрать и представить доказательства, а также их источники, провести 
независимую проверку или принять участие в их рассмотрении и оценке, сформулировать выводы и процессуально важные 
решения в соответствии с процедурой, предусмотренной уголовно-процессуальным законодательством. Работа следователя с 
доказательствами в ходе предварительного расследования является ответственной, поскольку ошибки в доказательствах могут 
привести к юридическим ошибкам.

Ключевые слова: понятие доказывания, следователь, дознание, судебная ошибка, структура и элементы доказывания, 
предмет уголовно-процессуального доказывания.
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THEROLEOFTHEINVESTIGATORINTHEFORMATIONANDEVALUATIONOFEVIDENCEINCRIMINAL
PROCEEDINGS

The main subject of proof at the stage of preliminary investigation is the investigator. According to the authors, the investigator is 
an independent subject of the obligation of proof in criminal cases. The investigator is given broad powers to carry out evidence during 
pre-trial proceedings in criminal cases. The authors of the article call upon the investigator, in accordance with the procedure provided 
for by the criminal procedure law, to express an opinion on the legal facts and circumstances established in the case, to collect and 
present evidence, as well as their sources, independently verify or participate in their verification and evaluation, formulate conclusions 
and procedurally significant decisions. The investigator’s work with evidence at the preliminary investigation is responsible, since errors 
of proof can lead to judicial errors.

Keywords: the concept of proof, investigator, investigation, judicial error, structure and elements of proof, subject of criminal 
procedural proof.

Одним из условий успешного расследования преступле-
ния следователем является установление совершенного пре-
ступления таким, каким оно было на самом деле.

Проблемы доказательственного права и теории дока-
зательств всегда волновали процессуалистов и практиков, 
поскольку эффективность доказательств в досудебном и су-
дебном разбирательствах по уголовным делам зависит от их 
правильного разрешения.

Особое место среди этих проблем занимают вопросы 
доказывания на досудебных этапах уголовного процесса, где 
следователи являются основными участниками по собира-
нию доказательств. Выяснение актуальных проблем доказа-
тельственной деятельности следователя на основе новейших 
достижений теории доказательств представляется весьма 
перспективным направлением науки уголовно-процессуаль-
ного права.

Доказательства не появляются сами по себе, они форми-
руются. Их формирование основано на способности одного 
объекта или явления под влиянием другого изменять или 
сохранять определенные свойства, характеристики и харак-
теристики затронутого объекта. Взаимодействие различных 
объектов создает предпосылки для передачи информации.

Основным субъектом сбора доказательств в ходе предва-
рительного расследования является следователь, уполномо-
ченный на проведение предварительного расследования, а 
также другие полномочия, предусмотренные законом (пункт 
41 статьи 5, статья 38 Уголовного кодекса) [4]. Основная зада-
ча следователя – собрать доказательства для расследования 
преступления, установить лицо, ответственное за его совер-
шение, привлечь его в качестве обвиняемого, подготовить 

условия для судебного разбирательства. Деятельность следо-
вателя по сбору доказательств сложна и ответственна. Следо-
ватель подготавливает процессуальную базу для вынесения 
приговора суда. Он не имеет права совершать ошибки при 
осуществлении своей деятельности, поскольку из-за потери 
времени и высокой вероятности исчезновения следов пре-
ступления их трудно исправить после передачи дела в суд. 
Таким образом, событие, отраженное в памяти человека, по-
степенно стирается.

Эффективность досудебного доказывания по многим ка-
тегориям уголовных дел напрямую связана с умелым исполь-
зованием следователем возможностей оперативно-розыск-
ной деятельности, актуализируя проблемы «превращения» 
информационного продукта, полученного в ходе оператив-
но-розыскной деятельности, в судебные доказательства. Ус-
ловия и порядок использования результатов ОРД для этих 
целей определяются Законом «Об оперативно-розыскной 
деятельности», а также ведомственными инструкциями о 
порядке представления результатов оперативно-розыскной 
деятельности следственному органу, следователю, прокуро-
ру или суду, а также ведомственные инструкции о порядке 
представления результатов оперативно-розыскной деятель-
ности органам дознания, следователю, прокурору или суду. 
В нем в полной мере отражена специфика оперативно-ро-
зыскных материалов с точки зрения их возможного исполь-
зования при сборе доказательств, а также их роль в обеспече-
нии безопасности при рассмотрении и оценке доказательств.

Мы считаем, что Уголовно-процессуальный кодекс дол-
жен иметь четкую позицию по этому вопросу, включая: а) 
недопустимость использования результатов ОРДО в качестве 
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доказательства и б) возможность использования результатов 
ОРДО для подготовки, оценки и проверки доказательств.

А. И. Винберг рассматривал сбор доказательств как «со-
вокупность действий, направленных на обнаружение, фикса-
цию, изъятие и сохранение различных доказательств» [2].

П. Лупинская определяет сбор доказательств как «про-
цедуры, предусмотренные подследственным, следователем, 
прокурором и судом для выявления, утверждения, получе-
ния и закрепления доказательств в установленном порядке» 
[3]. 

Следователь должен проанализировать собранные до-
казательства, сравнив их с другими доказательствами, имею-
щимися в деле, установив источники их получения и другие 
доказательства, подтверждающие или опровергающие до-
казательства, подлежащие проверке. Сбор и анализ дока-
зательств сопровождается оценкой доказательств, которая 
включает умственную и логическую деятельность следовате-
ля по определению адекватности, допустимости, достовер-
ности каждого доказательства и его совокупности, адекват-
ности для установления обстоятельств, входящих в предмет 
доказывания, и принятия окончательных решений. Следова-
тель оценивает доказательства в соответствии с внутренним 
убеждением, основанным на совокупности доказательств по 
уголовному делу, руководствуясь законом и совестью. По-
этому при наличии достаточных доказательств, дающих ос-
нование для обвинения лица в совершении преступления, 
следователь принимает решение о привлечении этого лица в 
качестве обвиняемого (ч. 1 ст. 171 УК РФ). Следователь может 
завершить предварительное расследование, если он убеж-
ден, что собранных доказательств достаточно для составле-
ния обвинительного заключения (часть 1 статьи 215). Закон 
дает следователю право самостоятельно принимать многие 
решения о правах обвиняемого по его внутреннему убежде-
нию и завершать судебное разбирательство до проведения 
предварительного расследования [5].

Для выяснения всех этих обстоятельств следователь впра-
ве проводить все следственные действия, предусмотренные 
законом: вызывать практически любое лицо для допроса или 
допроса свидетелей-экспертов по подведомственным ему де-
лам, проводить осмотр, обыск и дознание, следственные экс-
перименты и т. д.; требовать от учреждений, предприятий и 
организаций, должностных лиц и граждан проведения след-
ственных действий; представить предметы и документы, про-
верить и перепроверить производство; признать лицо потер-
певшим, гражданским истцом и ответчиком на основании и 
в рамках закона, задержать подозреваемых, применить меры 
пресечения и другие меры принуждения, привлечь лиц в ка-
честве обвиняемых, приостановить и прекратить уголовное 
преследование или уголовное производство, а также напра-
вить их в суд через прокурора [1].

Следователь – должностное лицо в сфере досудебного 
производства по уголовным делам (статьи 37, 38 УПК РФ). 
Они в установленном законом порядке формируют доказа-
тельства для предварительного установления обстоятельств 
расследуемого уголовного события и принимают процессу-
альные решения на основе информации из соответствующих 
источников, то есть являются полноценными доказательства-
ми.

Если подозреваемый отказывается давать показания 
(психологически это наиболее сложная ситуация для допро-
са), следователь заявляет, что в результате допрашиваемый 
теряет возможность самообороны, а следствие предоставляет 
возможность выяснить обстоятельства, смягчающие его от-
ветственность.

Представляя доказательства, изобличающие подозрева-
емого во лжи, следователь максимально активизирует свои 
эмоциональные переживания, формируя ощущение неиз-
бежности установления истины.

Основным способом сбора доказательств в российском 
уголовном процессе является производство следственных 
действий.

 Но решение о том, какие следственные действия прово-
дить в каждой конкретной ситуации, принимает сам следо-

ватель. Как правило, законодательный орган предоставляет 
ему здесь полную свободу выбора. И это действительно так: 
оформить такой процесс нормативным образом невозмож-
но, как невозможно заранее «описать» в законе все многооб-
разие возможных жизненных ситуаций. Поэтому с первого 
взгляда можно сделать вывод, что невозможно использовать 
искусственный интеллект для выбора «правильного» след-
ственного действия при определенных обстоятельствах, здесь 
нет места формализации, это творческий процесс.

ФЗ от 4 марта 2013 г. вносить поправки в статье 144 Уго-
ловно-процессуального кодекса Российской Федерации рас-
ширение этапа проверки сообщения о преступлениях, в 
котором есть признаки преступления, сбор доказательств, 
деятельность следователя, дознавателя и органа дознания по 
выявлению лица, причастного к совершению противоправ-
ного деяния, стали еще более очевидными, а границы досу-
дебного производства размыты, что, в свою очередь, ставит 
под сомнение целесообразность сохранения уголовно-про-
цессуальной стадии.

Сегодня можно с уверенностью сказать, что в расследова-
нии преступлений успешно применяются различные формы 
использования специальных, криминалистических, компью-
терных технологий, специализированного программного 
обеспечения, что позволяет оптимизировать деятельность 
следователя по сбору доказательств и разработке следствен-
ных версий уголовного дела.

Обобщение материалов судебной, прокурорской и след-
ственной практики последних лет наглядно показывает, что 
на досудебных стадиях производства по уголовным делам до-
пускается значительное количество всевозможных ошибок, 
связанных как с нарушениями уголовно-процессуального за-
конодательства, так и с упущениями следователя при сборе, 
рассмотрении и оценке доказательств. В общем смысле ошибка 
– это неточность, неточность, ошибка, ошибка, ошибка, ошиб-
ка, неправильная мысль, неверный или неправильный шаг, не-
правильное действие или бездействие и т.д. 

Как уже отмечалось, ошибка может быть связана с ри-
ском, на который идет следователь в ходе уголовного дела, а 
также может являться самостоятельным атрибутом его про-
фессиональной деятельности.

В то же время мы рекомендуем, чтобы в рамках уголов-
ного производства следователи были обязаны использовать 
методы сбора доказательств, изложенные в статьях 186 и 
186.1 Уголовно-процессуального кодекса, поскольку произ-
водство розыскных мероприятий соответствует им, хотя и не 
противоречит действующей редакции статьи 89 Уголовного 
кодекса. Однако Уголовно-процессуальный кодекс может по-
влечь за собой жалобы со стороны защиты.
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Отечественная прокуратура имеет весьма длительную 
историю собственного развития. Каждый из этапов ее ста-
новления ознаменовывался наличием специфических целей 
и задач, определяющих компетенцию субъектов прокурор-
ской деятельности в целом.

Исследование атрибутных характеристик прокурор-
ско-надзорной деятельности представляется одним из важ-
нейших направлений развития современной юридической 
доктрины. Безусловно, определение места и значения отече-
ственной прокуратуры в системе органов государственной 
власти, разрешения имеющихся проблем нормативно-пра-
вовой регламентации ее деятельности в различных сферах 
общественных отношений позволит укрепить правопорядок 
в стране, а также обеспечить надлежащую защиты прав и за-
конных интересов физических и юридических лиц [1].

Осуществление прокурорского надзора за деятельно-
стью органов предварительного расследования является од-
ним из важнейших направлений деятельности современной 
прокуратуры. Названный вид надзорной деятельности со-
стоит в обеспечении законности при производстве по уго-
ловным делам, защите прав, свободы и законных интересов 
лиц, участвующих в уголовно-процессуальной деятельности, 
а также недопущении незаконного и необоснованного обви-
нения. Мы убеждены в том, что процессуальная деятельность 
прокуроров в рамках данного направления прежде всего спо-
собствует обеспечению реализации принципа законности 
уголовного судопроизводства, которые декларируются от-
ечественным уголовно-процессуальным законодательством, 
и проявляется в том, что процессуальные решения долж-
ностных лиц должны основываться прежде всего на нормах 
федерального законодательства. Иными словами, надзорная 
деятельность прокурора в исследуемой сфере состоит в обе-

спечении неукоснительного соблюдения положений отече-
ственного законодательства субъектами уголовно-процессу-
альных отношений.

Нормативно-правовую основу вышеописанной деятель-
ности органов прокуратуры составляют положения уголов-
но-процессуального законодательства, Федерального закона 
«О прокуратуре Российской Федерации» и подзаконные 
акты (приказы и распоряжения Генерального прокурора) [2]. 

Сущность прокурорского надзора за деятельностью ор-
ганов предварительного расследования состоит в осуществле-
нии уполномоченными субъектами конкретных действий, 
которые направлены на выявление и устранение случаев 
нарушения положений отечественного законодательства 
должностными лицами, наделенными правом осуществлять 
предварительное расследование по уголовным делам. Иссле-
дователи отмечают, что до вступления в силу Федерального 
закона № 87 от 05.06.2007 г. компетенция и полномочия субъ-
ектов прокурорско-надзорной деятельности обладали власт-
но-распорядительными свойствами [3]. Иными словами, 
прокуроры наряду с надзорными полномочиями осущест-
вляли и руководящие функции. На сегодняшний день ядро 
полномочий, связанных с руководством над следователями 
и дознавателями при осуществлении предварительного рас-
следования, перешли непосредственным руководителям над 
данными лицами. 

Предметом анализируемого направления прокурорско-
надзорной деятельности являются обеспечение прав и сво-
бод физических и юридических лиц, принимающих участие 
в уголовно-процессуальной деятельности, а также соблюде-
ние урегулированных нормами уголовно-процессуального 
законодательства процедур, осуществляемых в рамках пред-
варительного расследования по уголовным делам.
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Вместе с этим анализ положений подзаконных актов Ге-
неральной прокуратуры показывает, что предмет названного 
направления надзорной деятельности включает в себя следу-
ющие компоненты:

– соблюдение установленных отечественным законода-
тельством процедур принятия и разрешения сообщений о 
преступлениях;

– создание и поддержание условий, способствующих 
всесторонности и объективности деятельности органов госу-
дарственной власти при осуществлении предварительного 
расследования по уголовным делам;

– соблюдение установленной отечественным уголовно-
процессуальным законом процедуры совершения некоторых 
процессуальных действий, например привлечения лиц в ка-
честве обвиняемых;

– обеспечении неукоснительного соблюдения норм уго-
ловно-процессуального законодательства при разрешении 
вопросов, связанных с применением мер процессуального 
принуждения в отношении участников уголовно-процессу-
альных отношений;

– выявление и устранение нарушений в сфере уголовно-
процессуальных отношений;

– обеспечение надлежащей, отвечающей современным 
международным стандартам, защиты лиц, подозреваемых и 
обвиняемых в совершении уголовно-наказуемых деяниях.

Для объективной оценки роли и значения прокурор-
ско-надзорной деятельности в уголовном судопроизводстве 
целесообразно уделить внимание анализу комплекса прав и 
обязанностей, присущих прокурорам и работникам органов 
и организаций прокуратуры в исследуемой сфере прокурор-
ско-надзорных отношений.

Федеральное законодательство о прокуратуре деклари-
рует, что комплекс прав и обязанностей субъектов прокурор-
ской деятельности в названной сфере определяется отече-
ственным уголовно-процессуальным законодательством. Так, 
прокуроры обладают следующими полномочиями в сфере 
уголовно-процессуальных отношений:

– осуществлять проверку исполнения основных требо-
ваний отечественного законодательства в сфере уголовного 
судопроизводства;

– выносить решения, носящие государственно-властный 
характер, согласно которым органам предварительного рас-
следования надлежит осуществить проверку материалов;

– требовать от субъектов уголовно-процессуальной де-
ятельности устранения нарушений положений отечествен-
ного уголовно-процессуального законодательства при про-
изводстве предварительного расследования по уголовным 
делам;

– осуществлять истребование различных уголовно-про-
цессуальных актов;

– осуществлять передачу уголовных дел и материалов 
проверки между органами государственной власти, полно-
мочными осуществлять предварительное расследование по 
уголовным делам;

– утверждать обвинительное заключение по поступив-
шим уголовным делам, а в случаях, когда имеются наруше-
ния положений отечественного законодательства – возвра-
щать их должностным лицам, которые ранее осуществляли 
производство по ним.

Таким образом, полномочия прокуроров в исследуемой 
сфере пронизывают практически все стадии досудебного 
производства по уголовным делам. Вплоть от стадии воз-
буждение уголовного дела до окончания предварительного 

расследования по уголовным делам. Названные правомочия 
субъектов прокурорско-надзорной деятельности, по-нашему 
мнению, носят надзорный характер.

Вместе с этим некоторые исследователи в своих трудах 
отмечают, что текущее состояние нормативно-правовой ре-
гламентации прокурорско-надзорной деятельности в сфере 
уголовно-процессуальных отношений носит исключительно 
«переходной» характер [4]. Свою позицию они объясняют 
тем, что на сегодняшний день отечественная нормативно-
правовая база не лишена недостатков, которые проявляются 
в ее разрозненности и противоречивости. Поэтому ее рефор-
мирование является одной из приоритетных задач современ-
ного законодателя.

Подобной позиции придерживается Р. Э. Шабанов, ко-
торый в своих исследованиях отмечает, что прокурорско-над-
зорная деятельность в названной сфере нуждается в деталь-
ной регламентации, позволяющей установить «баланс сил» 
между руководителями органов предварительного следствия 
и дознания и прокурорами [5].

Современная юридическая доктрина не ограничивается 
обозначением только проблем широты нормативно-право-
вой регламентации субъектов прокурорско-надзорной дея-
тельности в целом. Существуют также проблемы, связанные 
с соотношением участия прокуроров в деятельности органов 
предварительного следствия и дознания. Так, А. В. Каряги-
на в своих исследованиях отмечает, что на сегодняшний день 
отечественная нормативно-правовая база не содержит в себе 
точечных указаний относительно совершения конкретных 
процессуально-правовых действий, например, отсутствие 
необходимости в уведомлении прокуроров при принятии 
решений, которые в значительной степени ограничивают 
права и свободы участников уголовно-процессуальных отно-
шений [6].

Иными словами, современная законодательная база, со-
держащая нормы, которые регулируют сферу уголовно-про-
цессуальных отношений, характеризуется наличием множе-
ства проблем, которые условно можно дифференцировать 
на следующие виды:

– общие;
– точечные.
К общим следует относить проблемы, связанные с атри-

бутными характеристиками прокурорско-надзорной дея-
тельности в исследуемой сфере (понятие, предмет, цели и 
задачи и др.). 

Точечные составляют проблемы, которые выражаются 
в пробелах отечественной нормативно-правовой базы, свя-
занные с необходимостью участия прокуроров в отдельных 
процессуальных действиях, а также получения ими уведом-
лений о принятии соответствующих решений органами го-
сударственной власти при производстве предварительного 
расследования по уголовным делам. 

На основании проведенного краткого анализа положе-
ний отечественного законодательства и мнений представите-
лей доктринального сообщества мы пришли к следующим 
выводам о роли и значении прокурорско-надзорной деятель-
ности в исследуемой сфере процессуально-правовых отно-
шений:

Полномочия прокуроров в сфере уголовно-процессу-
альных отношений характеризуются исключительно «над-
зорными» чертами, которые проявляются в обеспечении 
неукоснительного соблюдения положений отечественного 
уголовно-процессуального законодательства при производ-
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стве по уголовным делам на различных стадиях уголовного 
процесса.

Прокурор является ключевой фигурой уголовно-про-
цессуальных отношений, поскольку он является участником 
со стороны обвинения, который наделен специфическими 
целями и задачами, определяющими назначение всего уго-
ловного судопроизводства. Так, его участие в производстве по 
уголовным делам, реализует одну из задач уголовного про-
цесса, состоящую в защите физических и юридических лиц 
от преступных посягательств, которая в уголовно-процессу-
альной доктрине осуществляется путем функции обвинения. 
Мы убеждены в том, что фигура прокурора выступает в каче-
стве противовеса участникам со стороны защиты. Такое по-
ложение дел обусловлена прежде всего его компетенциями 
и правомочиями в сфере уголовно-процессуальных отноше-
ний.

Роль прокуроров в современном уголовном процес-
се состоит в том, что благодаря их участию осуществляется 
соблюдение ряда принципов уголовно-процессуального 
права, среди которых законность про производство по уго-
ловным делам, состязательность сторон и др. В отсутствии 
противовеса стороне защиты невозможно было бы говорить 
о справедливом правосудии в стране, а также реализации 
возложенных на отечественной уголовно-процессуальное за-
конодательство целей и задач, в том числе аксиологического 
свойства [7], [8].

Значение прокурорско-надзорной деятельности в ис-
следуемой сфере детерминируется необходимостью обе-
спечения правопорядка и законности. Сфера уголовно-
процессуальных отношений характеризуется обилием мер 
государственного воздействия на лиц, совершивших проти-
воправные и уголовно-наказуемые деяния, соответственно 
применение в отношении них мер, ограничивающих их кон-
ституционные права и свободы должно быть обоснованным 
и законным. Поэтому исследуемое направление прокурор-
ско-надзорной деятельности является необходимым элемен-
том всей уголовно-процессуальной деятельности. Известный 
исследователь Г. М. Резник по данному вопросу отмечал, что 
применение мер процессуального воздействия в отношении 
участников уголовного судопроизводства должно быть обо-
снованным законным, а также не создавать угрозу их наруше-
ния [9, с. 55]. С данным утверждением мы полностью соглас-
ны, и полагаем, что прокурорско-надзорная деятельность 
способствует этому в значительной степени.

В заключении хотелось бы отметить, что проблема роли 
и значения прокурорско-надзорной деятельности в сфере 
уголовно-процессуальных отношений, безусловно, нужда-
ется в дальнейшей научной разработке, особенно в услови-
ях повсеместной цифровизации, поскольку, на наш взгляд, 
подобные новшества способны оказать прогрессирующие 
воздействие на текущее состояние отечественной норматив-
но-правовой базы и определить траекторию ее развития в 
долгосрочной перспективе.
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Большинство правоведов, особенно юристы-практики, 
считают, что многие проблемы, возникающие на разных 
стадиях уголовного судопроизводства, связаны с несовер-
шенством первой, в буквальном смысле фундаментальной 
стадии – возбуждением уголовного дела. Несмотря на то, 
что судебное разбирательство, исходя из его целей и задач, 
является ядром уголовного процесса, залог реализации 
назначения всей уголовно-процессуальной системы фор-
мируется именно на досудебных стадиях, так как судьи су-
дов общей юрисдикции в последствии выносят приговор, 
основываясь на материалах, собранных и подготовленных 
в ходе предварительного расследования, начатого после 
вынесения постановления о возбуждении уголовного дела 
(ст. 149 УПК РФ).

В свою очередь, многое зависит от профессионализма 
работников правоохранительных органов, принимающих 
решение о возбуждении или отказе в возбуждении уго-
ловного дела, руководствуясь, прежде всего, положениями 
ст.140 УПК РФ. Согласно указанной статье поводами для 
возбуждения уголовного дела служат: заявление о престу-
плении; явка с повинной; сообщение о совершенном или 
готовящемся преступлении, полученное из иных источ-
ников; постановление прокурора о направлении соответ-
ствующих материалов в орган предварительного расследо-
вания для решения вопроса об уголовном преследовании. 
Основанием для возбуждения уголовного дела является 
наличие достаточных данных, указывающих на признаки 
преступления. При этом проблемы данной стадии уголов-
ного процесса связывают именно с основаниями возбуж-

дения уголовного дела, так как «среди специалистов нет 
единого мнения относительно того, какие данные могут 
выступать в качестве оснований возбуждения уголовного 
дела» [3]. Некоторые правоведы считают, что основанием 
для возбуждения уголовного дела является наличие двух 
элементов состава преступления – объекта и объективной 
стороны, в связи с чем предлагают норму ч.2 ст.140 УПК 
РФ следующего содержания: «основанием для возбужде-
ния уголовного дела является установление достаточных 
данных, указывающих на соответствие деяния признакам 
состава преступления» [4]. Другие авторы выражают кон-
трпозицию: по их мнению, понятие «признаки преступле-
ния» не тождественно понятию «элементы состава пре-
ступления». Тем не менее, различные позиции сходятся 
в одном: дознаватели и следователи, как и судьи, прини-
мают решение о возбуждении или отказе в возбуждении 
уголовного дела исходя, в том числе, из своих внутренних 
убеждений, которые формируются на основе теоретиче-
ских знаний, жизненного и профессионального опыта, 
особенно способности оценки судебной перспективы дан-
ного уголовного дела. 

Несмотря на то, что уголовно-процессуальное законо-
дательство не содержит дефиниции «судебная перспекти-
ва», юристы-практики: дознаватели, следователи, проку-
роры, адвокаты и даже судьи, регулярно употребляют её 
в своей речи, подразумевая при этом перспективу вынесе-
ния обвинительного, гораздо реже – оправдательного при-
говора. Другими словами, это прогноз, то есть «основанное 
на специальном исследовании заключение о предстоящем 
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развитии и исходе» потенциального уголовного дела [7]. В 
более широком смысле судебная перспектива – это «субъ-
ективная оценка правоприменителя (следователя, руко-
водителя следственного органа, прокурора, защитника и 
др.) по поводу того, будет ли направлено в суд конкретное 
уголовное дело (эпизод) и каким может быть окончатель-
ное судебное решение, если исходить из ситуации по делу 
на момент оценки и перспектив развития этой ситуации с 
точки зрения: 1) наличия или отсутствия состава (составов) 
преступления, 2) предполагаемых доказательств, 3) интен-
сивности противодействия уголовному преследованию» 
[6]. При этом в англо-саксонской правовой семье вырабо-
тано немного иное, более узкое с точки зрения российского 
юриста определение: перспектива судебного разбиратель-
ства (prospect of litigation), «субъективное мнение юриста 
или иного представителя стороны процесса о хорошей 
перспективе разбирательства, основанное на объективных 
причинах» [8]. 

Что касается результатов оценки судебной перспек-
тивы, представляется возможным выделить три основных 
вида: хорошую, сомнительную (туманную) и отсутствую-
щую, так же не исключены случаи, когда сложно однознач-
но оценить судебную перспективу конкретного уголовного 
дела. 

Так, хорошей судебной перспективой характеризует-
ся уголовное дело по обвинению гражданина в соверше-
нии преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 264.1 УК РФ 
(управление автомобилем лицом, находящимся в состоя-
нии опьянения, имеющим судимость за совершение в со-
стоянии опьянения преступления, предусмотренного ст. 
264.1 УК РФ). При том, что имеются все элементы состава 
данного преступления, так как: гражданин, являясь лицом, 
дважды осуждённым за совершение преступления, пред-
усмотренного ст. 264.1 УК РФ на основании раннее выне-
сенных и вступивших в силу приговоров суда, находясь в 
состоянии алкогольного опьянения, зная, что в нарушает 
п. 2.7 Правил Дорожного Движения Российской Федера-
ции, которым управление транспортным средством в со-
стоянии опьянения запрещено, умышленно, осознавая 
общественную опасность своих действий, сел за руль ав-
томобиля и управлял им до момента остановки сотрудни-
ками ГИБДД МО МВД России, при этом законные требо-
вания сотрудника ГИБДД о прохождении медицинского 
освидетельствования на состояние опьянения выполнить 
отказался. Кроме того, гражданин виновным себя в инкри-
минируемых деяниях признал полностью, в содеянном 
раскаялся. Также высокой вероятности вынесения обви-
нительного приговора способствуют полученные в уста-
новленном порядке доказательства вины гражданина: по-
казания нескольких свидетелей, осмотр предметов и места 
происшествия. Скорее всего, при данных обстоятельствах 
суд придёт к выводу о доказанности совершения преступ-
ного деяния и виновности гражданина.

Таким образом, хорошую судебную перспективу фор-
мируют: наличие четырёх элементов состава преступле-
ния и совокупность неопровержимых доказательств.

Что касается сомнительной судебной перспективы, то 
в этом случае: отсутствует какой-либо или сразу несколько 
элементов состава преступления (как правило, это субъект 
или субъективная сторона), имеется одно единственное до-

казательство, отсутствуют прямые доказательства, имею-
щиеся доказательства противоречат друг другу или полу-
чены в нарушение установленных норм. 

Например, сомнительна судебная перспектива уго-
ловного дела по обвинению гражданина в совершении 
преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 132 (иные 
действия сексуального характера с применением насилия 
или с угрозой его применения к потерпевшей, не достиг-
шей 14-летнего возраста). При том, что имеются сомнения, 
связанные со временем совершения преступления, то есть 
объективной стороной, что непосредственно влияет на ква-
лификацию деяния. Несмотря на то, что гражданин при-
знал свою вину в полном объеме и раскаялся в содеянном, 
основными доказательствами по данному делу являются 
аналогичные друг другу свидетельские показания о факте 
размещения фотографий несовершеннолетней в социаль-
ной сети, а сама потерпевшая указывает разные года от-
правки ею фотографий неподобающего содержания обви-
няемому гражданину в ходе нескольких допросов. Кроме 
того, один из допросов несовершеннолетней был проведён 
с нарушением уголовно-процессуальной нормы об обя-
зательном присутствии педагога (ст. 191 УК РФ). Тем не 
менее, стоит отметить, что указанное деяние относится к 
категории преступлений против половой неприкосновен-
ности и половой свободы личности, которая, безусловно, 
является одной из скандальных и особо обсуждаемых в 
России, что так же необходимо учитывать при оценке су-
дебной перспективы уголовного дела. Кроме того, в случае 
туманной судебной перспективы крайне дальновидно при-
нять прокурору как государственному обвинителю во вни-
мание личность судьи, который будет рассматривать дело, 
если оно уже передано в суд, так как судья выносит при-
говор не только основываясь на законе, но и на внутренних 
убеждениях.

Наконец отсутствие судебной перспективы является 
скорее следствием отсутствия состава преступления и ка-
ких-либо полученных в установленном законом порядке 
доказательств по уголовному делу, а также ошибок след-
ствия, если уголовное дело все-таки было возбуждено. На 
первый взгляд, при подобных обстоятельствах должно вы-
носится постановление об отказе в возбуждении уголовно-
го дела, однако, во многих случаях такое уголовное дело 
достигает стадии судебного разбирательства. В частности, 
это зависит от категории преступления, например, при 
обнаружении трупа с признаками насильственной смерти 
или наличии заявления об изнасиловании вне зависимо-
сти от оценки судебной перспективы уголовное дело будет 
возбуждено. 

Так, сомнительно-отсутствующей или неоднозначной 
судебной перспективой характеризуется уголовное дело 
по обвинению гражданина в совершении преступлений, 
предусмотренных п. «г» ч. 3 ст. 158 и п. «в» ч. 2 ст. 158 УК 
РФ (совершение: кражи, то есть тайного хищения чужого 
имущества с банковского счёта, с причинением значитель-
ного ущерба гражданину и кражи, то есть тайного хище-
ния чужого имущества, с причинением значительного 
ущерба гражданину). При том, что в фабуле обвинения 
ни в постановлении о привлечении в качестве обвиняе-
мого, ни в обвинительном заключении не указано место 
окончания преступления с указанием адреса расположе-
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ния подразделения банка (иной организации), в котором 
был открыт банковский счёт или вёлся учёт электронных 
денежных средств. В то же время государственный обви-
нитель полагает, что имеются основания для возвращения 
дела прокурору, так как внесённые в Постановление Пле-
нума Верховного Суда РФ изменения требуют установле-
ния места открытия банковского счёта, которое является 
местом совершения преступления, само дело расследова-
но до внесённых изменений и следственным органом ме-
сто открытия банковского счёта не устанавливалось. Итак, 
при расследовании уголовного дела требования уголовно-
процессуального законодательства не выполнены, место 
совершения преступления не установлено, в связи с чем 
суд постановит возвратить прокурору уголовное дело для 
устранения препятствий его рассмотрения судом.

Кроме того, стоит отметить, что постановление об от-
казе возбуждении уголовного дела довольно часто отме-
няется прокурором, что является одним из факторов, вли-
яющих на оценку судебной перспективы и аргументом в 
пользу наличия обвинительного уклона в российском уго-
ловном процессе. Так, согласно статистическим данным Ге-
неральной прокуратуры РФ за 1 полугодие 2021 года было 
отменено 5470 постановлений следователей и дознавате-
лей о возбуждении уголовного дела, в то же время поста-
новление об отказе в возбуждении уголовного дела было 
отменено в 828902 случаях, за 1 полугодие 2022 года стати-
стика аналогична: 4087 и 742702 отмены соответственно [5].

Что касается целей оценки судебной перспективы 
уголовного дела, то представляется возможным выделить 
следующие: прежде всего, от судебной перспективы за-
висит тактика действий, что актуально как для стороны 
защиты, так и для стороны обвинения, особенно в случае 
сомнительной и неоднозначной перспективы. Кроме того, 
судебная перспектива косвенно влияет на статистику, ко-
торая свидетельствует об успешности выполнения или не 
выполнения задач органов дознания, следователей и про-
куратуры в области надзора за исполнением законов на 
досудебной стадии уголовного судопроизводства, так как 
непосредственно способствует принятию того или иного 
процессуального решения. Также в подобной ситуации 
оказываются судьи на стадии судебного разбирательства 
– необходимости оценки перспективы подлежащего рас-
смотрению уголовного дела с целью вынесения законного 
и справедливого приговора, который не будет отменен в 
апелляционной инстанции.

Таким образом, судебная перспектива является про-
изводным, косвенным основанием возбуждения уголов-
ного дела, которое, по нашему мнению, вытекает из при-
знаков деяния, так или иначе соответствующих элементам 
состава преступления. Несмотря на то, что прогнозирова-
ние движения и исхода потенциального уголовного дела 
особенно актуально на стадии его возбуждения, при усло-
вии прохождения досудебных стадий уголовного процесса 
оно также будет разумным. В целом, профессиональная 
оценка судебной перспективы уголовного дела позволя-
ет юристу, независимо от того на стороне обвинения или 
защиты он находится, является ли судьей, определиться с 
дальнейшей стратегией работы, что способствует реализа-
ции назначения уголовного судопроизводства. 
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ОСОБЕННОСТИПРЕДСТАВЛЕНИЯДОКАЗАТЕЛЬСТВСУДУ
ПРИИСПОЛНЕНИИПРИГОВОРАСОТРУДНИКАМИУГОЛОВНО-
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙИНСПЕКЦИИ

В статье анализируется сбор и представление в суд доказательств при исполнении 
приговора сотрудниками уголовно-исполнительной инспекции. Стадия исполнения приговора 
содержит ряд отличий от других стадий уголовного процесса, так как на ней отсутствует 
уголовное преследование, доказана виновность лица, в отношении которого вынесен и 
исполняется приговор суда. Однако, для данной стадии характерно большое количество 
вопросов, которые при исполнении приговора подлежат разрешению только в суде. 
Рассмотрение по существу данных вопросов и вынесение по ним законного, обоснованного 
постановления судом возможно лишь при наличии соответствующих доказательств, которые 
представляются сотрудниками уголовно-исполнительной инспекции. 

Ключевые слова: сотрудник, представление, доказательство, суд, постановление.
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FEATURESOFTHEPRESENTATIONOFEVIDENCETOTHECOURTDURINGTHEEXECUTIONOFTHESENTENCE
BYTHESTAFFOFTHEPENALINSPECTION

The article analyzes the collection and presentation of evidence to the court during the execution of the sentence by the staff of the 
penal inspection. The stage of execution of the sentence contains a number of differences from other stages of the criminal process, 
since there is no criminal prosecution, the guilt of the person against whom the court verdict was passed and executed has been proven. 
However, this stage is characterized by a large number of issues that, when executing a sentence, are subject to resolution only in 
court. Consideration of the merits of these issues and the issuance of a lawful, reasoned decision by the court is possible only if there is 
appropriate evidence, which is presented by the staff of the penal enforcement inspectorate.
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Трегубова Е. А.

В соответствии с требованиями процессуального за-
конодательства решения судов должны быть законными, 
обоснованными, мотивированными. Этого возможно до-
стичь только при наличии хорошей доказательственной 
базы. В связи с этим проблема доказательств занимает 
не последнее место в уголовном процессе. Подавляющее 
большинство данных, имеющих значение для дела, судья 
устанавливает путем получения определенной доказатель-
ственной информации. Она служит промежуточным зве-
ном между познаваемым событием и сознанием судьи. 

Для стадии исполнения приговора характерно то, 
что здесь уже известно лицо, которое признанно судом 
виновным в совершении преступления, в отношении него 
приговор суда вступил в законную силу и подлежит ис-
полнению. Для данной стадии присущи следующие осо-
бенности:

– не решаются вопросы наличия или отсутствия собы-
тия преступления, виновности лица в его совершении;

– не выполняется контрольная функция по отноше-
нию к другим стадиям;

– не является обязательным элементом последова-
тельного движения уголовного дела, так как по некоторым 
делам вопросы, решаемые в данной стадии, могут и не воз-
никнуть;

– для данной стадии характерен определенный спец-
ифический круг субъектов;

– в данной стадии решаются только те вопросы, кото-
рые возникают при исполнении приговора [1, с. 23].

Конечно, не вызывает сомнение тот факт, что стадия 
исполнения приговора очень своеобразна и для нее ха-
рактерны особенности, которые выделяет С.М. Даровских. 
Они находят свое отражение и в работе других теорети-
ков уголовного процесса и с этим трудно не согласиться. В 
тоже время мы считаем, что для рассматриваемой стадии 
характерно, с присущими ей особенностями, сбор, анализ 
и использование доказательств в рамках судопроизвод-
ства, при разрешении вопросов, которые связанны с ис-
полнением приговора.

Так в ст. 397 и 398 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации (далее по тексту – УПК РФ) указан 
перечень вопросов, которые могут быть разрешены только 
в судебном порядке по инициативе реабилитированного, 
осужденного, законного представителя осужденного, ад-
воката (защитника), начальника учреждения или органа, 
исполняющего наказание. В этих статьях указаны вопро-
сы, которые в правоприменительной практике наиболее 
часто возникают при исполнении приговора и вызывают 
затруднения по его исполнению, или есть основания для 
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изменения порядка исполнения наказания в том виде, как 
оно было определено первоначально судом (например, о 
замене неотбытой части наказания более мягким видом 
наказания и т.п.). Наибольшая часть вопрос, которые под-
лежат рассмотрению в суде при исполнении приговора, 
относятся к деятельности сотрудника уголовно-исполни-
тельной инспекции (далее по тексту – УИИ).

В данном контексте немаловажным фактом является 
направление представления (ходатайства) в суд, для раз-
решения указанных вопросов. В связи с этим сотрудни-
ками УИИ подготавливаются и направляются материа-
лы, которые подтверждают те факты (сведения), которые 
свидетельствуют о целесообразности их рассмотрения 
в судебном порядке. Данные материалы являются под-
тверждением фактов (сведений), которые изложены в 
представлении (ходатайстве) и после их исследования в 
рамках судебного заседания, они будут положены в осно-
ву вынесенного постановления, на основании них суд сде-
лает определенные выводы. Рассмотренные судом факты 
(сведения), являются доказательством, на основании ко-
торых выносится решение по направленному представле-
нию (ходатайству).

Обратившись к толковому словарю, мы видим, что 
доказательство – это факт или довод, подтверждающий 
что-нибудь. Вещественное доказательство – предмет, пред-
ставляемый суду как свидетельство совершенного престу-
пления [2, с. 172]. То есть доказать – это подтвердить какое-
нибудь положение фактами или доводами.

В советский период ряд авторов утверждали и от-
стаивали позицию о том, что доказательства в уголовном 
процессе – это факты (объективно существующие факты 
реальной действительности), при помощи которых уста-
навливается совершённое преступление. Термин «фак-
тические данные» трактовался учеными по-разному. На-
пример, видный ученый-процессуалист профессор М.С. 
Строгович указывал, что термин «доказательство» в уго-
ловном процессе применяется в двух значениях: доказа-
тельство как источник получения следователем и судом 
сведений о том или ином факте и доказательство как сам 
факт, обстоятельство, из которого следствие и суд делают 
выводы о других фактах, подлежащих установлению по 
данному уголовному делу [3, с. 120].

В настоящее время закон трактует, что под доказа-
тельствами по уголовному делу являются любые сведения, 
на основе которых суд, прокурор, следователь, дознаватель 
в порядке, определенном действующим УПК РФ, устанав-
ливает наличие или отсутствие обстоятельств, подлежа-
щих доказыванию при производстве по уголовному делу, а 
также иных обстоятельств, имеющих значение для уголов-
ного дела (ч. 1 ст. 74 УПК РФ). Тем самым, мы видим, что 
законодатель, раскрывая понятие доказательство, трактует 
его только в рамках уголовного дела. В связи с этим в неко-
торой степени обоснованы высказывания ученых, которые 
пишут, что на стадии исполнения приговора отсутствует 
лицо, в отношении которого ведется уголовное преследо-
вание и как следствие этого, отсутствуют обстоятельства, 
которые подлежат доказыванию, а значит и нет доказа-
тельств.

Мы не можем полностью согласиться с такой точкой 
зрения. В стадии исполнения приговора в рамках судеб-

ного разбирательства исследуются сведения, которые яв-
ляются доказательством по рассматриваемому предмету.

В ч. 2 ст. 74 УПК РФ указано, что в качестве доказа-
тельств допускаются:

– показания подозреваемого, обвиняемого;
– показания потерпевшего, свидетеля;
– заключение и показания эксперта;
– заключение и показания специалиста;
– вещественные доказательства;
– протоколы следственных и судебных действий;
– иные документы.
Практически все перечисленные доказательства мало 

относятся к рассматриваемой нами стадии – стадии испол-
нения приговора. С одной стороны это может быть под-
тверждением, что на данной стадии отсутствуют доказа-
тельства, так как отсутствует и уголовное дело.

В тоже время, если проанализировать ст. 399 УПК РФ, 
в которой регламентирован порядок рассмотрения вопро-
сов, которые возникают при исполнении приговора суда, 
то можно выявить несколько источников, которые на дан-
ной стадии могут являться доказательством при исполне-
нии приговора УИИ:

– объяснения, которые приобщены к представлению 
(ходатайству), рассматриваемого в суде, а также объясне-
ния, данные в ходе судебного заседания. В первом случае, 
как правило, объяснение представляет собой документ, в 
котором сотрудник, исполняющий приговор, по фактам 
нарушения осужденным порядка и условия отбывания 
наказания излагает их в письменном виде. В случае, когда 
нарушение порядка и условия отбывания было допущено 
осужденным, в отношении которого исполняется наказа-
ние без изоляции от общества, то круг лиц, от которых мо-
жет быть отобрано объяснение очень широкий и не огра-
ничен каким-либо нормативно-правовым актом. Зависит 
это от того какие сведения необходимо установить и под-
твердить данным объяснением. Так, например, по факту 
невыхода на работу осужденного, которому судом назна-
чено наказание в виде исправительных работ, объяснение 
отбирается от самого осужденного, в котором подробно 
излагаются все сведения о допущенном прогуле, а также от 
администрации организации, в которой осужденный от-
бывает наказание. Объяснение должно содержать дату, ин-
формацию о лице, которое его составляет, данные лица от 
которого оно отбирается (ФИО, дата рождения, адрес ме-
ста проживания, телефон и т.п.), далее следует пояснения 
осужденного по факту допущенного им нарушения и его 
отношение к совершенному поступку. В конце объяснение 
подписывается лицом, от которого оно отбиралось, с по-
меткой, что лицо с ним ознакомлено и все это удостоверя-
ется подписью лица, которым оно было отобрано. Объяс-
нение может быть отобрано и от лиц, которые принимают 
участие в судебном заседании. В рамках судебного засе-
дания объяснение отбирается с занесением ответа лица в 
протокол судебного заседания. Все сведения сообщаемые 
участниками в рамках процесса рассмотрения представ-
ления (ходатайства) заносятся секретарем в протокол и в 
случае обжалования постановления суда, данные сведения 
являются доказательством по рассматриваемому вопросу;

– документы (ч. 3 ст. 399 УПК РФ), которые получены 
в процессе исполнения приговора сотрудником учрежде-
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ния или органа, исполняющего наказание и приобщенные 
к личному делу осужденного, при направлении представ-
ления (ходатайства) в суд по основаниям, указанным в ст. 
397-398 УПК РФ являются подтверждением изложенных 
фактов. При отсутствии документов, например, подтверж-
дающих, что у осужденного после вынесения в отношении 
него обвинительного приговора выявлено заболевание, 
препятствующее отбыванию наказания, не может быть 
судом предоставлена отсрочка наказания до его выздоров-
ления. Документы могут быть предоставлены как сотруд-
ником учреждения или органа, исполняющего наказание, 
так и осужденным, его законным представителем или ад-
вокатом (защитником) и приобщаются к материалам лич-
ного дела осужденного. В последующем эти документы 
подлежат исследованию в суде и на основании их суд дол-
жен вынести обоснованное мотивированное постановле-
ние, которое, как и приговор суда, подлежит исполнению.

Предметом доказывания (или обстоятельствами, под-
лежащими доказыванию) является совокупность фактов, 
подлежащих установлению для правильного разрешения 
ситуации, которая возникла при исполнении приговора 
суда уголовно-исполнительной инспекцией. 

Четкое определение предмета доказывания по вопро-
сам, связанным с исполнением приговора, необходимое 
условие познания истины и правильной юридической ква-
лификации совершенного деяния осужденным. Если об-
щий предмет доказывания в суде первой инстанции указан 
в ст. 73 УПК РФ и в соответствующих статьях Уголовного 
кодекса Российской Федерации (далее по тексту – УК РФ), 
то предмет доказывания в стадии исполнения приговора 
определен в ст. 397, ч. 1 ст. 398 УПК РФ, а также соответ-
ствующих статьях УК РФ и Уголовно-исполнительного ко-
декса Российской Федерации (далее по тексту – УИК РФ). 
При этом зачастую предмет доказывания в данных источ-
никах права противоречит друг другу. Например, ч. 3 ст. 
26 УИК РФ и ч. 4 ст. 42 УИК РФ, говорит, что в случае тя-
желой болезни осужденного, препятствующей отбыванию 
наказания, он вправе обратиться в суд с ходатайством об 
освобождении его от дальнейшего отбывания этого нака-
зания. В УПК РФ, помимо освобождения от дальнейшего 
отбывания наказания в связи с болезнью осужденного, за-
конодатель предусмотрел отсрочку от отбывания наказа-
ния до полного выздоровления осужденного (ч. 1 ст. 398 
УПК РФ). В УИК РФ отсрочка от отбывания наказания 
предусмотрена только для женщин, в случае наступления 
беременности (ч. 3.1 ст. 26, ч. 5 ст. 42 УИК РФ). 

Доказыванием в уголовном судопроизводстве явля-
ется осуществляемая в соответствии с требованиями уго-
ловно-процессуального закона деятельность указанных в 
нем субъектов по собиранию, проверке и оценке сведений 
о фактах и обстоятельствах, достоверное установление ко-
торых необходимо для правильного применения закона и 
разрешения дела [4, с. 10].

Недостаточность предусмотренных законом средств 
доказывания в рассматриваемой нами стадии подтвержда-
ет и судебная правоприменительная практика, которая то 
стремится расширить данный перечень, то сузить его. Все 
это негативным образом сказывается в ходе рассмотрения 
и разрешения вопросов, связанных с исполнением при-
говора. Сотрудники УИИ по факту должны сами опреде-

лять, какие необходимо предоставить в суд документы, на 
основании которых должно быть вынесено законное, обо-
снованное и мотивированное постановление по вопросам, 
возникающим на стадии исполнения приговора. Считаем, 
что если законодатель более четко определит в главе 47 
УПК РФ процедуру сбора и предоставления доказательств 
в суд, то это послужит уходу от формализованного про-
цесса рассмотрения вопросов, связанных с исполнением 
приговора и приведет к единообразию вынесения судом 
постановлений по однородным вопросам.
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КВОПРОСУГОТОВНОСТИСИЛИСРЕДСТВУГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ
СИСТЕМЫРОССИЙСКОЙФЕДЕРАЦИИПРИОСЛОЖНЕНИИОПЕРАТИВНОЙ
ОБСТАНОВКИИМЕРАХПОЕЕСОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ

Автор в статье рассмотрел понятия «чрезвычайные обстоятельства», «чрезвычайная 
ситуация», «оперативная обстановка» применительно к органам и учреждениям уголовно-
исполнительной системы Российской Федерации, выделил основные признаки и дал 
классификацию чрезвычайных обстоятельств.

С учетом принимаемых ограничительных мер по противодействию распространения 
новой коронавирусной инфекции COVID-19 проанализирована работа по поддержанию 
готовности сил и средств уголовно-исполнительной системы Российской Федерации. 
Проведенный анализ сложившейся ситуации выявил основные недостатки реализации 
требований постановления Правительства Российской Федерации от 14.11.2014 
№ 1193 «Об утверждении требований антитеррористической защищенности объектов 
(территорий) уголовно-исполнительной системы и формы паспорта безопасности 
объектов (территорий) уголовно-исполнительной системы» в территориальных органах 
ФСИН России и образовательных организациях ФСИН России, на которые автор предложил основные направления по 
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УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕПРАВОУГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕПРАВОУГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕПРАВО

Бевз Л. В.

В 2021 году в условиях принятия ограничительных мер, 
вызванных карантинными мероприятиями по профилак-
тике новой коронавирусной инфекции COVID-19, продол-
жалась работа по поддержанию готовности сил и средств 
уголовно-исполнительной системы Российской Федерации 
(далее − УИС) к действиям при возникновении чрезвычайных 
обстоятельств (далее − ЧО) на уровне, позволяющем эффек-
тивно выполнять возложенные на учреждения и органы УИС 
задачи.

Принятие органами управления своевременных и целе-
сообразных решений при осложнении обстановки в подве-
домственных учреждениях в комплексе с профессиональны-
ми и решительными действиями сотрудников учреждений и 
органов УИС способствовали пресечению (ликвидации) мас-
совых беспорядков осужденных, а также групповых непови-
новений и хулиганских действий осужденных на начальной 
стадии их развития в учреждениях территориальных орга-

нов ФСИН России. В ходе проведенных оперативно-розыск-
ных мероприятий задержаны и возвращены в места лише-
ния свободы все лица, совершившие побеги из-под охраны 
(4 человека).

Так, в 2021 году, в сравнении с 2020 годом, количество по-
пыток преодоления линии охраны (побегов из-под охраны, 
покушений на побеги из-под охраны, проникновений в за-
претные зоны и на прилегающие к ним территории охраняе-
мых объектов) выросло на 38,5 % (с 13 до 18 случаев).

Большинство побегов, покушений на побеги и проник-
новений в запретные зоны происходит в следственных изо-
ляторах и исправительных колониях строгого режима. Так, 
за последние 12 лет из 70 совершенных побегов из-под охра-
ны 29 (41,4 %) допущены в СИЗО и 26 (37,1 %) имели место в 
исправительных колониях строгого режима. Таким образом, 
побеги из СИЗО и из ИК строгого режима вместе составляют 
78,5 % (55 из 70) от общего числа допущенных побегов. В 2021 
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году из 14 покушений на побег из-под охраны и проникнове-
ний в запретные зоны охраняемых объектов 9 (64,3 %) совер-
шены в исправительных колониях строгого режима.

Побеговая активность поменяла временные рамки, наи-
большее количество противоправных действий происходит 
в светлое время суток. Так, из 305 попыток нарушения линии 
охраны, имевших место за последние 12 лет (побеги из-под 
охраны, покушения на побеги из-под охраны, проникнове-
ния в запретные зоны), только 122 (40 %) случая произошли 
в период с 06:00 до 22:00. Согласно письма ФСИН России от 
28.03.2022 г., в 2021 году все побеги из-под охраны и покуше-
ния на побеги из-под охраны совершены в светлое время су-
ток, только 20 % (2 из 10) проникновений в запретные зоны 
произошли ночью.

Далее постараемся развести понятия «чрезвычайных 
обстоятельств», «чрезвычайной ситуации», «оперативной об-
становки» применительно к органам и учреждениям уголов-
но-исполнительной системы, выделить основные признаки и 
дать классификацию.

Чрезвычайные обстоятельства. Применительно к дея-
тельности исправительных учреждений А. Н. Сухов приво-
дит следующее определение чрезвычайных обстоятельств: 
«Это или умышленно созданная, или возникшая по неосто-
рожности, либо вследствие природных стихийных сил или 
стечения обстоятельств ситуация, которая представляет 
опасность для режима отбывания наказания, производствен-
ной деятельности, личной и государственной собственности, 
а также для жизни и здоровья сотрудников исправительного 
учреждения и осужденных и требует применения неотлож-
ных мер по её ликвидации» [1, с. 3].

Основные признаки ЧО: вызываются негативными яв-
лениями в социальной и техногенной сферах и природной 
среде; порождают особые условия функционирования орга-
нов государства и управления, предприятий, организаций, 
учреждений, а также жизнедеятельности людей; требуют 
решительного государственного вмешательства в лице спе-
циальных органов с целью устранения наступивших вредных 
последствий.

Чрезвычайные обстоятельства в зависимости от причин 
их возникновения, на наш взгляд, можно подразделить на 
следующие группы:

1) умышленно созданные (например, захват заложни-
ков, поджог);

2) возникшие по неосторожности (пожар, производ-
ственная авария);

3) возникшие от природных сил (землетрясения, снеж-
ные заносы, лесные пожары, наводнение и т.п.).

Чрезвычайная ситуация. Анализ различных точек зре-
ния на данное понятие показывает, что по мнению одних 
авторов, это внезапно возникающая обстановка, которая ха-
рактеризуется неопределенностью, конфликтностью, стрес-
совым состоянием населения, значительным социально-
экологическим и экономическим ущербом, человеческими 
жертвами, необходимостью быстрого реагирования, круп-
ными людскими, материальными и временными затратами 
на проведение эвакуационно-спасательных работ и ликвида-
цию негативных последствий.

Другие рассматривают ее как «непредвиденную комби-
нацию обстоятельств, представляющих опасность для жиз-
ни, здоровья и деятельности людей и требующих принятия 
немедленных действий» или как «обстановку на объекте или 
определенной части территории (акватории), сложившуюся 
в результате явлений природного, экологического, техноген-
ного, социального и иного характера, которая привела, либо 
может привести к значительному ущербу, человеческим 
жертвам и нарушению условий жизнедеятельности» [2, с. 17-
20]. 

Основные признаки ЧС: вызываются действиями че-
ловека (неосознанными, либо целенаправленными, как, 

скажем, неквалифицированные действия промышленного 
персонала или захват заложников) или же природными яв-
лениями; возникают внезапно, протекают стремительно и 
имеют долговременные негативные последствия; характери-
зуются не только экономическими, социальными, но и эко-
логическими последствиями.

Чрезвычайной ситуацией криминального характера 
в исправительном учреждении следует считать такую си-
туацию, когда криминогенные процессы и явления, проис-
ходящие среди осужденных, другие факторы (природные, 
техногенные, биогенные) обусловили создание сложной 
оперативной обстановки, вызвали панические настроения, 
распространение слухов, причинение тяжкого вреда здоро-
вью осужденных или персоналу, совершение осужденны-
ми убийств, нападения на персонал, захватов заложников, 
побегов, групповых хулиганств, неповиновений, массовых 
беспорядков, возникновение угрозы жизни осужденных и 
персоналу, нарушений устойчивого функционирования ис-
правительного учреждения.

Оперативная обстановка. Специфической особенностью 
исправительных учреждений является наличие противобор-
ства двух систем «администрация» и «осужденные», которое 
содержит в себе потенциальную угрозу возникновения раз-
личных эксцессов. Указанные системы являются основными 
компонентами, взаимодействие которых определяет состо-
яние оперативной обстановки. От адекватного восприятия 
возникшей оперативной обстановки во многом зависят ее 
правильная оценка, эффективные решения и действия со-
трудников УИС.

Осложнением оперативной обстановки в исправитель-
ном учреждении должно считаться такое ее состояние, когда 
в среде осуж денных происходят процессы и явления, пре-
пятствующие эффективному осуществлению деятельности 
персонала. Они характеризуются следующими кримино-
генными показателями: увеличением количества лиц, совер-
шивших нарушения (в том числе злостные) установленного 
порядка отбывания наказания, наличием группировок осуж-
денных отрицательной направленности, распространенно-
стью азартных игр, наличием осужденных, имеющих долги 
и требующих их возврата, находящихся в конфликтных от-
ношениях между собой.

В целях совершенствования подготовки органов управ-
ления, сил и средств УИС к действиям при ЧО террито-
риальными органами ФСИН России в 2021 году, с учетом 
принимаемых ограничительных мер по противодействию 
распространения новой коронавирусной инфекции 
COVID-19, проведены 26 тактико-специальных (АППГ – 6) и 
55 командно-штабных учений (АППГ – 77), 1898 штабных тре-
нировок (2019 – 2642, 2020 – 1439), из них 141 с оперативными 
штабами (2019 – 165, 2020 – 92) и 1757 с группами управления 
учреждений (2019 – 2477, 2020 – 1347), а также 4623 тактико-
строевых занятия (2019 – 8009, 2020 – 2668), из них 362 со свод-
ными отрядами (2019 – 1350, 2020 – 147) и 4261 с учреждения-
ми УИС (2019 –6659, 2020 – 2521).

В рамках реализации законодательства Российской 
Федерации в сфере противодействия терроризму, подраз-
деления территориальных органов ФСИН России приняли 
участие в 233 антитеррористических учениях (АППГ – 221), 
проводимом руководителями оперативных штабов в субъ-
ектах Российской Федерации, в ходе которых, отработаны 
совместные действия подразделений силовых структур по 
пресечению террористических актов, в том числе на объек-
тах УИС.

В целях выполнения требований постановления Пра-
вительства Российской Федерации от 14.11.2014 № 1193, 
в учреждениях и органах УИС в 2021 году продолжалось 
совершенствование антитеррористической защищен-
ности объектов (территорий) УИС, правообладателями 
которых они являются. В соответствии с письмом ФСИН 
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России от 29.03.2022 г., исх. №-08-19779 в рамках данной 
работы проведено категорирование и паспортизация 
4977 объектов (территорий) УИС (АППГ − 4823), из них 
присвоена 1 категория (высокая значимость) − 1131 объ-
екту (территории) УИС (АППГ − 1126), 2 категория (сред-
няя значимость) − 904 (АППГ − 906) и 3 категория (низкая 
значимость) − 2942 (АППГ − 2791). Обеспечено проведе-
ние комплексных комиссионных обследований подве-
домственных объектов (территорий) УИС на предмет 
оценки состояния антитеррористической защищенности 
и выявления мест уязвимых, в части совершения терро-
ристических актов, а также приняты меры, направленные 
на уточнение систем охраны объектов (территорий) УИС, 
поддержание в исправности инженерно-технических 
средств охраны и оборудования охранных сооружений 
объектов (территорий) УИС.

В 2021 году территориальными органами и образо-
вательными организациями ФСИН России продолжалась 
работа по реализации требований постановления Прави-
тельства Российской Федерации от 14.11.2014 № 1193 «Об 
утверждении требований антитеррористической защищен-
ности объектов (территорий) уголовно-исполнительной 
системы и формы паспорта безопасности объектов (терри-
торий) уголовно-исполнительной системы» (далее − Поста-
новление) в части повышения антитеррористической защи-
щенности объектов (территорий) УИС, а также организации 
обучения работников УИС выявлению признаков подготов-
ки террористических актов, действиям при возникновении 
угрозы совершения террористических актов и ликвидации 
их последствий.

Проведенный анализ сложившейся ситуации выявил ос-
новные недостатки реализации требований Постановления в 
территориальных органах ФСИН России и образовательных 
организациях ФСИН России:

формальное проведение комплексных комиссионных 
обследований объектов УИС, в ходе которых не определяют-
ся меры, направленные на совершенствование защиты объ-
ектов (территорий) УИС;

акты комиссионных обследований объектов не соответ-
ствуют законодательным и организационно-распорядитель-
ным документам;

акты межведомственных комиссионных обследований и 
ситуационные планы объектов не включаются приложения-
ми в паспорта безопасности; ситуационные планы оформля-
ются с низким качеством;

занятия с работниками УИС по обучению персонала 
выявлению признаков подготовки террористических актов, 
а также действиям при возникновении угрозы совершения 
террористических актов и ликвидации их последствий не 
проводятся; работа по заведению номенклатурных дел на 
каждый паспорт безопасности не организована;

результаты работы по обеспечению требований анти-
террористической защищенности на ежегодных совещаниях, 
в том числе и в подведомственных учреждениях, не рассма-
триваются.

Анализ нормативно-правовых актов, регламентирую-
щих деятельность ФСИН России при чрезвычайных обстоя-
тельствах, действий руководителей, ответственных за приня-
тие решений по организации специальных мероприятий в 
ходе проведения учений и в реальной обстановке, позволяет 
выделить следующие основные обязанности руководителя 
территориального органа, направленных на совершенствова-
ние рассматриваемого направления: 

обеспечить выполнение требований постановления 
Правительства Российской Федерации от 14.11.2014 № 1193 
«Об утверждении требований антитеррористической защи-
щенности объектов (территорий) уголовно- исполнительной 
системы и формы паспорта безопасности объектов (террито-
рий) уголовно-исполнительной системы»;

особое внимание обратить на качественное проведение 
комплексных комиссионных обследований и принятие мер, 
направленных на повышение уровня защищенности объек-
тов (территорий), своевременную актуализацию сведений, 
изложенных в паспортах безопасности объектов (террито-
рий) УИС;

организовать обучение работников УИС по выявлению 
признаков подготовки террористических актов, а также дей-
ствиям при возникновении угрозы совершения террористи-
ческих актов и ликвидации их последствий;

усилить контроль за выполнением руководителями 
подведомственных учреждений мероприятий по обеспече-
нию антитеррористической защищенности объектов (терри-
торий) в ходе целевых и комплексных проверок их деятель-
ности.

Поскольку эффективность исполнения наказания в виде 
лишения свободы во многом зависит от людей, его осуществля-
ющих, нельзя не сказать о необходимости кардинального изме-
нения системы комплектования кадров учреждений, исполняю-
щих наказания, принятия серьезных мер по подбору и обучению 
сотрудников для работы в учреждениях ФСИН России, повыше-
нию их профессионального и культурного уровня и, естественно, 
материального и социального стимулирования. 

Обострение в настоящее время криминогенной ситуации в 
обществе, конечно же, обусловливает изменение криминогенно-
сти состава осужденных в исправительных учреждениях, что вы-
зывает необходимость осуществления адекватных изменений в 
организационно-штатной структуре персонала исправительных 
учреждений. В противном случае осужденные оказываются не-
охваченными надзором, оперативной работой, воспитательным 
воздействием, что, безусловно, не позволяет предупреждать воз-
никновение криминальных явлений и процессов в местах лише-
ния свободы, усиливает их латентность, делая исправительные 
учреждения криминогенно опасными.

Назрела необходимость концептуальных изменений си-
стемы исполнения уголовных наказаний в стороны дальнейшей 
гуманизации, улучшения условий содержания, обеспечение без-
опасности персонала и лиц, содержащихся в местах лишения 
свободы. Предстоит работа по перепрофилированию учрежде-
ний уголовно-исполнительной системы. 
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Создание и функционирование исправительных центров 
уголовно-исполнительной системы имеют свою предысто-
рию. Необходимо отметить, что от идеи их зарождения до 
создания прошел определенный период не менее 10 лет, что 
на наш взгляд – немало. 

Во исполнение положений Закона от 21 июля 1993 г. № 
5473-11, где правовой основой явилось положение о привлече-
нии к оплачиваемому труду осужденных на объектах любых 
организационных правовых форм, не входящих в уголовно-ис-
полнительную систему (ч. 3 ст. 17, 21), было издано Распоря-
жение ФСИН России от 31 октября 2009 г. № 313-р с методиче-
скими рекомендациями по подготовке договоров об оказании 
услуг по предоставлению рабочей силы из числа осужденных 
при организации взаимодействия со сторонними партнера-
ми. В силу специфики деятельности УИС основным видом яв-
лялся договор по подбору рабочей силы из числа осужденных, 
отбывающих наказание в колониях-поселениях. Субъектами 
выступали как сами колонии-поселения, так и другие учреж-
дения, при которых имеются участки колоний-поселений, 
т.е. Центры трудовой адаптации осужденных, исполняющие 
уголовные наказания в виде лишения свободы на основании 
Приказа Министерства юстиции Российской Федерации от 1 
апреля 2008 г. № 802. Этим же приказом утверждено и при-
мерное положение о Центре трудовой адаптации.

1	 Закон	РФ	от	21.07.1993	№	5473-1	(ред.	от	26.05.2021)	«Об	учреж-
дениях	и	органах,	исполняющих	уголовные	наказания	в	виде	ли-
шения	свободы».	

2	 Приказ	Минюста	РФ	от	01.04.2008	№	80	«Об	утверждении	при-
мерного	Положения	о	Центре	трудовой	адаптации	осужденных	

Впоследствии Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. 
№ 420-ФЗ3 была введена статья 53.1 УК РФ: принудительные 
работы, как альтернатива лишения свободы, где осужденным 
на срок от 2-х месяцев до 5 лет суд может заменить лишение 
свободы к принудительным работам, совершившим престу-
пления небольшой или средней тяжести или осужденных 
впервые за тяжкое преступление. Оно назначается если суд 
придет к выводу, что осужденный может быть исправлен без 
реального отбывания наказания, т.е. быть помещенным в ис-
правительные учреждения, исполняющие наказания в виде 
лишения свободы. Суд может заменить осужденному этот 
вид наказания принудительными работами. При этом за-
конодатель отметил, что при осуждении на срок более пяти 
лет принудительные работы не применяются. При назначе-
нии этого вида наказания из заработной платы осужденного 
производятся удержания в установленном приговором суда 
размере от пяти до двадцати процентов. Денежные средства 
перечисляются на счёт территориального органа уголовно-
исполнительной системы на территории которого находится 

или	 учебно-производственной	 (трудовой)	мастерской	 учрежде-
ния,	исполняющего	уголовные	наказания	в	виде	лишения	сво-
боды,	 и	 примерного	 Положения	 о	 лечебно-производственной	
(трудовой)	 мастерской	 учреждения,	 исполняющего	 уголовные	
наказания	в	 виде	лишения	 свободы»	 (Зарегистрировано	в	Ми-
нюсте	РФ	09.04.2008	№	11495).

3	 Федеральный	закон	от	07.12.2011	№	420-ФЗ	(ред.	от	03.07.2016)	«О	
внесении	изменений	в	Уголовный	кодекс	Российской	Федерации	и	
отдельные	 законодательные	 акты	Российской	Федерации»	 //	Со-
брание	законодательства	РФ.	–	12.12.2011.	–	№	50.	–	Ст.	7362.	
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исправительный центр. В отношении назначения принуди-
тельных работ имеются исключения для несовершеннолет-
них, инвалидов первой или второй группы, военнослужащих, 
женщин, имеющих детей в возрасте до 3-х лет, беременных, а 
также достигших пенсионного возраста: 55 лет женщинам и 
60 лет мужчинам. В этом отношении следует обратить внима-
ние, что законодатель применил этот возраст без учета повы-
шенного пенсионного возраста (как своего рода определенную 
льготу).

Вместе с тем, несмотря на наличие статьи в УК РФ, при-
нудительные работы длительное время не применялись, т.к. 
стоял основной вопрос «Кто и где их будет исполнять?». Затем 
в соответствии со ст. 60.1 Уголовно-исполнительного кодекса 
Российской Федерации и Приказа Минюста России от 8 апре-
ля 2014 г. утвержден порядок создания при исправительных 
учреждениях изолированных участков, функционирующих 
как исправительные центры. Впоследствии, еще по истечении 
3-х лет с 9 января 2017 г. были открыты первые пять центров: г. 
Ишим Томской области лимитом наполнения на 100 человек, 
в г. Уссурийске Приморского края – на 150 человек, г. Георги-
евске Ставропольского края – на 144 человека, в Тамбовской 
области – на 70 человек. В дальнейшем, в соответствии с Феде-
ральным законом от 18 июля 2019 г. № 179-ФЗ4 26 декабря 2019 
г. издан Приказ Минюста России № 323 «Об утверждении по-
рядка создания и функционирования участков исправитель-
ных центров, расположенных вне исправительных центров, но 
в пределах субъектов Российской Федерации, на территории 
которых они находятся». 

Необходимо обратить внимание, что, исходя из законо-
дательства и хронологии событий, принудительные работы 
как вид наказания с 2011 года по 2017 год не применялись. 

Так, например, в УФСИН России по Рязанской области 
исправительные центры функционируют с августа 2019 г. 
Имеется один исправительный центр в Скопинском районе 
(ИЦ-1) с лимитом наполнения 80 человек для мужчин и жен-
щин. Функционируют два участка филиалов исправительных 
центров УФИЦ-1 с лимитом наполнения 50 человек и УФИЦ-2 
– на 120 человек в с. Льгово Рязанского района, Рязанской об-
ласти при ИК-7 УФСИН России по Рязанской области. При-
чем интересная история их создания: два этих участка функ-
ционируют на базе колонии строго режима без ее наполнения 
спецконтингентом, которая в свою очередь перешла от Воспи-
тательной колонии. В настоящее время решается вопрос об 
упразднении ИК-7 строгого режима, участки остаются где на 
их основе будет создан один исправительный центр. 21 января 
2022 г. Приказом Директора ФСИН России на территории Ря-
занской области создан еще один филиал – УФИЦ № 3. Кроме 
того, предполагается создание еще одного исправительного 
центра по исполнению принудительных работ в г. Рязани. 

Все исправительные центры являются юридическими 
лицами, находятся на бюджетном финансировании, имеют 
свой штат, организационную структуру с дежурной службой. 
Помещения исправительных центров обустроены в соответ-
ствии с коммунально-бытовыми требованиями типа общежи-
тия. Лица, нарушающие условия пребывания, допускающие 
правонарушения, могут, и это имеет место, по решению суда 
направляться для отбывания наказания к лишению свободы в 
исправительные учреждения. В 2021 году за различные право-
нарушения 32 человека возвращены в места лишения свободы 
УФСИН России по Рязанской области для дальнейшего отбы-
вания наказания. 

В исправительных центрах находятся две группы осуж-
денных: 

1. Те, кто, находясь в колонии, отбывая наказание к лише-
нию свободы, подал прошение, и оно по решению суда заме-
нено на принудительные работы;

2. Те осужденные, которым изначально применено нака-
зание судом в виде принудительных работ. 

Все осужденные, находящиеся в исправительных центрах, 
обеспечены работой на основе договорных отношений граж-
данско-правового характера по оказанию услуг на возмездной 
основе. Спецконтингент на территории Рязанской области 
трудоустроен более чем в 20-ти различных организациях, с 
разными организационно-правовыми формами. Преоблада-
ют предприятия жилищно-коммунальной сферы, строитель-
ства, мебельного производства. Заработная плата варьируется 

4	 Федеральный	закон	от	18.07.2019	№	179-ФЗ	«О	внесении	измене-
ний	в	Уголовно-исполнительный	кодекс	Российской	Федерации».

от минимально гарантированной. Средняя заработная плата 
составляет 30 – 35 000 рублей.

Контролирующим органом является отдел по контролю 
за исполнением наказания осужденных не связанных с изоля-
цией от общества (ОКИН) территориальных органов ФСИН 
России.

Следует обратить внимание, что создание исправитель-
ных центров играет важную роль в процессе декриминали-
зации лиц, совершивших преступления, за которые предус-
мотрены не столь длительные сроки лишения свободы. Это 
в определенном сочетании оказывает помощь в социальной 
адаптации, где осужденные трудятся в соответствии со своей 
квалификацией, или приобретают новую, оказываю помощь 
себе, своим семьям, да и государству выгодно вдвойне: это и 
уплата налогов, и помощь в хозяйственной сфере (в том числе, 
где используется неквалифицированный труд), а так же «раз-
гружает» места лишения свободы, где количество спецкон-
тингента из года в год уменьшается. Такое положение имеет 
место не только в уголовно-исполнительной системе Рязан-
ской области, но и в целом по стране. В Концепции развития 
уголовно-исполнительной системы Российской Федерации 
на период до 2030 года5 указано, что необходимо расширить 
создание исправительных центров и укрепить их материаль-
но-техническую базу. 

В результате такого подхода, в рамках уголовной полити-
ки государства, этот вид наказания необходим, а в уголовно-
исполнительной системе создание и функционирование ис-
правительных центров соответствуют реалиям и ожиданиям 
как в совершенствовании законодательства, так и в определен-
ной степени общественным интересам.
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В статье проведён анализ правового статуса возможностей общественных организаций в воспитательном исправлении 
несовершеннолетних осужденных, изучена практика сотрудничества общественных организаций и органов системы 
исполнения наказаний, которые работают с контингентом такого рода. Проработаны вопросы привлечения религиозных 
организаций и формирования волонтерских отрядов к воспитательному процессу, вопросы необходимости специального 
обучения представителей общественных организаций для получения права на работу с соответствующим контингентом, 
намечены акценты в практической повседневной работе общественных организаций. Рассмотрены механизмы воспитания 
осужденных, эффективности использования свободного времени, совершения духовно-нравственного и патриотического 
воспитания, развития стремления к общественно-полезной деятельности, обеспечения социальной поддержки населения. 
Предусмотрено расширение инструментов воспитания несовершеннолетних осужденных в форме подготовки инструкции о 
порядке деятельности волонтерских отрядов.
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The article analyzes the legal status of the possibilities of public organizations in the educational of juvenile convicts, examines 
the practice of cooperation between public organizations and bodies of the penitentiary system that work with a contingent of this kind. 
The issues of attracting religious organizations and the formation of volunteer detachments to the educational process, the need for 
special training of representatives of public organizations to obtain the right to work with the appropriate contingent have been worked 
out, accents in the practical daily work of public organizations have been outlined. The mechanisms of education of convicts, the 
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in the form of preparing instructions on the procedure for the activities of volunteer detachments.
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Согласно ФЗ № 82 от 19.05.1995 г., который регламентирует ра-
боту общественных организаций, в т.ч. работающих с несовершен-
нолетними правонарушителями, предусматривается ряд правовых 
видов соответствующих организаций: непосредственно организа-
ции, движения, фонды, учреждения и самодеятельные органы.

На практике в местах лишения свободы вышеуказанные 
организации обычно занимаются приемом жалоб и заявлений 
от малолетних преступников, которые отбывают наказания. 
Иногда они проводят единовременные акции по проверке пра-
вового положения подростков и оказанию помощи некоторым 
из них. При этом систематическая социальная работа для за-
щиты интересов подростков пока не ведётся почти нигде.

Среди форм сотрудничества администраций в местах 
лишения свободы и общественных объединений в целях ис-
правления малолетних преступников можно выделить наи-
более актуальные: 

– просветительская работа в области юриспруденции с 
соответствующим контингентом;

– оказание помощи в реальной защите прав подростков 
по вопросам свободного вероисповедания;

– реальный и эффективный контроль соблюдения прав 
подростков;

– улучшение условий труда и свободного времени, а также 
содействие в повышении образовательного уровня подростков;

– создание комфортной и безопасной среды окружения 
для людей;

– духовное, морально-нравственное воспитание, право-
вое образование, культурное совершенствование и физиче-
ское развитие подростков;

– создание и постоянное совершенствование обществен-
но-полезных связей для развития личности;

– работа в территориальных комиссиях по помилова-
нию правонарушителей;

– содействие подросткам в подготовке к выходу из мест 
заключения, в разрешении проблем с трудоустройством и 
налаживанием бытовой жизни, с медицинским обслужива-
нием, а также с психологическим становлением в новой жиз-
ни;

– материально-технологическое усовершенствование 
оборудования для работы подростков в местах лишения сво-
боды, поисков новых источников финансирования и инвести-
ций в средства производства;

– общественное попечительство над исправительными 
учреждениями для несовершеннолетних преступников;

– прочие формы помощи для подростков.
Российская правовая база в области профилакти-

ки правонарушений определила как важнейший вопрос 
уменьшение рецидивных явлений. Имеется мнение, что от-
ветственные государственные органы сделали правильное 
предположение, что ставка на карательные меры в борьбе с 
правонарушениями даёт обратный эффект в обществе и усу-
губляет криминогенную общественную остановку [1, с. 295].

Профилактику вторичных правонарушений невозмож-
но представить без тесного сотрудничества органов испол-
нения наказаний и общественных организаций. Практика 
подтверждает, что у большей части представителей обще-
ственных организаций, которые проводят единовремен-
ные акции в местах лишения свободы несовершеннолетних 
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правонарушителей, отсутствуют элементарные понятия о 
принципах работы данных учреждений, об особенностях и 
субкультурных нравах в преступной среде, отсутствуют пред-
ставления о выборе правильных видов воспитания, у них нет 
соответствующего педагогической опыта и знаний в области 
психологии для работы с данным контингентом правонару-
шителей. 

Зачастую самыми типичными видами воспитательного 
влияния на малолетних правонарушителей являются: раз-
влекательные концерты, единовременная незначительная 
материальная помощь и приёмы для решения личных про-
блем подростков. Систематическая общественная работа, на-
правленная на реальные позитивные изменения личностей 
правонарушителей – на данном этапе пока оставляет желать 
лучшего и ведётся только формально и эпизодически. 

Для проведения именно реальной и высокоэффектив-
ной общественной работы с малолетними правонарушите-
лями требуется организовать образовательные спецкурсы 
для представителей общественных организаций, а также 
обязать вести работу в присутствии сотрудников системы ис-
полнения наказаний [2, с. 130].

Следует особо почеркнуть роль РПЦ в морально-нрав-
ственном совершенствовании малолетних правонаруши-
телей, которое в последние годы ведётся на основе специ-
альных программ разработанных совместно православной 
общественностью и сотрудниками органов исполнения нака-
заний. К примеру, соответствующим отделом Брянской ко-
лонии для несовершеннолетних и областным епархиальным 
управлением РПЦ ведётся программная работа «По дороге 
к свету», которая разработана для формирования комплекса 
морально-нравственных ценностей у оступившейся молодё-
жи, которая имеет противоправные поведенческие наклон-
ности. 

Как подчеркивает министр культуры РФ, фундамент 
данного программного комплекса основан на нестандартных 
принципах воспитательной работы, которые направлены на 
создание у молодёжи такого комплекса морально-нравствен-
ных ценностей, которые при реализации в поведенческих 
формах, сводили бы на нет возможные риски вторичных 
противоправных действий. В виде комплекса морально-нрав-
ственных ценностей для молодёжи предложены основные 
постулаты Православия, которые должны для них стать ори-
ентирами для общественно-полезного поведения и крепким 
щитом от всевозможных криминальных рисков [3, с. 136].

В ряде областей России есть собственный опыт проведе-
ния реальных мероприятий по сотрудничеству органов си-
стемы исполнения наказаний и общественных организаций 
при исправлении молодых правонарушителей без лишения 
свободы. По данным Фонда общественного мнения большин-
ство граждан высоко оценивает пользу обществу от различ-
ных видов добровольческой деятельности. К числу наиболее 
приоритетных направлений социальной и молодежной по-
литики, в том числе в деструктивной сфере, отнесено разви-
тие и распространение добровольческой деятельности [4]. 
С целью создания механизмов воспитания осужденных, эф-
фективности использования свободного времени, соверше-
ния духовно-нравственного и патриотического воспитания, 
развития стремления к общественно-полезной деятельности, 
обеспечения социальной поддержки населения считаем не-
обходимым внести изменения в Приказ Министерства юсти-
ции РФ №91 от 21.06.2005 г. (ред. 21.07.2016 г.) об утвержде-
нии инструкции по организации воспитательной работы с 
осужденными, а именно в 6 включить пункт 6.3 в следующей 
редакции «С целью создания механизмов воспитания осуж-
денных, эффективности использования свободного времени, 
совершения духовно-нравственного и патриотического вос-
питания, развития стремления к общественно-полезной де-
ятельности, обеспечения социальной поддержки населения 
в колониях и при уголовно-исполнительных инспекциях соз-
даются волонтерские отряды, в том числе из несовершенно-
летних осужденных».

Дальнейшим развитием предложенной инициативы, 
направленной на расширение инструментов воспитания не-
совершеннолетних осужденных, может быть разработка ин-

струкции о порядке деятельности волонтерских отрядов и 
включать в себя следующие положения:

1. Информационно-просветительские мероприятия (на-
правленные на ознакомление трудных подростков с добро-
вольческой деятельность). Включает в себя следующие ме-
роприятия (различные видео и интернет-курсы, разработка 
стендов и наглядной агитации, проведение различных заня-
тий и тренингов).

2. Структурно-организационные мероприятия (включа-
ет в себя: принципы задачи и функции волонтерских отря-
дов; структура; правовое регулирование деятельности; права 
и обязанности кураторов волонтерских отрядов; процесс ор-
ганизации и анализ проводимых мероприятий.

3. Организация участия в практической деятельности 
как на муниципальных, районных, так и на федеральном 
уровнях. (принятие участия в событиях, проектах, акциях, с 
привлечением опытных специалистов уже существующих 
волонтерских организаций в регионе).

4. Взаимодействие с волонтерскими центрами и неком-
мерческими организациями.

Роль общественных организаций в исправлении несо-
вершеннолетних преступников должна повышаться на уров-
не нормативно-правовых актов и на уровне каждодневной 
правоприменительной практики.  

В повседневной рабочей практике, направленной на 
профилактику подростковых правонарушений, обществен-
ные организации должны вести общую и индивидуальную 
деятельность. Она должна иметь нижеследующие векторы:

– локализаций воздействия вредных общественных воз-
действий, влияющих на условия совершения подростковых 
преступлений;

– влияние на условия, которые благоприятствуют совер-
шение преступлений отдельных видов;

– прямое влияние на подростков, которые склонны к 
противоправному поведению;

– влияние на антисоциальные группировки, ведущих 
противоправный образ жизни, в которые могут вступить но-
вые подростки.

Профилактическая работа, которая ведётся по данным 
векторам, призвана гарантировать всю полноту влияния на 
подростков, которые склонны к противоправному поведе-
нию, на социальные факторы среду пребывания молодёжи.

В работе по профилактике правонарушений среди мо-
лодёжи общественные организации обязаны приложить все 
усилия для установления факторов, благоприятствующих 
противоправному поведению, а также на их полную ликви-
дацию. Для этого общественные организации должны со-
трудничать со всеми профильными государственными орга-
нами, которые отвечают за снижение уровня подростковой 
преступности, организовывать системные операции и про-
чую подобную работу.

Важнейшая роль отводится профилактическому влия-
нию на подростковую личность, т.е. индивидуальному под-
ходу к решению вопросов профилактики преступлений в 
каждом конкретном случае.
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В статье рассматриваются отдельные аспекты правового регулирования организации 
воспитательного воздействия на осужденных.
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целях и применяется исключительно собственными средствами, формами и методами. 

Авторы приходят к выводу о том, что правовое регулирование воспитательной 
работы осужденных, лишенных свободы, является главным фактором их социализации; 
воспитательная работа с осужденными в учреждениях пенитенциарной системы 
регулируется законодательными актами; в данное время уровень правового регулирования 
воспитательной работы в местах лишения свободы не соответствует ее практическому 
применению; недостаточное правовое регулирование воспитательной и социальной работы 
в местах лишения свободы является препятствием для реабилитации осужденных.
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The article discusses some aspects of the legal regulation of the organization of educational influence on convicts. The analysis 
of statistical data and judicial practice in cases of this category allowed the author to come to the conclusion that, in its content and 
essence, educational work is generally psychological and pedagogical, and not legal activity. It influences convicts mainly for educational 
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The authors comes to the conclusion that the legal regulation of educational work of convicts deprived of liberty is the main factor 
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При использовании мер освобождения наблюдается 
относительное уменьшение от общей численности освобож-
денных по принципу УДО, а также вырастает доля базового 
освобождения от наказаний в целом. Негативные тенденции 
следует учитывать, когда рассматриваются внешние и вну-
тренние условно-объективные факторы. Исходя из того, что 
условно-досрочное освобождение способствует достижению 
целей Уголовного кодекса, целесообразно добиваться услов-
но-досрочного освобождения от различных видов наказания. 
Научные исследователи в данной области отчетливо подчер-
кивают и показывают различные модели поведения общества 
в данном контексте права. Исследователи также указывают 

на «усиление борьбы» против различных видов преступле-
ний, особенно это касается к определенным видам громких 
преступлений, связанных с возможной дальнейшей оглаской 
в областных или местных средствах массовой информации.

Для обнаружения проблем нормативно-правового ре-
гулирования, организации и проведения воспитательной 
работы с осужденными к лишению свободы, нужно описать 
уголовно-исполнительную систему целиком. В соответствии 
со статистическим данным официального сайта Федераль-
ной службы исполнения наказания по состоянию на 1 марта 
2019 г. в учреждениях уголовно-исполнительной системы со-
держалось 558 778 чел. (-4 388 чел. к 01.01.2019), в том числе:
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– в 705 исправительных колониях отбывало наказание 
455 514 чел. (-5 409 чел.), в том числе:

– в 123 колониях-поселениях отбывало наказание 33 512 
чел. (-397 чел.);

– в 7 исправительных колониях для осужденных к по-
жизненному лишению свободы и лиц, которым смертная 
казнь в порядке помилования заменена лишением свободы 
отбывало наказание 2 023 чел. (-6 чел.);

– в 211 следственных изоляторах и 97 помещениях, функ-
ционирующих в режиме следственного изолятора при коло-
ниях, содержалось – 100 771 чел. (+1 049 чел.);

– в 8 тюрьмах отбывало наказание 1 184 чел. (-28 чел.);
– в 23 воспитательных колониях для несовершеннолет-

них – 1 309 чел.
В учреждениях содержится 44 336 женщин (-807 чел.), 

в том числе 35 485 – в исправительных колониях, лечебных 
исправительных учреждениях, лечебно-профилактических 
учреждениях и 8 851 – в следственных изоляторах и помеще-
ниях, функционирующих в режиме следственного изолятора 
при колониях. При женских колониях имеется 13 домов ре-
бенка, в которых проживает 482 ребенка1. 

В 2009-2018 годы число лиц, содержавшихся в местах ли-
шения свободы, сокращалось, особенно быстро в 2011-2012 
годах, когда оно опустилось ниже уровня 2004 года. К началу 
2018 года число содержавшихся в учреждениях уголовно-ис-
полнительной системы понизилось до 602,2 тысячи человек 
(на 4,4 % меньше, чем годом ранее), а к 1 апреля 2019 года – до 
597,6 тысячи человек.

Большая часть лиц, содержащихся в местах лишения 
свободы, отбывает наказание в исправительных колониях для 
взрослых. В 2010-2011 годах доля лиц, содержавшихся в ис-
правительных колониях, составляла почти 85 %, в 2012-2014 
годы – 83 %, в 2016-2019 годы – 82 %, тогда как в 1990-е годы 
– около 70 %.

Уровень правового регулирования и эффективность вос-
питательной работы с осужденными, лишенными свободы, 
прямо зависят от степени развитости соответствующего ис-
правительного учреждения в теоретическом плане, а также 
от множительного числа факторов исторического, социаль-
ного, экономического и иного характера.

Воспитание – является деятельностью, направленная 
на развитие личности, создание условий для самоопре-
деления и социализации обучающегося на основе социо-
культурных, духовно-нравственных ценностей и принятых 
в обществе правил, и норм поведения в интересах челове-
ка, семьи, общества и государства, заключающееся в фор-
мировании гражданственности, трудолюбия, уважения к 
правам и свободам человека, любви к окружающей при-
роде, Родине, семье.

В отличие от этих документов, регламентирующих ос-
новные вопросы образования всех лиц Российской Федера-
ции, специфика организации и исполнения воспитательной 
работы с осужденными урегулируют законы и нормативные 
акты, в частности уголовно-исполнительным законодатель-

1	 Официальный	 сайт	 Федеральной	 службы	 исполнения	 наказа-
ний.	–	[Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	http://фсин.рф/
structure/inspector/iao/statistika/Kratkaya%20har-ka%20UIS/.

ством, прямо регулирующим отношения в сфере исполне-
ния наказаний.

 Содержание законодательства об исполнении нака-
заний можно рассматривать в широком и узком смысле. В 
широком смысле речь идет о системе нормативных правовых 
актов (законов и подзаконных актов), которые регулируют 
многие социальные отношения, возникающие в результате, 
когда исполняется наказания и применяются меры по ис-
правлению к осужденным. 

В узком смысле уголовно-исполнительное законода-
тельство – это сами законы в целиком, которые регулируют 
исполнение почти, можно сказать, всех видов уголовных на-
казаний, что в законном порядке закреплено в Уголовно-ис-
полнительном кодексе Российской Федерации. часть 1 статьи 
2 которого гласит: «Уголовно-исполнительное законодатель-
ство Российской Федерации состоит из настоящего Кодекса и 
других федеральных законов» [5, с. 67].

По своей содержательности и сущности воспитатель-
ная работа является в целом психолого-педагогической, а 
не юридической деятельностью. Она оказывает влияние на 
осужденных основным образом в воспитательных целях и 
применяется исключительно собственными средствами, 
формами и методами [7, с. 97]. Однако, поскольку воспита-
тельная работа организуется в пенитенциарных учрежде-
ниях, она осуществляется в значительных условиях (местах 
содержания под стражей) и с определенной категорией лиц 
(лицами совершившие притупление и отбывающие за это 
наказание), задачи, формы и некоторые фундаментальные 
вопросы ее организации регулируются уголовно-исполни-
тельным законодательством и вытекающими из него норма-
тивными актами. К ним относят: 

1. Правила внутреннего распорядка исправительного 
учреждения;

2. Положение об отряде осужденных;
3. Приказ об утверждении Правил отбывания уголовных 

наказаний военнослужащими.
За счет совершенствования правового обеспечения 

реформы системы уголовно-исполнительного законода-
тельства нужно повысить эффективность ведомственной 
нормативно-правовой базы [4, с. 54]. Принятие Уголовно-ис-
полнительного кодекса и других федеральных законов при-
вело к существенному увеличению степени законодательно-
го регулирования отношений в сфере исполнения уголовных 
наказаний [7, с. 97].  

В современных условиях нужно улучшить правовое ре-
гулирование воспитательной и социальной работы. Следует 
искать новые формы, методы организации и проведения вос-
питательной работы в пенитенциарных учреждениях. В то 
же время нужно создать общий подход к воспитательной, со-
циальной и психологической работе с осужденными. 

Также мы предлагаем внести в Уголовный кодекс РФ 
санкцию за неправомерное использование специальных 
средств и физической силы в отношении осужденных к 
лишению свободы. Так как, применение специальных 
средств воздействия должно осуществляться на основе 
четкой правовой регламентации и в строгом соответствии 
с законом. Как показывает судебная практика в большин-
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стве случаев данное преступление подлежит применению 
ч. 3 ст. 286 УК РФ, предусматривающая ответственность 
за превышение должностных полномочий. Данное нака-
зание является не точным и необходимо внести санкцию 
за неправомерное применение физической силы и специ-
альных средств к осужденным и применить более строгое 
наказание. Эта проблема является очень актуальной, осо-
бенно в Республике Дагестан. Так на практике был осуж-
ден бывший заместитель начальника исправительной ко-
лонии № 7, 39-летний Расул Алиев, который обвинялся в 
вымогательстве взятки в крупном размере, превышении 
должностных полномочий с применением насилия и по-
кушении на мошенничество с использованием служебно-
го положения.

По версии следствия, Алиев пригласил к себе в кабинет 
заключенного и несколько раз нанес удары по голове дубин-
кой, после чего потребовал от него 400 тыс. руб. за покрови-
тельство. В другом случае Алиев угрожал ему создание невы-
носимых условий отбытия наказания.

Осужденный раньше работал в банке, где совершил хи-
щение средств – и не возместил этот материальный ущерб в 
полном объеме, поэтому он думал, что он имеет деньги, Али-
ев начал требовать взятку, уточнил собеседник.

По словам сотрудника пресс-службы, никаких других 
мер Алиев к осужденному не применял – только несколько 
ударов и угрозы, но заключенный понял угрозы замначаль-
ника колонии реально и дал согласие на передачу денег. 
С декабря 2017-го по январь 2018-го жена осужденного в 
несколько приемов перевела на карточку, указанную Али-
евым, более 200 тыс. рублей. После чего подозреваемый 
обналичил суммы с карты и воспользовался ими по своему 
усмотрению.

Кроме того, в марте 2017 года Алиев обманным путем 
пытался получить 400 тыс. рублей еще и от брата осужденно-
го. Действия злоумышленника были выявлены сотрудника-
ми УФСБ, отметили в пресс-службе Следственного комитета.

Советский районный суд признал Алиева виновным в 
совокупности преступлений и вынес приговор в лишении 
свободы на 8 лет, и штраф в размере 1 млн рублей. 

Исследование организационной и правовой базы вос-
питательной работы с осужденными в процессе их социали-
зации разрешает сделать следующие выводы, наведенные на 
улучшения законодательства и повышение эффективности 
этого института в деятельности исправительных учрежде-
ний:

1. Правовое регулирование воспитательной работы 
осужденных, лишенных свободы, является главным факто-
ром их социализации. 

2. Воспитательная работа с осужденными в учрежде-
ниях пенитенциарной системы регулируется Конституцией 
РФ, Уголовно-исполнительным кодексом РФ, нормативными 
правовыми актами, Постановлениями правительства, прика-
зами инструкциями и иными нормативными актами Мини-
стерства юстиции РФ, других министерств и ведомств. 

3. В данное время уровень правового регулирования вос-
питательной работы в местах лишения свободы не соответ-
ствует ее практическому применению. 

4. Недостаточное правовое регулирование воспитатель-
ной и социальной работы в местах лишения свободы являет-
ся препятствием для реабилитации осужденных.
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Общественный контроль за деятельностью учреждений и органов уголовно-исполнительной системы Российской 
Федерации является эффективным механизмом гарантии соблюдения прав, свобод и законных интересов осужденных, 
подозреваемых и обвиняемых, находящихся в местах принудительного содержания. За период январь-декабрь 2021 года было 
произведено 3030 посещений членами общественных наблюдательных комиссий (далее – ОНК) учреждений, исполняющих 
наказания, проведено 390 заседаний комиссий исправительных учреждений, рассматривающих вопросы, связанные с 
реализацией прав и законных интересов осужденных, в работе которых приняли участие члены ОНК*.

Авторами в работе рассмотрены ключевые моменты, связанные с организацией осуществления общественного контроля 
за деятельностью учреждений УИС в период коронавирусной инфекции (COVID-19). Проанализированы отдельные пункты 
методических рекомендаций членам ОНК, предусматривающих преимущественное осуществление контроля за правами и 
законными интересами лиц, содержащихся в местах принудительного содержания, в дистанционном формате. 

Авторами был сделан вывод, что внедрение в деятельность учреждений, исполняющих наказания, цифровых технологий 
(видеоконференцсвязь, телемедицина и т.д.) является эффективным и перспективным способом совершенствования 
процедуры исполнения и отбывания наказания. 

Помимо этого, в работе представлены результаты анкетирования осужденных по вопросам использования 
видеоконференцсвязи и телемедицины на практике в одной из колоний УФСИН России по Самарской области. 

В заключении был сделан вывод, что для того, чтобы взаимодействие ФСИН России с общественными объединениями 
было эффективным, в целях повышения уровня доверия граждан, необходимо сменить вектор и быть готовыми стать более 
открытой системой для общественности. 

Ключевые слова: ФСИН России, пандемия, общественные объединения, общественные наблюдательные комиссии, 
новые формы и методы, коронавирусная инфекция, телемедицина, ВКС.
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FEATURESOFINTERACTIONOFINSTITUTIONSEXECUTINGPUNISHMENTSWITHCIVILSOCIETYDURINGTHE
PANDEMIC

Public control over the activities of institutions and bodies of the penal enforcement system of the Russian Federation is an effective 
mechanism to guarantee the observance of the rights, freedoms and legitimate interests of convicts, suspects and accused persons 
in places of forced detention. During the period January-December 2021, 3030 visits were made by members of public monitoring 
commissions (hereinafter referred to as PMC) to institutions executing sentences, 390 meetings of commissions of correctional institutions 
were held, considering issues related to the realization of the rights and legitimate interests of convicts, in which members of the PMC 
participated.

The authors consider the key points related to the organization of public control over the activities of medical institutions during the 
period of coronavirus infection (COVID-19). The individual points of the methodological recommendations to the members of the ONC are 
analyzed, which provide for the preferential control over the rights and legitimate interests of persons held in places of forced detention 
in a remote format.

The authors concluded that the introduction of digital technologies (videoconferencing, telemedicine, etc.) into the activities of 
institutions executing sentences is an effective and promising way to improve the procedure for the execution and serving of sentences.

In addition, the paper presents the results of a survey of convicts on the use of videoconferencing and telemedicine in practice in 
one of the colonies of the Federal Penitentiary Service of Russia in the Samara region.

In conclusion, it was concluded that in order for the interaction of the Federal Penitentiary Service of Russia with public associations 
to be effective, in order to increase the level of trust of citizens, it is necessary to change the vector and be ready to become a more open 
system for the public.

Keywords: FPS of Russia, pandemic, public associations, public monitoring commissions, new forms and methods, coronavirus 
infection, telemedicine, VCS.

Анализирую эффективность организации взаимодей-
ствия учреждений исполняющих наказание с институтами 
гражданского общества, в положительном ключе хотелось 
бы отметить высокий уровень организации подразделений, 
отделов и служб ФСИН России, курирующих вопросы без-
опасности как сотрудников уголовно-исполнительной си-
стемы (далее – УИС), так и осужденных в период развития 
коронавирусной инфекции COVID-19. Констатируем факт, 

что за короткие сроки после вспышки коронавирусной ин-
фекции, центральным аппаратом ФСИН России был пере-
смотрен подход к организации и планированию работы всех 
структурных подразделений УИС. Внесенные коррективы 
в осуществление управленческой деятельности преимуще-
ственно касались внедрения в деятельность УИС цифровых 
технологий.

Так, одним из оснований внедрения, в работу учрежде-
ний исполняющих наказания, новых технологий, послужило 
опубликованное на официальном сайте ФСИН России по-
становление главного государственного санитарного врача 
ФСИН России «О введении дополнительных санитарно-про-

*	 Основные	 показатели	 деятельности	 уголовно-исполнительной	
системы	январь-декабрь	2021	г.:	информационно	аналитический	
сборник.	–	Тверь:	ФКУ	НИИТ	ФСИН	России,	2021.	–	С.	406.
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тивоэпидемических (профилактических) мер, направленных 
на недопущение возникновения и распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)», которое предусма-
тривало ряд ограничений в деятельности УИС1. 

В этой связи общественным организациям, задачей ко-
торых является контроль за непрерывным обеспечением 
прав человека в местах принудительного содержания (далее 
– МПС), под которыми следует понимать, как места лишения 
свободы, так и места содержания под стражей, в короткие 
сроки было необходимо пересмотреть ряд подходов и прин-
ципов, которыми они руководствовались ранее. В данном 
случае обойтись без применения ограничивающих мер для 
обеспечения безопасности жизни и здоровья осужденных, 
подозреваемых, обвиняемых, а также сотрудников УИС было 
нельзя. 

Безусловно, данные ограничения отразились и на по-
рядке осуществлении общественного контроля, посредством 
ограничения непосредственно личного взаимодействия 
общественных наблюдательных комиссий (далее – ОНК) с 
лицами, содержащимися в МПС. Констатируем, что в таких 
условиях деятельность ФСИН России и общественных орга-
низаций должна быть как никогда скоординирована. 

Именно в этих целях были опубликованы временные 
методические рекомендации по работе ОНК и учреждений 
УИС в условиях борьбы с пандемией коронавируса2. Особой 
чертой данных рекомендаций является то, что они закрепля-
ют осуществление контроля за соблюдение прав, свобод и за-
конных интересов лиц, содержащихся в МПС, посредством 
использования цифровых технологий.

Безусловно, хочется отметить, что в связи с ведением 
ограничительных мер в местах лишения свободы и содер-
жании под стражей начался процесс мобильного внедрения 
цифровых технологий в организацию деятельности ФСИН 
России и ОНК по соблюдению законных прав осужденных, 
подозреваемых и обвиняемых, что на наш взгляд является 
эффективным решением возникшей проблемы и отличной 
практикой для дальнейшего совершенствования условий по-
рядка отбывания наказаний.

При этом стоит отметить, что авторами рекомендаций 
не предлагается прибегать к осуществлению контроля ис-
ключительно в дистанционных формах, речь идет о том, что 
в данный период стоит отдавать им преимущество, но при 
этом возможно проводить встречи с осужденными, подо-
зреваемыми и обвиняемыми лично в комнатах для кратко-
срочных свиданий через стекло. Таким образом, членом ОНК 
рекомендуется осуществлять контроль над:

– ускорением мероприятий, направленных на внедре-
ние в учреждениях УИС телемедицины;

– обеспечением возможности проведения ВКС во всех 
учреждениях УИС с судами, адвокатами, родственниками;

– качеством работы интернет-магазина и расширением 
их ассортимента;

– информированием подследственных и осужденных о 
существующих возможностях встречи с адвокатами и члена-
ми ОНК в комнате для краткосрочных свиданий и по ВКС 
(там где это возможно) и т.д.;

На данный момент уже имеется положительный опыт 
некоторых территориальных органов ФСИН России (далее 
– ТО ФСИН России), которые мобильно переняли и уже эф-
фективно используют на практике все нововведения. Хоте-
лось бы отметить УФСИН России по Самарской области, где 
на официальном сайте размещается информация о предо-
ставлении осужденным телефонных разговоров посредством 
ВКС. На данный момент в большинстве исправительных уч-
реждениях (далее – ИУ) установлен аппарат телекоммуни-
кационной сети связи «ЗонаТелеком. В ГУФСИН России по 

1	 ФСИН	 России	 сообщает	 //	 ФСИН	 России.	 Главная.	 Новости:	
официальный	 сайт.	 [Электронный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	
https://fsin.gov.ru/news/index.php?ELEMENT_ID=502612	 (дата	
обращения:	06.06.2022).

2	 По	материалам	 расширенного	 заседания	Рабочей	 группы	СПЧ	
по	 содействию	 ОНК	 и	 пенитенциарной	 реформе	 //	 Совет	 при	
Президенте	 Российской	 Федерации	 по	 развитию	 гражданско-
го	 общества	 и	 правам	 человека.	 [Электронный	 ресурс].	 –	 Ре-
жим	 доступа:	 http://onk.su/news/1760.html	 (дата	 обращения	
20.06.2022).	

Красноярскому краю аналогичная ситуация, однако, здесь 
поговорить с родственниками по ВКС имеют возможность 
осужденные из 27 ИУ и 4 СИЗО. 

В свою очередь, на официальном сайте ГУФСИН по 
Свердловской, Кемеровской и Иркутской области, УФСИН 
по Брянской области и г. Москве и еще на 24 сайтах ТО ФСИН 
России в открытом доступе имеется информация с отсылкой 
на сайт, где можно приобрести все необходимое для повсед-
невной жизни осужденных: от продуктов питания, табачных 
изделий до средств личной гигиены и газетно-журнальной 
продукции. Также там содержится разъяснительная инфор-
мация по правилам использования интернет-магазина. 

В связи с тем, чтобы выявить является ли эффективным 
на практике внедрение в деятельность УИС цифровых техно-
логий и выполняются ли рекомендаций по осуществлению 
общественного контроля в период пандемии, нами было 
проведено анкетирование осужденных ФКУ ИК-15 УФСИН 
России по Самаркой области.

Осужденным были заданы вопросы, касающиеся рабо-
ты членов ОНК в период коронавирусной инфекции, усло-
вий содержания в данный период, а также о применении в 
процессе отбывания наказания телемедицины и видеокон-
ференцсвязи (далее – ВКС). В анкетировании приняли уча-
стие 220 человек, все женщины.

Исходя из анализа анкетных данных общий криминоло-
гический портрет осужденного выглядит следующим обра-
зом: женщина в возрасте от 30 до 45 лет, отбывающая наказа-
ние за незаконный оборот наркотических средств, имеющая 
предельно положительное отношение к религии, не состоя-
щая в браке, имеющая детей, проживающая в пределах го-
рода, сталкивающая с проблемами со здоровьем в период 
отбывания наказания, часто общающаяся с родственниками, 
имеющая среднее профессиональное образование, а также 
получавшая образование в ИУ. 

Внедрение в деятельность учреждений, исполняю-
щих наказания, ВКС является, безусловно,новшеством, в 
некоторых аспектах упрощающим порядок организации 
сотрудниками режимных мероприятий. Так, например, 
осужденный имеет право поговорить с адвокатом по ВКС, 
что в свою очередь в отличии от личной беседы минимизи-
рует возможность проноса на режимную территорию за-
прещенных предметов и не допускает возможность совер-
шения побега. Также, на наш взгляд, внедрение ВКС играет 
важную роль длядинамики процесса исправления и ресо-
циализации осужденных, поскольку посредством исполь-
зования видеосвязи происходит поддержание семейных 
связей(осуществляются звонки родным). Особенностью 
ВКС является то, что при видеозвонке осужденные могут 
не только услышать родного человека, но и увидеть, что, 
конечно, вызывает у осужденного совершенно другие эмо-
ции и придает ему стимул не нарушать правила отбыва-
ния наказания для дальнейшей возможности его ходатай-
ства об условно-досрочного освобождения или по замене 
наказания на более мягкий вид наказания. Так, например, 
на вопрос «На Ваш взгляд влияет ли регулярное общение 
с родственниками на стимулирование правопослушного 
поведения?» - 174 чел. или 79 % опрошенных осужденных 
ответили – да; 25 чел. или 11,3 % - нет; 21 чел. или 9,5 % за-
трудняются ответить. 

Помимо этого, 175 опрошенных или 79 % утверждают, 
что часто общаются с родственниками. При этом в виде спо-
соба общения 42 чел. или 19 % уже сейчас выбирают ВКС на-
равне с телефонными разговорами и письмами, посредством 
которых лица, содержащиеся в МПС, могут поддерживать 
социальные связи. 

На вопрос «Считаете ли вы, что нужно оставить исполь-
зование ВКС в процессе отбывания наказания?»158 чел. или 
71,8 % осужденных ответили да; 32 чел. или 14,5 % - нет; 30 
чел. или 13,6 % опрошенных осужденных затрудняются от-
ветить. 

Таким образом, мы видим, что внедрение и активное ис-
пользование ВКС на практике, на примере ФКУ ИК-15 УФ-
СИН России по Самарской области, является эффективным 
способом реализации прав и законных интересов осужден-
ных, поскольку способствует поддержанию осужденными 
семейных и социальных связей, помимо этого, если ВКС 
применяется для связи с судами, томинимизируются расхо-
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ды на выделяемые силы и средства УИС для перемещения 
осужденных в суд.

Тем не менее мы должны отметить, что в настоящий 
момент отсутствует должное нормативно-правовое регу-
лирование предоставления права осужденным на виде-
озвонок. В связи с чем мы предлагаем внести изменения 
в главу XIV Правил внутреннего распорядка исправитель-
ных учреждений, которые уже в пунктах 240 и 242 пред-
усмотрели возможность осуществления телефонного раз-
говора с использованием систем видео связи, но опять же 
никаких особенностей данного вида связи в новых Прави-
лах внутреннего распорядка не установлены. Например, 
как должен поступить сотрудник, если звонок осуществля-
ет жена осужденного, но в ходе звонка в нем принимают 
участие дети и другие родственники осужденного? Исходя 
из формальных требований, пункта 248.2 он должен пре-
рвать звонок, так осуществляется нарушение в виде веде-
ние телефонного разговора с абонентом, не указанным в 
списке телефонных номеров абонентов при подаче заявле-
ния. Значит нужно предусмотреть возможность осущест-
вления данного вида телефонного разговора с участием 
сразу нескольких лиц, которых осужденных должен ука-
зать в своем заявление. И в случае нарушения данного пра-
вила у сотрудников будет законное право прервать данных 
разговор. Опять же идентификация личности абонентов 
должна или нет контролироваться сотрудниками и на ка-
ком основание они могут требовать ее установления? Ка-
чество видеосвязи, когда выбор места помещения, освеще-
ния не позволяет в полной мере определить личность лица 
осуществляющего звонок. Можно ли на этом основание 
его прекратить?! На сегодняшний день такие основание 
не предусмотрены, а на практике безусловно сотрудники 
будут сталкиваться с этими особенностями данных теле-
фонных разговор и будут жалобы на неправомерные дей-
ствия сотрудников, если они будут на этих основаниях их 
прекращать. Поэтому считаем, что в Правилах внутренне-
го распорядка обязательно надо предусмотреть особенно-
сти телефонного разговора с использованием систем видео 
связи. Например, идентификация личности абонента (или 
абонентов) может производиться сотрудником учреж-
дения до самого звонка, но для этого у него должно быть 
право осуществления данных действий, предусмотренное 
нормативно правовым актом.

Далее блок вопросов в анкетировании осужденных 
был посвящен телемедицине, поскольку ее внедрение в де-
ятельность УИС является никак иначе, чем технологическим 
прогрессом в деятельности УИС, и способствует развитию 
доступной медицины осужденных. Впервые телемедицина 
была внедрена в деятельность учреждений УИС в 2017 г. в г. 
Москве в пилотном режиме. С тех пор география ее внедре-
ния расширилась, поскольку результаты, полученные в ходе 
ее пилотного внедрения в г. Москва, оказались высокими и 
эффективными. 

Из проведенного нами анкетирования следует, что в 
женской колонии предоставление телемедицины не практи-
куется, поскольку на вопрос «Использовали ли вы консуль-
тации с врачами посредством применения телемедицины?» 
201 чел. или 91,3 % опрошенных осужденных ответили нет. 
При этом, после разъяснения осужденным женщинам, что 
такое телемедицина 183 чел. или 83,1 % опрошенных осуж-
денных заявили, что хотели бы иметь возможность консуль-
тации с врачом онлайн. 

Отметим, что, исходя из результатов анкетирования 183 
осужденных или 83,1 % сталкивались в период отбывания на-
казания с проблемами со здоровьем. Зачастую это обостре-
ние хронических заболеваний, ВИЧ, ОРВИ, аллергия, сердеч-
но-сосудистые заболевания и др. 

Рассматривая особенности взаимодействия ФСИН Рос-
сии с общественными организациями в период вспышки 
коронавирусной инфекции необходимо уделить внимание 
проблеме закрытости учреждений УИС от общественности. 
Проблема обуславливается тем, что в России большинство 
сайтов исправительных учреждений являются недействи-
тельными или на них, содержится устаревшая информация, 
и исходя из этого, основная информация о деятельности 
ИУ расположена на официальных сайтах ТО ФСИН России. 
Однако на большинстве этих сайтов отсутствует ясная, до-

ступная, открытая информация для родных и близких лиц, 
содержащихся в местах принудительного содержания, о воз-
можности связи с осужденными по ВКС, покупке продуктов 
интернет магазине, порядке предоставления длительных или 
же краткосрочных свиданий и т.д. Проанализировав офици-
альные сайты как ТО ФСИН России, так и ФСИН России, мы 
обнаружили, что в разделе для родственников и осужденных 
сдержаться одни «голые» нормы уголовно-исполнительно-
го законодательства, с которыми по сути заинтересованные 
лица должны разбираться сами. А если перейти на вкладку, 
что нужно знать родственникам осужденных, то обнаружим 
брошюру, подготовленнуюеще в 2010 г. (см. Библиотека пер-
вой помощи: Что надо знать родственникам осужденных к 
лишению свободы)3. Особенно актуальна данная проблема в 
период пандемии, когда права и свободы лиц, ограниченные 
судом, стали еще меньше в объеме в результате опубликова-
ния противоэпидемиологических мер. 

Взаимодействие ФСИН и ОНК будет реально востребо-
ванным и эффективным в том случае, если будет открыта и 
доступна необходимая информация родственникам и близ-
ким осужденных на всех официальных сайтах территориаль-
ных органов ФСИН России, данная позиция в целом поддер-
живается руководством ФСИН России.

 Считаем, что необходимо на сайтах ТО ФСИН России 
в разделе для родственников и осуждённых разместить всю 
необходимую актуальную на 2022 год информацию, доступ-
ным для людей без юридического образования языком, ис-
пользуя при этом простую навигацию. Например, какие 
учреждения УИС предоставляют телефонные разговоры 
с использованием систем видео связи и какой порядок их 
предоставления. Все названное позволит повысить уровень 
доверия со стороны гражданского общества ФСИН России. 
Тем более что данные меры и методы взаимодействия уч-
реждений, исполняющих наказания, с общественными ор-
ганизациями, при их реализации их в полном объеме, по-
зволят реализовать цели наказания более эффективно.
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Статья посвящена проблеме трудовой адаптации осужденных в исправительных 
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The article is devoted to the problem of labor adaptation of convicts in correctional institutions of the penitentiary system. The 
cardinal changes that have taken place in the penitentiary policy of Russia have conceptually changed the approach to assessing the 
labor activity of the special contingent and put its importance in the process of resocialization and social adaptation of convicts through 
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Минкова Е. А.

На современном этапе функционирования уголовно-
исполнительной системы (УИС) одним из приоритетных и 
одновременно проблемных направлений является трудовая 
адаптация осужденных, а именно создание необходимых ус-
ловий для освоения ими рабочих профессий, приобретения 
трудовых навыков, необходимых для их ресоциализации и 
социальной адаптации в обществе после освобождения, что 
становится возможным благодаря формированию у спец-
контингента социальной, нравственной и психологической 
потребности трудиться, что, в конечном итоге, приведет и к 
сокращению постпенитенциарной преступности в целом.

Совершенно справедливо в этой связи высказывание 
директора ФСИН России Аркадия Гостева о том, что «труд 
является одним из основных средств исправления осужден-
ных, основой для их социальной адаптации как в местах ли-
шения свободы, так и после освобождения. Поэтому привле-
чение осужденных к труду, создание для них возможностей 
приобрести трудовые навыки – важнейшая задача не только 
для ФСИН России, но и для органов власти, для общества в 
целом»1.

Однако нельзя не отметить, что только грамотная орга-
низация процесса трудовой адаптации в исправительных уч-
реждениях может стать залогом успеха данной деятельности 
и привести к желаемым результатам в процессе социальной 
адаптации и ресоциализации осужденных. 

1	 См.:	 Официальный	 сайт	 ФСИН	 России.	 [Электронный	 ресурс].	
–	Режим	доступа:	https://fsin.gov.ru/news/index.php?ELEMENT_
ID=649562.

Проблема трудовой занятости осужденных приобрела 
кризисный характер еще в 90-х годах прошлого века, когда 
развал советской экономики привел к краху производствен-
ного сектора УИС, и практически все осужденные оказалась 
не обеспеченными трудом [4, с. 122]. 

По данным ФСИН России на сегодняшний день структу-
ру производственного сектора УИС составляют 652 учрежде-
ния в 79 территориальных органах, в которых по состоянию 
на 01.01.2022 трудоустроено около 131 тыс. осужденных, и это 
на 3 тыс. больше аналогичного периода 2020 г. Кроме того, в 
2021 г. возросла на 522 рубля среднемесячная заработная пла-
та осужденных и составила 6 142 рубля, а общий объем про-
изведенных товаров, выполненных работ и оказанных услуг 
составил 36,8 млрд рублей 2. 

Безусловно, радует положительная динамика, однако 
согласно указанным данным, трудоустроено всего лишь 28 % 
от общей численности осужденных, отбывающих наказание 
в виде лишения свободы3. Иными словами, более 70 % осуж-
денных не занято трудовой деятельностью, в связи с чем о 
полном охвате спецконтингента трудом и, следовательно, его 
эффективности говорить не приходится.

2	 См.:	Официальный	сайт	ФСИН	России.	[Электронный	ресурс].	–	
Режим	доступа:	https://fsin.gov.ru/structure/adaptation/.

3	 См.:	Краткая	характеристика	уголовно-исполнительной	системы	
Российской	 Федерации	 //Официальный	 сайт	 ФСИН	 России.	
[Электронный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 https://fsin.gov.ru/
structure/inspector/iao/statistika/Kratkaya%20har-ka%20UIS/.
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Кроме того, возникает резонный вопрос, насколько эф-
фективна указанная трудовая деятельность для реабилита-
ции и социальной адаптации, пригодится ли полученная 
профессия и трудовые навыки в условиях свободы, сможет 
ли осужденный устроиться по полученной специальности 
после освобождения. Попробуем разобраться.

Труд многофункционален и его значение неизмеримо 
как в биологическом, социально-экономическом, так и ис-
правительном воздействии, поскольку он не только развива-
ет человека в физическом и психоэмоциональном плане, но 
и препятствует его противоправной деятельности.

Невзирая на важность проблемы трудовой адаптации 
осужденных, законодательной регламентации она так и не 
получила, в связи с чем возникают проблемы теоретического 
осмысления и практической реализации данного процесса, 
постановки целей и задач в деятельности УИС. 

Ряд ученых рассматривают данное понятие в узком 
смысле и сводят его лишь к процессу приспособления спец-
контингента к труду только в условиях отбывания наказания 
без намека на социальную адаптацию к жизни после осво-
бождения [2, с. 169]. 

Нам, безусловно, импонирует более широкая трактовка, 
согласно которой трудовая адаптация осужденных – это про-
цесс и результат приспособления к трудовой деятельности, 
работе в трудовом коллективе, формирование положитель-
ного отношения к труду сначала в период отбывания наказа-
ния, а затем и в условиях свободы [1, с. 15], [5, с. 4]. 

Нельзя не сказать о положительном эффекте трудовой 
адаптации в рамках реализации целей наказания, а также 
ресоциализации осужденных и социальной адаптации. Это, 
прежде всего следующие моменты:

– трудовая деятельность способствует сохранению нрав-
ственно-психологического облика осужденного, поскольку 
совершенно справедливо высказывание И. И. Карпеца о том, 
что безделье здоровых, да еще запущенных социально людей 
– это страшная вещь [3, с. 284]. Поскольку труд в условиях 
исправительных учреждений носит коллективный характер, 
тем самым он способствует реализации социальных связей 
осужденного;

– осужденные за свою трудовую деятельность получают 
заработную плату, которую они могут расходовать как на 
свои личные нужды, так и гасить судебные иски, тем самым 
снижая издержки уголовно-исполнительной системы на их 
содержание;

– работающие осужденные получают стаж для исчисле-
ния пенсии, что также очень важно для их ресоциализации;

– осужденные в процессе трудовой активности имеют 
возможность освоить новую профессию, которая может стать 
их основным источником существования в условиях свободы;

– трудовая деятельность осужденных приводит к сни-
жению уровня рецидива как пенитенциарного, так и пост-
пенитециарного, поскольку уровень занятости осужденных 
напрямую виляет не только на стабильность морально-пси-
хологического климата в среде осужденных, но и на опера-
тивную обстановку в исправительном учреждении в целом. 
Более того, добросовестное отношение к труду – это законо-
дательно закрепленный критерий изменения осужденным 
своего социального статуса, к примеру, при изменении усло-
вий отбывания наказания.

Однако есть и проблемные моменты, решение которых 
позволит повысить эффективность трудовой адаптации в 
процессе исполнения наказаний.

Во-первых, необходимо увеличить количество рабочих 
мест, поскольку, как мы отмечали ранее, лишь 30 % осужден-
ных охвачены трудовой деятельностью. Только увеличение 
числа осужденных в процессе трудовой адаптации, форми-
рование у них позитивного отношения к труду и полученной 
профессии поможет повысить ее эффективность в рамках 
исполнения наказаний. Добиться этого можно за счет коо-

перации с бизнесом, расширения внешних заказов за счет 
рекламы, грамотного маркетинга. 

Во-вторых, необходимо повысить экономическую заин-
тересованность осужденных, поскольку последняя является 
мощнейшим стимулом любого человека, одним из факто-
ров повышения производительности его труда. В этой связи 
производственный комплекс УИС требует постоянной ре-
конструкции и переоснащения, государственной поддержки 
промышленных мощностей предприятий уголовно-испол-
нительной системы.

Не секрет, что большинство осужденных не проявляет ак-
тивности и усердия в труде, что связано, на наш взгляд, с невоз-
можностью трудиться по имеющейся до осуждения профессии, 
и привлечением их, как правило, к низкоквалифицированному 
ручному труду. В настоящий момент самая обширная часть 
производственного сектора УИС представлена изготовлением 
продукции легкой промышленности – 50 %, изделий деревоо-
бработки – 12 %, металлообработки – 8 %, продовольственных 
товаров и продукции сельского хозяйства – 5 %4. 

Вряд ли мужчина с профессией швея будет востребо-
ван в условиях свободы. Необходимо обучение, например, 
IT-специальностям и ряду других востребованных на рынке 
труда профессий посредством дистанционного обучения. 

В заключении хотелось бы отметить, что решение про-
блемы трудозанятости осужденных позволит обеспечить 
эффективную трудовую адаптацию лиц, отбывающих нака-
зания в местах лишения свободы, которая является одной из 
важных составляющих процесса ресоциализации и социаль-
ной адаптации осужденных, поскольку направлена не только 
на достижение экономических, социальных и оздоровитель-
ных целей, но и носит воспитательный характер, способ-
ствует исправлению осужденных, профилактике рецидива в 
целом. 
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В настоящее время продолжает последовательно сни-
жаться численность лиц, содержащихся в учреждениях 
уголовно-исполнительной системы. Так, по состоянию на 1 
сентября 2022 г. в учреждениях уголовно-исполнительной 
системы содержалось 463 964 чел., а в федеральных казенных 
учреждениях «Уголовно-исполнительная инспекция» и 1 348 
их филиалах состояли на учете 486 262 чел1. При этом, выс-
шим должностным лицом нашего государства – президен-
том В. В. Путиным еще в 2019 году обращалось особое внима-
ние на важность качественного исполнения альтернативных 
наказаний, не связанных с изоляцией человека от общества2.

В связи с этим, на современном этапе развития уголов-
но-исполнительной системы представляется актуальным 
проведение научных исследований в сфере исполнения уго-
ловных наказаний без изоляции осужденных от общества.

Общеизвестно, что уголовно-исполнительное законода-
тельство Российской Федерации имеет своими целями ис-
правление осужденных и предупреждение совершения но-
вых преступлений как осужденными, так и иными лицами. 
Как отмечает В. И. Селиверстов, исправление осужденных – 
наиболее приоритетная цель, в связи с тем, что это наиболее 
гарантированный способ достижения цели предупрежде-
ния совершения новых преступлений путем формирования 
личностной установки на ведение правопослушного образа 
жизни; это предполагает отказ от совершения новых престу-

1	 Статистические	данные	Федеральной	службы	исполнения	нака-
заний.	[Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	https://fsin.gov.
ru/statistics/	(дата	обращения:	17.10.2022).

2	 Путин	 призвал	 ФСИН	 работать	 над	 гуманизацией	 условий	 со-
держания	 в	 колониях.	 [Электронный	 ресурс].	 –	 Режим	 досту-
па:	 https://ria.ru/20190411/1552597753.html	 (дата	 обращения:	
17.10.2022).

плений как следствие произошедших изменений в сознании 
человека, что является наиболее сложным, труднодостижи-
мым, но от этого наиболее значимым и гуманным результа-
том [1, с. 10].

Исправление осужденных к наказаниям, не связанным 
с изоляцией от общества, безусловно, имеет свою специфи-
ку, которая, в первую очередь, обусловлена их нахождением 
в условиях свободы. В связи с этим, средства исправления к 
ним применяются по-иному, нежели к осужденным, содер-
жащихся в местах лишения свободы.

В уголовно-исполнительном кодексе Российской Фе-
дерации (далее – УИК РФ) устанавливается открытый пере-
чень средств исправления, в числе которых установленный 
порядок исполнения и отбывания наказания (режим), вос-
питательная работа, общественно полезный труд, получение 
общего образования, профессиональное обучение и обще-
ственное воздействие. При этом указывается, что средства 
исправления осужденных применяются с учетом вида нака-
зания, характера и степени общественной опасности совер-
шенного преступления, личности осужденных и их поведе-
ния.

На учете уголовно-исполнительных инспекций в насто-
ящее время находятся осужденные к различным видам нака-
зания и мерам уголовно-правового характера, что отражает 
мультифункциональный характер их деятельности. В частно-
сти, это наказания с обязательным привлечением осужден-
ных к труду – исправительные и обязательные работы; нака-
зания, ограничивающие права осужденных – лишение права 
занимать определенные должности или заниматься опреде-
ленной деятельностью, ограничение свободы. Инспекции, 
кроме этого, контролируют поведение условно осужденных, 
условно-досрочно освобожденных, осужденных с отсрочкой 
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отбывания наказания, а также осужденных к штрафу, при-
знанных больными наркоманией и обязанных пройти курс 
лечения от наркомании и медицинскую и (или) социальную 
реабилитацию, в порядке ст. 72.1 УК РФ. А средства исправ-
ления осужденных, применяемые к вышеуказанным катего-
риям, должны дифференцироваться, исходя из объективных 
и субъективных особенностей.

Наиболее универсальными средствами исправления, 
которые применимы ко всем категориям осужденных, со-
стоящих на учете уголовно-исполнительных инспекций, на 
наш взгляд, являются воспитательная работа и общественное 
воздействие. В то же время, обозначенные средства исправ-
ления, практически не урегулированы в уголовно-исполни-
тельном законодательстве.

Воспитательная работа с осужденными, которые про-
живают в обществе правопослушных граждан, просто не-
мыслима без участия в ней общественных объединений. 
Вместе с тем, такое участие должно быть строго регламенти-
ровано с тем, чтобы избежать необоснованного расширения 
полномочий общественности.

Само понятие воспитательной работы с осужденными 
не отражено в УИК РФ, оно применительно ко всем осужден-
ным содержалось в ранее действующей Концепции воспита-
тельной работы с осужденными в условиях реформирования 
уголовно-исполнительной системы3. Под ней понималась 
система педагогически обоснованных мер, способствующих 
преодолению их личностных деформаций, интеллектуаль-
ному, духовному и физическому развитию, правопослушно-
му поведению и социальной адаптации после освобождения. 
Применительно к деятельности воспитательных колоний, 
устанавливается, что воспитательная работа является состав-
ной частью единого учебно-воспитательного процесса и за-
ключается в планомерном и целенаправленном воздействии 
на осужденных в целях их исправления, формирования у 
них уважительного отношения к человеку, обществу, труду, 
нормам, правилам и традициям человеческого общения, 
повышения общеобразовательного и культурного уровня, 
подготовки к самостоятельной право послушной жизни в 
обществе4. А о том, что подразумевается под воспитательной 
работой с осужденными, состоящими на учете уголовно-ис-
полнительных инспекций, мы можем только догадываться.

Действующий УИК РФ в плане воспитательной рабо-
ты, по большому счету, ориентирован на осужденных к ли-
шению свободы, ведь название главы 15 данного норматив-
ного акта подтверждает это – «Воспитательное воздействие 
на осужденных к лишению свободы». В этой главе детально 
регламентированы основные постулаты, связанные с воспи-
тательной работой с осужденными – общие положения в ст. 
109, основные формы и методы воспитательной работы в ст. 
110, применение мер поощрения и взыскания к осужденным 
в ст. 115-116.

Данное утверждение прослеживается и на участии об-
щественных объединений в исполнении наказаний. Так, в 
ст. 23 УИК РФ «Участие общественных объединений в осу-
ществлении общественного контроля за обеспечением прав 
человека. Содействие общественных объединений в работе 
учреждений и органов, исполняющих наказания» совсем ни-
чего не говорится об участии соответствующих объединений 
в деятельности уголовно-исполнительных инспекций.

3	 Концепция	 воспитательной	 работы	 с	 осужденными	 в	 условиях	
реформирования	 уголовно-исполнительной	 системы:	 приказ	
Минюста	России	от	20.04.2000	//	Ведомости	уголовно-исполни-
тельной	системы.	-	2000.	-	№	3.

4	 Об	 утверждении	 Инструкции	 об	 организации	 воспитательной	
работы	 с	 осужденными	 в	 воспитательных	 колониях	 Федераль-
ной	службы	исполнения	наказаний:	приказ	Минюста	России	от	
21	июня	2005	г.	№	91	//	Информационно-правовой	портал	«Га-
рант.ру».	[Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	https://base.
garant.ru/70323978	(дата	обращения:	01.09.2022).

Представляется, что такое положение дел не соотносит-
ся с тенденцией увеличения значимости альтернативных на-
казаний, а также последовательного роста лиц, состоящих на 
учете уголовно-исполнительных инспекций.

Проводя анализ законодательных установлений отно-
сительно воспитательной работы с осужденными к наказа-
ниям и мерам уголовно-правового характера, нельзя не под-
черкнуть, что в ч. 6 ст. 47.1. УИК РФ «Порядок исполнения 
наказания в виде ограничения свободы» декларируется уча-
стие представителей общественности в такой деятельности. 
Подобная ситуация не регламентируется при исполнении 
уголовно-исполнительными инспекциями иных видов нака-
зания и мер уголовно-правового характера.

На практике же общественность непосредственно уча-
ствует в проведении воспитательной работы с осужденными, 
да и в целом, в реализации отдельных наказаний и мер уго-
ловно-правового характера, не связанных с изоляцией осуж-
денных от общества [2, с. 138]. 

Так, в качестве типичных общественных объединений 
здесь мы можем указать некоммерческую (корпоративную) 
организацию «Ассоциация волонтерских центров» и Обще-
российскую общественную организацию «Национальная 
родительская ассоциация социальной поддержки семьи и 
защиты семейных ценностей», с которыми ФСИН России 
заключила соглашение о сотрудничестве в 2018 году. Кроме 
того, с региональными центрами Ассоциации волонтерских 
центров заключено 48 соглашений о взаимодействии, а так-
же 412 соглашений с добровольными (волонтерскими) дви-
жениями и молодежными общественными объединениями5. 
С участием представителей общественных организаций со-
трудники уголовно-исполнительных инспекций проводят 
беседы с осужденными, посещают их по месту жительства. 
Особое внимание уделяется воспитательной работе с несо-
вершеннолетними гражданами, для которых организуются 
посещения выставок, музеев, театров, проводятся викторины 
и оказывается правовая консультативная помощь.

Таким образом, на основе анализа положений УИК РФ, 
возможно констатировать, что с учетом расширения чис-
ленности осужденных, состоящих на учете уголовно-испол-
нительных инспекций, а также высокой роли исправления 
осужденных, представляется целесообразным закрепить в 
указанном нормативном правовом акте нормы о понятии 
воспитательной работы, ее направлениях и формах, а также 
определить сущность содействия в такой деятельности обще-
ственных объединений.
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Применение мер поощрения к осужденным, содержащимся в воспитательных колониях 
направлено на позитивное стимулирование их поведения в период отбывания наказания и 
способствует эффективному достижению целей уголовно-исполнительного законодательства 
Российской Федерации. В то же время сама процедура реализации поощрительных мер 
зависит не только от ее правового регулирования, но также и от субъективного фактора, 
нередко обусловливающего выбор той или иной меры поощрения. Таким субъективным 
фактором выступает восприятие системы мер поощрения осужденных самими сотрудниками 
воспитательных колоний. В 2019-2022 гг. нами проведено исследование, целью которого 
являлось изучение восприятия сотрудниками значимости достижения целей уголовно-
исполнительного законодательства, а также эффективности реализации его различных 
институтов, в том числе мер поощрения. Анализ результатов исследования привел к выводу о 
том, что система мер поощрения осужденных в ее восприятии сотрудниками воспитательных 
колоний подвергается искажению. Это требует полного пересмотра существующего порядка исполнения наказания в виде 
лишения свободы в воспитательных колониях и системы мер поощрения в частности.

Ключевые слова: осужденные, воспитательные колонии, меры поощрения, сотрудники, эффективность.

PROKHOROVAMariyaVladimirovna
Ph.D. in Law, Head of Organization of the execution of punishments sub-faculty of the FKU DPO Tomsk IPKR of the FPS of Russia, lieutenant 
colonel of internal service

INTERDEPENDENCEOFPERCEPTIONBYEMPLOYEESOFEDUCATIONALCOLONIESOFTHEUSEOF
INCENTIVEMEASURESFORCONVICTSANDEVALUATIONOFTHEIREFFECTIVENESS

Тhe application of incentive measures to convicts held in educational colonies is aimed at positively stimulating their behavior during 
the period of serving their sentence and contributes to the effective achievement of the goals of the penitentiary legislation of the Russian 
Federation. At the same time, the very procedure for the implementation of incentive measures depends not only on its legal regulation, 
but also on the subjective factor, which often determines the choice of one or another incentive measure. Such a subjective factor is the 
perception of the system of measures to encourage convicts by the employees of educational colonies. In 2019-2022 we conducted 
a study, the purpose of which was to study the perception by employees of the importance of achieving the goals of the penitentiary 
legislation, as well as the effectiveness of the implementation of its various institutions, including incentive measures. An analysis of the 
results of the study led to the conclusion that the system of measures to encourage convicts in its perception by employees of educational 
colonies is distorted. This requires a complete revision of the existing procedure for the execution of punishment in the form of deprivation 
of liberty in educational colonies and the system of incentives in particular.
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Прохорова М. В.

Эффективность применения мер поощрения связыва-
ется нами с достижением целей уголовно-исполнительного 
законодательства Российской Федерации, а именно исправ-
ления осужденных и предупреждения совершения новых 
преступлений. Выступая в качестве стимулов, меры поощ-
рения осужденных обусловливают их правопослушное по-
ведение, и, соответственно способствуют реализации всего 
комплекса мер исправительного воздействия. В этой связи 
небезынтересным будет рассмотреть вопрос о влиянии вос-
приятия сотрудниками воспитательных колоний мер поощ-
рения (как действенных стимулов правопослушного поведе-
ния) на оценку эффективности их применения. 

В 2019-2022 году нами было проведено социологическое 
исследование среди сотрудников воспитательных колоний, 
обучающихся на базе ФКУ ДПО Томский ИПКР ФСИН Рос-
сии по программам профессиональной подготовки и повы-
шения квалификации. Исследование проводилось в целях 

изучения восприятия сотрудниками значимости достижения 
целей уголовно-исполнительного законодательства, а также 
эффективности реализации его различных институтов, в том 
числе мер поощрения. Всего в исследовании приняло уча-
стие 100 сотрудников, выполняющих различные функцио-
нальные обязанности, связанные с оперативным, режимным, 
воспитательным и психологическим направлениями.

Согласно результатам исследования выявлена прямая 
зависимость между искажением восприятия значимости 
мер поощрения и сферой профессиональной деятельно-
сти сотрудников воспитательных колоний. Так, 2/3 от числа 
опрошенных сотрудников, выполняющих в колонии опера-
тивно-режимную деятельность, считают, что для правильной 
организации работы колонии в первую очередь необходимо 
обеспечить неукоснительное соблюдение осужденными тре-
бований правил внутреннего распорядка. Однако только 
путем расширенного применения мер поощрения этого до-
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стичь не представляется возможным. В отличии от сотруд-
ников указанной категории, сотрудники, выполняющие 
воспитательные, социальные и психологические функции, 
напротив, считают, что назрела необходимость расширения 
перечня мер поощрения и включения в него новых поощри-
тельных мер. 

Определяя меры поощрения как стимулы, мы в первую 
очередь считаем, что они базируются на потребностях осуж-
денных, поэтому в зависимости от того насколько насущна та 
или иная потребность осужденного тем более значима для 
него мера поощрения. При исследовании восприятия персо-
налом воспитательных колоний потребностной сферы осуж-
денных выявлены следующие противоречия. Сотрудники, 
выполняющие оперативно-режимные функции в большей 
мере (около 2/3 из числа опрошенных), склонны считать, что 
осужденные в воспитательной колонии в первую очередь ис-
пытывают необходимость в реализации таких первичных по-
требностей как «вкусная и разнообразная пища», «хорошая 
красивая одежда», «хорошие материально-бытовые условия» 
и т.д. Тогда как сотрудники воспитательных отделов, психо-
логических и социальных служб больше внимания отдают 
вторичным потребностям осужденных. В первую очередь это 
«свобода» (75 %) и «общение с семьей» – 17 %. 

При анализе результатов исследования выявлена сле-
дующая закономерность – с увеличением стажа службы со-
трудников (внутри самой группы) происходит искажение 
в восприятии потребностной сферы несовершеннолетних 
осужденных. И в большей степени это касается сотрудни-
ков, осуществляющих воспитательную функцию в колонии. 
В целом, отклонение от реально указанных осужденными 
потребностей составляет 1/3 при стаже работы в 5 лет, и 2/3 
при работе около 10 лет и более. Так, при опросе несовер-
шеннолетних осужденных «общение с семьей» названо ими в 
качестве наивысшей потребности и составляет 59,8 %. И если 
сотрудниками, имеющими стаж работы до 3-х лет, данная 
потребность отмечена в 85 % случаев, то при стаже в 5 лет 
– около 66,6 % случаев. Те же, кто работает более 10 лет, от-
метили вышеуказанную потребность в 33,3 % случаев. При 
этом в определении уровня значимости первичных и вторич-
ных потребностей для осужденных у опрашиваемой катего-
рии наблюдается пропорциональная зависимость между 
снижением значимости вторичных потребностей и одновре-
менным увеличением первичных потребностей. Например, 
«хорошие материально-бытовые условия», «вкусная разноо-
бразная пища» и «хорошая красивая одежда» как наиболее 
значимые для осужденных потребности указываются сотруд-
никами, имеющими стаж работы 10 лет и более примерно в 
68 % случаев, а сотрудники, работающие до 3-х лет, отмечают 
такие потребности в 20 % случаев. 

В меньшей степени, искажение в восприятии потреб-
ностной сферы осужденных (внутри исследуемой группы) 
наблюдается у персонала, осуществляющего оперативно-ре-
жимные функции. Однако для данной категории изначально 
присущ высокий уровень такого искажения (например, при 
стаже работы до 3-х лет первичные потребности отмечены 46 
% респондентами, а теми, кто проработал 10 лет и более в 80 
% случаев).  

Таким образом, обесценивание потребностной сферы 
осужденных в глазах сотрудников воспитательных колоний 
зависит от стажа работы и направления профессиональной 

деятельности. Это подтверждается результатами личного ин-
тервью сотрудников колоний, согласно которым персонал, 
осуществляющий воспитательные функции, в большей мере 
(примерно 2/3 от числа опрошенных) отмечает изменение 
своего восприятия несовершеннолетних осужденных в сто-
рону преобладания объективной оценки над ранее существо-
вавшей субъективной, когда в отношении практически каж-
дого осужденного имелись основания «пожалеть» его либо 
в некоторой степени «войти в ситуацию», которая являлась 
одной из причин совершения преступления. 

При этом если у сотрудников, осуществляющих воспи-
тательные функции, восприятие осужденных изменяется от 
позитивно субъективного отношения к негативно объектив-
ному, то у сотрудников, работающих в оперативно-режим-
ной сфере, оно изначально носит негативно субъективный 
характер и со временем не подвергается изменению в поло-
жительную сторону.  

Одним из логичных объяснений данного факта являет-
ся процесс профессиональной деформации сотрудников. 
Специфика деятельности учреждений уголовно-исполни-
тельной системы обусловливает высокий уровень психоло-
гической нагрузки на сотрудников, что является причиной 
возникновения у них стрессовых состояний.  

Следует отметить, что процесс личностных изменений 
при профессиональной деформации затрагивает не толь-
ко обесценивание потребностной сферы, но и ее отдельные 
элементы. Применительно к нашей теме процесс професси-
ональной деформации оказывает влияние на искажение вос-
приятия сотрудниками мер поощрения как стимулов, позво-
ляющих эффективно достичь необходимого результата. 

Так, при сопоставлении восприятия персоналом воспи-
тательных колоний наиболее желательных для осужденных 
мер поощрения и их содержания с точки зрения системного 
подхода выявлено следующее. Все меры поощрения, приме-
няемые к осужденным, отбывающим наказание в воспита-
тельных колониях, оцениваются сотрудниками с трех пози-
ций – желательности меры для осужденных; необходимости 
ее наличия с профессиональной точки зрения, и, необходи-
мости ее наличия с точки зрения реальности практики при-
менения. 

Соответственно, те меры, которые в процессе реализа-
ции сопряжены с отступлением от общих правил режима 
отбывания наказания (например, выход за пределы воспита-
тельной колонии) воспринимаются сотрудниками, осущест-
вляющими оперативно-режимные функции, отрицательно 
и не считаются необходимыми (51 % от числа опрошенных). 
В то же время, предоставление права выхода за пределы вос-
питательной колонии или посещение культурно-зрелищных 
мероприятий называются среди данной категории респон-
дентов в числе желательных мер поощрения для осужденных 
(около ¼ от числа опрошенных). При этом в зависимости от 
того, чем больше стаж работы, тем меньше данные меры ука-
зываются в качестве необходимых (до 3-х лет – 25 %, свыше 10 
лет – в 10 % случаев). При личном интервьюировании полу-
ченные результаты исследования объясняются данной кате-
горией сотрудников тем, что либо такие меры поощрения в 
колонии применяются крайне редко (выход за пределы ко-
лонии в сопровождении родственников) и, следовательно, их 
наличие в качестве мер поощрения нецелесообразно, либо 
реальной возможностью наступления неблагоприятных по-
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следствий в виде нарушений режима отбывания наказания 
(например, побега или несвоевременной явки и т.д.).

Сотрудники, осуществляющие воспитательные функ-
ции, напротив, отмечают, что данные меры необходимы и 
желательны для несовершеннолетних осужденных (около 30 
% от числа респондентов).

Объявление благодарности, по мнению выше указан-
ных категорий, является желательной мерой поощрения для 
осужденных. Однако при разграничении данных категорий 
выявлено, что персонал, выполняющий оперативно-режим-
ную работу, более переоценивает значимость данной меры 
для осужденных (около 1/3 из числа опрошенных) чем лица, 
осуществляющие воспитательную функцию (26 % респон-
дентов). Следует отметить,  что согласно результатам опроса 
несовершеннолетних, отбывающих наказание в воспитатель-
ных колониях, лишь 5 % осужденных отметили «благодар-
ность» в качестве желательной для них меры поощрения. 
Соответственно, при сравнении степени желательности дан-
ной меры для осужденных, и восприятия ее сотрудниками, 
наблюдается достаточный уровень ее искажения. Объяснени-
ем такому положению вещей может служить тот факт, что 
при объявлении благодарности практически не требуется 
никаких затрат и «усилий» со стороны персонала. В то же 
время, наличие любого поощрения свидетельствует о поло-
жительной характеристике осужденного, и, следовательно, 
по мнению персонала, имеет для него некоторую степень 
значимости. Соответственно, необходимость существования 
данной меры поощрения обосновывается не ее стимулиру-
ющим значением, а «удобством» применения с одной сторо-
ны, и последующим положительным влиянием на правовое 
положение осужденного, с другой стороны. 

Награждение подарком, предоставление дополнитель-
ного краткосрочного или длительного свидания и разреше-
ние дополнительно расходовать деньги в размере до 1500 
рублей на покупку продуктов питания и предметов первой 
необходимости как необходимые и желательные меры по-
ощрения для осужденных отмечены в целом на одинаковом 
уровне обеими категориями респондентов – около 1/3. Де-
нежная премия, напротив, получила неоднозначную оценку. 
С одной стороны, персоналом подчеркивается ее значимость 
для осужденных – 29 % от общего числа респондентов. Од-
нако при этом, 2/3 сотрудников, выполняющих оперативно-
режимные функции, не считают, что данная мера необходи-
ма. При личном интервью этот факт объясняется тем, что, 
по сути, денежная премия может выдаваться за какие-либо 
достижения в трудовой деятельности, а поскольку значитель-
ная часть осужденных в колонии не трудоустроены на опла-
чиваемую работу, то и премия не нужна. Несколько иную 
точку зрения приводит персонал, осуществляющий деятель-
ность в воспитательной сфере. В связи с тем, что данная мера 
фактически не применяется, то ее закрепление в качестве та-
ковой нецелесообразно.

Таким образом, анализ результатов проведенного прак-
тического исследования показал, что система мер поощре-
ния осужденных в ее восприятии сотрудниками воспита-
тельных колоний подвергается искажению в зависимости от 
трех факторов. В качестве одного из таких факторов высту-
пает сфера профессиональной деятельности. Сотрудники, 
выполняющие в колонии оперативно-режимные функции 
в большей степени склонны к ужесточению требований к 

порядку отбывания наказания. Тогда как, сотрудниками, 
осуществляющими воспитательные функции, напротив, в 
большинстве случаев подчеркивается важность и необходи-
мость большего расширения системы мер поощрения. Но, в 
то же время, данная категория в большей степени подверже-
на другому фактору, влияющему на искажение восприятия 
ценностно-потребностной сферы осужденных. Им выступает 
длительность стажа работы, и, в некоторой степени, профес-
сиональная деформация. По результатам проведенного ис-
следования переломным моментом в изменении психолого-
социальной компетентности является срок стажа работы в 
одном виде деятельности в 5 лет. В качестве третьего фактора 
можно выделить наличие объективных причин, ограничива-
ющих действие самой системы. Среди них – законодатель-
ные рамки применения мер поощрения, специфика соци-
ального положения осужденных и отсутствие материального 
обеспечения колоний. Следствием этого является расшире-
ние возможностей применения латентных мер поощрения, 
и, соответственно снижение уровня значимости «легальных» 
мер, что влечет общую недооценку значимости системы мер 
поощрения как стимулов правопослушного поведения, обе-
спечивающего достижение целей уголовно-исполнительно-
го законодательства. 

Соответственно, наложение совокупности выше приве-
денных факторов является основной проблемой, влияющей 
на искажение восприятия персоналом воспитательных коло-
ний системы мер поощрения. Результаты проведенного ис-
следования еще раз подтверждают наличие необходимости в 
пересмотре порядка исполнения наказания в виде лишения 
свободы в отношении несовершеннолетних в целом и систе-
мы мер поощрения в частности.
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Актуальность вопроса взаимодействия пенитенциарных 
структур и общественных организаций состоит в необходи-
мости осознания членами гражданского общества их значи-
мой роли в возможности воздействовать на государственные 
органы, осуществляющие функции государственного при-
нуждения. Целесообразно акцентировать внимание на том, 
что во многих зарубежных странах деятельность служб про-
бации построена на сотрудничестве с волонтерами, обще-
ственными, благотворительными и религиозными органи-
зациями. Также традиционно службы пробации почти в 
каждой стране работают как со взрослыми, так и с несовер-
шеннолетними.

Выполнение функций, возложенных на службы про-
бации во взаимодействии с общественностью, значительно 
облегчает такую работу и повышает шансы на достижение 
основной цели пробации – перевоспитание преступника 
и предотвращение совершения им повторного уголовного 
правонарушения без применения наказания в виде лишения 
свободы. Заметим, что за границей волонтеры в рамках про-
бационной деятельности помогают клиентам пробации в 
трудоустройстве, обучении, обеспечении жильем, одеждой, 
повышении духовного уровня личности преступника, адап-
тации в социальной среде, а все это вместе противодействует 
рецидивной преступности взрослых и несовершеннолетних.

Следует указать, что в последнее время в некоторых 
странах мира прослеживается гуманизация взглядов на 
уголовное наказание. Во многих государствах происходит 

качественная коррекция миссии и принципов ювенальной 
юстиции, сложившихся в конце XIX века под авторитетом 
реабилитационной парадигмы. Эта коррекция проявилась 
в реформах и принятии нового законодательства. Наряду с 
этим принципы ювенальной юстиции начинают строиться 
на необходимости обеспечения защиты общества от проти-
воправного поведения молодежи и ответственности право-
нарушителей, но никак не из-за применения жестких мер 
наказания. 

В настоящее время служба пробации является одним из 
наиболее действенных институтов сферы уголовного право-
судия и предупреждения уголовных правонарушений во 
многих странах мира. Однако в разных странах есть разли-
чия в характере, функциях и организационном построении 
работы данной службы.

Следует отметить, что в большинстве стран применяет-
ся просоциальная модель пробации к несовершеннолетним, 
реализуемая службами пробации во взаимодействии с об-
щественными институтами, социальными службами, волон-
терами в частности, благотворительными и религиозными 
организациями.

Отметим, что в Великобритании службы пробации яв-
ляются самостоятельными органами государственной вла-
сти, функционирующими отдельно от пенитенциарной 
системы. При этом они могут сотрудничать с тюремной си-
стемой государства. Так, в отличие от французских специаль-
ных ассоциаций, действующих при комитетах по пробации, 
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в Великобритании вопросам благотворительной помощи 
клиентам пробации занимается национальная ассоциация 
попечительства и устройства клиентов пробации. В то же 
время ассоциация занимается вовлечением в сотрудничество 
со службами пробации общественности, волонтеров и пред-
ставителей различных религиозных течений. Важно, что в 
рамках такого сотрудничества организуются программы 
группового воздействия на несовершеннолетних и женщин, 
осужденных на различные виды альтернативных наказа-
ний. Невыполнение предусмотренной групповой програм-
мы клиентом пробации может стать причиной пересмотра 
судебного решения и применения к нему наказания в виде 
ограничения или лишения свободы.

Заметим, что в Великобритании, Японии, США, Фран-
ции, Швеции, Дании, Эстонии, Нидерландах программы 
пробации к осужденным осуществляются во взаимодей-
ствии с волонтерскими институтами, работающими с несо-
вершеннолетними лицами, бездомными людьми и лицами с 
алкогольной и наркотической зависимостью [1, с. 25].

Исследуя вопросы деятельности служб пробации за гра-
ницей, необходимо отметить важную роль религиозных ор-
ганизаций в повышении показателей эффективности работы 
данных служб. При этом отметим, что за границей иници-
атива религиозных структур явилась решающей при созда-
нии ювенальной юстиции и, прежде всего, пенитенциарных 
учреждений для несовершеннолетних правонарушителей (в 
Испании, Италии, Польше) [1, с. 28].

Так в Италии по предложению католических иерар-
хов было создано специальное пенитенциарное учрежде-
ние для несовершеннолетних (исправительный дом Сен-
Мишель) в городе Риме. Впоследствии в Польше было 
основано множество религиозных патронажных общин, 
одна из главных задач которых заключалась в создании си-
стемы помощи и особого режима воспитания детей-сирот 
и правонарушителей. 

На сегодняшний день в странах Европы результатами 
деятельности института пробации являются программы ак-
тивного привлечения религиозных организаций. Церковь 
способна эффективно влиять на морально-нравственные 
ориентиры личности преступника. При этом такое сотруд-
ничество в большинстве стран определено своим норматив-
но-правовым обеспечением. Практика свидетельствует, что 
клиенту пробации психологически проще вступать в беседу 
с представителем церкви, чем с работником службы проба-
ции.

Анализируя вопрос реабилитации несовершеннолет-
них правонарушителей, представляется необходимым обра-
титься к опыту Грузии, где функционируют четыре центра 
реабилитации для несовершеннолетних пробационеров, на 
базе которых внедряются специальные реабилитационные 
программы для несовершеннолетних, включающих профес-
сиональную подготовку и психологическую помощь. Для 
снижения уровня рецидивной преступности среди лиц этой 
категории в стране налажено тесное взаимодействие с пра-
вительственными и неправительственными организациями, 
в частности, православной Патриархией Грузии [1, с. 15]. При 
этом сотрудничество с разными религиозными организаци-
ями в этом направлении дает положительные результаты 
снижения уровня детской преступности. Кроме того, рели-
гиозные организации помогают несовершеннолетним в тру-
доустройстве.

В свою очередь, в Финляндии предпосылками возникно-
вения пробации и эффективными средствами исправления 
осужденных является общее и религиозное образование. 
Изначально такая работа осуществлялась преимущественно 
волонтерами. Впоследствии деятельность службы пробации 
продолжилась в рамках финской тюремной ассоциации, ко-
торая финансировалась преимущественно институтом церк-
ви. Это свидетельствует о тесном взаимодействии финской 

службы пробации с Церковью по вопросу надзора и пере-
воспитания преступников.

В Великобритании большую помощь службам проба-
ции оказывают капелланы Англиканской Церкви, которые 
выполняют в сотрудничестве с другими общественными 
организациями, волонтерами, психологами и педагогами 
основные обязанности сотрудников пробации. Церковь как 
гражданский институт предоставляет осужденным возмож-
ность не только удовлетворять свои духовные потребности, 
но и помогает в перевоспитании, исправлении, повышении 
культурного и образовательного уровня заключенных, состо-
ящих на учете в службе пробации, в том числе несовершен-
нолетних. Необходимо обратить внимание на тот факт, что 
капелланы Англиканской Церкви подчинены как руковод-
ству пенитенциарного учреждения, так и епископу, что явля-
ется свидетельством тесной взаимосвязи тюремной системы 
и религиозных структур в Великобритании. В свою очередь 
организация деятельности пробации в сотрудничестве с ка-
пелланами Англиканской Церкви оказалась эффективным 
средством борьбы с рецидивной преступностью несовершен-
нолетних [1, с. 32].

Подводя итог вышесказанному, стоит отметить, что 
эффективности работы службы пробации за рубежом спо-
собствовала не в малой степени деятельность церковных ин-
ститутов гражданского общества, которая заключается в том 
числе и осуществлении функции надзора за осужденными 
наряду с задачами перевоспитания и исправления личности 
преступников. Зарубежный опыт подобного взаимодействия 
показывает, что сотрудничество органов пробации с различ-
ными общественными организациями, в том числе волонтер-
скими и религиозными, заключается в обеспечении индиви-
дуального подхода к преступнику, итогом которого является 
установление с ним успешной коммуникации и формиро-
вание мотивации законопослушной жизни. Эффективное 
взаимодействие пенитенциарных структур с организациями 
гражданского общества способствует увеличению степени 
адаптивности личности осужденного в обществе.

Учитывая вышеизложенное, считаем необходимым вне-
дрение в отечественную концепцию пробации предложен-
ных нами инструментариев зарубежной пробации, в том 
числе содействие в привлечении религиозных организаций к 
сотрудничеству с органами пробации с целью предотвраще-
ния рецидивирующих преступлений в России.
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Целью настоящего научного исследования является 
иллюстрация опыта волонтерского движения «ВАРХАД 
(VARHAD)», занимающегося реабилитацией и разносторон-
ним развитием осужденных в Индии с целью разработать 
рекомендации по использованию рассматриваемого опыта в 
учреждениях РФ. По мнению Й. Рональда, профессиональ-
ная социальная работа может быть направлена на удовлет-
ворение потребностей осужденных в юридическом и психо-
социальном сопровождении, а также реабилитации после 
освобождения из тюрьмы [6, p. 99], что представляется очень 
важным замечанием при планировании и реализации соци-
альной поддержки.

Проект VARHAD выступает одним из проектов в сфе-
ре реабилитации и развития, а также в вопросе соблюдения 
прав осужденных [7]. Он начал свое существование в Амра-
вати (штат Махараштра) в 2002 году благодаря инициативе 
Равиндры Вайдья и его друзей [2]. В течение более чем 20 лет 
проект целенаправленно работает в защиту прав и достоин-
ства человека, предотвращения преступности, исправления 
осужденных и их реинтеграции в семьи, а также в общество 
в целом [5]. Его вспомогательная деятельность направлена на 
помощь молодежи в получении образования, развитие на-
выков и возможности карьерного роста.

В настоящее время существует девять тюрем в Индии, 
в которых работает «ВАРХАД»: две центральные тюрьмы 
(Нагпур и Амравати), шесть районных тюрем (Акола, Вард-
ха, Еватмал, Вашим, Булдана и Гадчироли) и одна тюрьма 
открытого типа в Морши (Амравати). Вклад данной инициа-
тивы в области тюремной реформы и прав человека признан 
многими организациями на национальном и международ-
ном уровнях, не считая администрации тюрьмы и прави-
тельства государства. Деятельность финансируется престиж-
ными организациями, в частности, «Sir Dorabjee Tata Trust 
(SDTT)», «JRD Tata Trust (JRDTT)», «GiveIndia» и «Всемирный 
фонд для женщин (GFW)» [1; 3].

Проект заявляет о себе как занимающемся пред-
упреждением преступности, соблюдением прав и досто-
инства осужденных, политикой в отношении указанных 
лиц, предоставлением бесплатной юридической помощи 
и консультаций, реинтеграцией и реабилитацией, мини-
мизацией последствий тюремной стигмы, предотвраще-
нием дальнейшей криминализации общества, созданием 
возможности уведомления в сфере профориентации, про-
фессионального обучения, предоставлением пользования 
библиотекой и общежитием для уязвимой и маргинали-
зованной молодежи, расширением прав и возможностей 
женщин и др. Так, например, получив допуск в пенитен-
циарные учреждения в рамках реализации проекта, соци-
альные работники заметили, что большинство женщин-
осужденных неграмотны. Поэтому «ВАРХАД» добился и 
получил одобрение от администрации тюрьмы на прове-
дение уроков грамотности, за которыми последовала про-
грамма начального открытого школьного образования для 
женщин. Усилия «ВАРХАД» увенчались огромным успе-
хом [4, p. 113-130].

В целом свою миссию проект видит в следующем:
• добиваться справедливой политики в отношении 

осужденных в рамках системы уголовного правосудия;
• предотвратить дальнейшую криминализацию лиц, 

впервые совершивших правонарушения, особенно молоде-
жи;

• обеспечить социальное равенство, достоинство и спра-
ведливость для осужденных путем предоставления им бес-
платной юридической помощи и юридических консульта-
ций;

• лоббировать в правительстве благополучие семей ука-
занных лиц;

• содействовать реинтеграции и реабилитации осуж-
денных и их семей с минимальным влиянием тюремной 
стигмы;
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• создавать возможности и осведомленность для уязви-
мых и социально маргинализованных молодых людей, чтобы 
удерживать их от преступной деятельности и, следовательно, 
сокращать количество преступлений;

• работать с маргинализованными слоями общества и 
защищать их;

• обеспечить библиотекой и возможностью для профо-
риентации молодых выпускников (как женщин, так и муж-
чин);

• исследовать проблемы с учетом смежных областей и 
публиковать результаты, чтобы оповещать об этом мировое 
сообщество;

• предоставлять профессиональное обучение / курсы 
для расширения прав и возможностей женщин и их лидер-
ства [8].

Исходя из вышесказанного «ВАРХАД» определяет для 
себя следующие задачи:

– расширение прав и возможностей маргинализованных 
групп общества посредством образования, правовой защиты 
и экономических возможностей с помощью правительства и 
благотворительных организаций;

– привлечение внимания молодежи и уязвимых групп 
общества к борьбе с преступностью и оказание им помощи в 
учебе, развитии, построении карьеры;

– переориентация тюрьмы в качестве места для исправ-
ления осужденных с положительным воздействием многих 
социально-культурных и образовательных мероприятий в 
стенах учреждения;

– инициирование программы здравоохранения и обще-
го развития для менее защищенных слоев общества, особен-
но для осужденных и их семей;

– поддержка связи осужденного с семьей, государством 
и Системой уголовного правосудия для отправления право-
судия в отношении указанного лица путем предоставления 
бесплатной юридической помощи;

– обеспечение равных образовательных возможностей 
для детей осужденных путем предоставления им начального 
образования в стенах тюрьмы;

– расширение прав и возможностей женщин и молоде-
жи с помощью различных программ;

– профессиональное консультирование злостных пре-
ступников по поводу исправления и реабилитации;

информирование осужденных о различных программах 
социального обеспечения правительства штата и обеспече-
ние им доступа к этим программам;

проведение исследовательских программ по различным 
формам социального неравенства для обновления и улучше-
ния судебной системы.

Таким образом, проведенный анализ опыта Республики 
Индии, на наш взгляд, позволит разработать программы и 
конкретные мероприятия по совершенствованию процесса 
взаимодействия социального работника и осужденного в уго-
ловно-исполнительной системе России.

На основании вышеизложенного опыта мы считаем воз-
можным и целесообразным:

– использовать ресурсы СМИ регионального и нацио-
нального уровней для создания положительной информа-
ционной среды в обществе в отношении освободившихся 
осужденных, а также членов их семей, что, как нам кажет-
ся, будет способствовать более успешной интеграции ука-

занных лиц в социум и минимизации их негативного вос-
приятия;

– повысить огласку проблем социального плана, с кото-
рыми сталкивается осужденный в исправительном учрежде-
нии и после освобождения;

– придерживаться междисциплинарного подхода к ор-
ганизации социальной работы с осужденными с учетом ком-
плекса потребностей последних в процессе нахождения в уч-
реждении УИС и, что еще более важно, после освобождения.
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Актуальность данной статьи обусловлена, тем что рос-
сийское законодательство, регламентирующее деятельность 
оперативных подразделений полиции, в настоящий момент 
не содержит норм, которые бы определяли в полной мере 
порядок и возможности использования химических веществ 
в процессе борьбы с различного рода преступными элемен-
тами. Данный факт создает некоторые проблемы, связанные, 
в первую очередь, с доказательственной ценностью результа-
тов, полученных в процессе использования оперативными 
подразделениями специальных химических веществ.

Очевидным является то, что деятельность оперативных 
подразделений органов внутренних дел и полиции в целом, 
при воздействии на преступность, требует использования 
эффективного инструмента, которым являются специальные 
химические вещества. Как известно, специальные химиче-
ские вещества чаще всего используются в процессе проведе-
ния различного рода оперативно-розыскных мероприятий, 
а именно «проверочная закупка», «оперативный экспери-
мент», «контролируемая поставка». Целью их проведения 
является документирование и выявление коррупционных, 
имущественных, экономических и иных преступлений. Ана-
лизируя судебную практику, можно прийти к выводу, что 
наиболее часто по вышеупомянутым преступлениям, сто-
рона, осуществляющая защиту, оспаривает результаты опе-

ративно-розыскных мероприятий, в проведении которых 
использовались специальные химические вещества. В связи 
с этим возникает необходимость более детального регламен-
тирования порядка проведения оперативно-розыскных ме-
роприятий и использования в их проведении специальных 
химических веществ, что минимизирует вероятность при-
знания полученной информации и как следствия доказатель-
ства ничтожными.

Целью данной статьи является проведение анализа пра-
вовой базы, регламентирующей использование специаль-
ных химических веществ оперативными подразделениями 
и предложение возможных вариантов решения выявленных 
проблем.

На данный момент не существует доктринальных на-
учных работ, изучающих процесс использования специаль-
ных химических веществ, это же относится к нормативным 
правовым актам, регламентирующим их использование в 
деятельности оперативных подразделений. Впервые право 
на использование специальных химических веществ, а кон-
кретно окрашивающих веществ, в деятельности правоохра-
нительных органов было регламентировано в законе РФ от 18 
апреля 1991 г. № 1026-1 «О милиции». В силу того, что совре-
менное законодательство так и не содержит четкого понятия 
специальных химических веществ, это приводит к тому, что 
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правоприменитель сталкивается с необходимостью субъек-
тивного, а значит не всегда верного толкования различного 
рода нормативных актов, которые регламентируют вышеу-
помянутую сферу [1].

Однако в случае, если законодатель разработает деталь-
ную процедуру использования специальных химических 
веществ, это все же может быть ничтожным, в силу отсут-
ствия самой законной возможности использования данных 
веществ.

В рамках данной статьи были подвергнуты анализу боль-
шое количество нормативных правовых актов. Проведенный 
анализ, подтверждает факт того, что ни один рассмотренный 
нормативный правовой не имеет в своем содержании тер-
мина «специальные химические вещества». Имеются лишь 
опосредованные указания на возможность применения дан-
ных веществ, так, например в ФЗ «О полиции»1, а именно в 
ч. 2 ст. 21 «Применение специальных средств» закреплено 
право сотрудника полиции использовать «специальные мар-
кирующие или окрашивающие вещества», условно они мо-
гут быть расценены как специальные химические вещества.

Также необходимо отметить, что в утвержденном поста-
новлением Правительства Перечне специальных технических 
средств, которые предназначены для негласного получения 
информации в процессе осуществления оперативно-розыск-
ной деятельности, нет такого понятия как специальные хи-
мические вещества, что позволяет усомниться в законности 
их использования. По своей сути, специальные химические 
вещества, являются средствами идентификации, маркиров-
ки или же выявления различных объектов, но данные поня-
тия, определяющие их целевое назначение, не охватываются 
видами специальных технических средств, содержащихся в 
данном перечне.

Проводя анализ нормативных правовых актов, регла-
ментирующих использование специальных химических 
веществ, нельзя обойти стороной приказ МВД России от 11 
сентября 1993 г. № 423 «Об утверждении Инструкции о по-
рядке применения химических ловушек в раскрытии краж 
имущества»2.  Данная Инструкция была издана в 1993 г., что 
свидетельствует о её неспособности отразить в своем содер-
жании современные технические и организационные мо-
менты деятельности оперативных подразделений, но все же 
данная Инструкция является единственным нормативным 
правовым актом, который регламентирует использование 
специальных химических веществ [2].

Исходя из названия Инструкции, обоснованным являет-
ся вывод о том, что целью применения специальных химиче-
ских ловушек является раскрытие краж имущества, которое 
находится в частной, государственной или муниципальной 
собственности. Получается, что целью Инструкции являет-
ся борьба с достаточно узким перечнем преступлений, при 
этом законодатель игнорирует преступления, связанные с 
незаконным оборотом оружия или наркотических средств, 
взяточничеством, которые на сегодняшний день являются 
достаточно распространенными.

Также, если снова обратится к названию данной Ин-
струкции, то химические ловушки должны быть использо-
ваны с целью раскрытия краж имущества, находящегося в 
перечисленных видах собственности. Имущество, являюще-
еся предметом квартирной или карманной кражи, является 
частным, это свидетельствует о том, что химические ловушки 
могут быть использованы при раскрытии данной категории 
преступлений. Однако, положения данной Инструкции, го-
ворят об обратном, так в пункте 3 сказано, что блокировке 
данными ловушками подлежат объекты сосредоточения то-
варно-материальных ценностей, то есть магазины, базы, скла-

1	 О	полиции:	Федеральный	закон	от	07.02.2011	№	3-ФЗ.	–	[Элек-
тронный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 http://www.consultant.ru/
document/cons_doc_LAW_110165/.

2	 Об	утверждении	Инструкции	о	порядке	применения	химических	
ловушек	в	раскрытии	краж	имущества,	находящегося	в	государ-
ственной,	муниципальной	частной	собственности	и	собственно-
сти	общественных	объединений:	приказ	МВД	России	от	11	сентя-
бря	1993	г.	№	423.	

ды, а также места, в которых временно хранятся денежные 
средства, такие как кассы предприятий, различных учрежде-
ний. В связи с этим очевидно, что в перечне данных объектов, 
отсутствуют объекты, на которых совершаются квартирные 
или же карманные кражи, то есть это одежда, нежилые и жи-
лые помещения, что в свою очередь хоть и косвенно, но все 
же ограничивает сферу их применения.

Химические ловушки можно разделить на два типа:
1) пассивные ловушки, которые предназначены исклю-

чительно для статичного закрепления на каком-либо объек-
те, они маркируют преступника при касании.

2) активные ловушки – срабатывают в форме распыле-
ние, выстрела и т.д. Выбрасывает данная ловушка химиче-
ские вещества, только в случае ее активации.

Химические ловушки активного типа имеют такую спо-
собность, что при ее активации вещество, которое выбра-
сывается, может быть случайным образом нанесено как на 
преступника, так и на расположенных рядом людей. В слу-
чае окрашивания одежды, это вероятно приведет её в негод-
ность, что в свою очередь, является материальным ущербом 
[3].

В связи с этим в ФЗ «О полиции» в содержании п. 4 ст. 
22 закреплено, что установка специальных окрашивающих 
средств на объекте, может быть осуществлена только с со-
гласия собственника данного объекта или уполномоченного 
им лица, при этом в данной норме установлена обязанность 
сотрудника принять все необходимые меры, исключающие 
применение данных средств в отношении случайных лиц. Но 
при изучении нормативной основы применения специаль-
ных химических веществ, очевидной является полемичность 
данного запрета на использование химических веществ и до-
стоверности полученных результатов в ходе их использова-
ния.

Недопустимость применения специальных химических 
веществ, о которой говорится в ФЗ «О полиции», выражена 
в вероятности того, что в процессе их использования, воз-
можно нанесение имущественного ущерба гражданам, не 
имеющим отношения к преступлению. Также в п. 33 ФЗ «О 
полиции» в ст. 13, регламентирующей права полиции, со-
трудникам предоставлено право на использование специаль-
ных, технических и иных средств, которые не наносят вреда 
здоровью и жизни граждан, а также окружающей среде, при 
этом в данной статье законодатель не указал имущественный 
вред, а значит формально допустил вынужденно причине-
ние имущественного вреда лицам, не имеющим отношения 
к преступлению.

Подводя итог вышеописанного, необходимо опре-
делить, что в целях легализации самой возможности ис-
пользования специальных химических веществ органами, 
осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, 
необходима глубокая переработка действующего законода-
тельства, а в частности положений ФЗ «О полиции», уста-
новление нового перечня средств используемых в процессе 
проведения негласных оперативно-розыскных мероприятий, 
а также утверждение новых инструкций, регламентирующих 
использование специальных химических веществ, при рас-
крытии преступлений различного характера.
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КРИМИНОЛОГИЯ

В различных научных и иных источниках существует 
множество определений коррупции, однако авторы едины 
в том, что ее целью является извлечение личной выгоды, 
влекущие материальные или нематериальные убытки для 
общества и государства. Преступления данной категории 
характеризуются высокой степенью латентности и этим об-
уславливается сложность в их выявлении и расследовании 
[1]. К преступлениям коррупционной направленности от-
носят:

– получение и дача взятки (ст. 290,291);
– коммерческий подкуп (ст. 204);
а также ряд иных видов преступлений:
– злоупотребление должностными полномочиями (ст. 

285);
– превышение должностных полномочий (ст. 286) при 

наличии у виновного корыстной или иной личной заинтере-
сованности;

– подкуп участников и организаторов профессиональ-
ных спортивных соревнований и зрелищных коммерческих 
конкурсов (ст. 184);

– присвоение или растрата, совершенные лицом с ис-
пользованием своего служебного положения (ст. 160);

– регистрация незаконных сделок с землей (ст. 170);
– злоупотребление полномочиями (ст. 201);
–злоупотребление полномочиями частными нотариуса-

ми и аудиторами (ст. 202), совершенное в целях извлечения 
выгод и преимуществ для себя или других лиц;

– незаконное участие в предпринимательской деятель-
ности (ст. 289);

– служебный подлог (ст. 292) и ряд других преступлений 
[2].  

Коррупционным проявлениям способствуют различ-
ные факторы, к которым относятся, в частности, слабый 
контроль за действиями подчиненных, наделение широ-
ким кругом полномочий отдельных лиц, отсутствие про-
зрачности, плохой менеджмент, трудности толкования 
некоторых законов, что вызывает ошибки правопримене-
ния, а также распространению коррупции способствуют 
и факторы субъективного характера, например, спекуля-
тивное мышление, завышенные требования, финансовые 
проблемы и другие.

В целях эффективного противодействия и пресечения 
любых преступлений коррупционной направленности, пре-
жде всего, необходимо знать наиболее типичные формы и 
их характерные особенности проявления коррупции, к при-
меру в органах государственной власти. К ним, в частности, 
можно отнести:

 – создание впечатления незаменимости чиновника, его 
отказ в отдельных случаях от отпусков и больничных. Как 
правило, за этим стоит боязнь «выпустить ситуацию из-под 
контроля». Чиновник, слишком долго сидящий в своем крес-
ле, может в своем ведомстве установить некую систему «про-
давец – покупатель» [3].

– существенное изменение материального положения 
чиновника;

– частая работа с документами дома;
– внешне немотивированный интерес к сфере деятель-

ности, выходящей за пределы его компетенции;
– включение в число соучредителей вновь создаваемых 

коммерческих предприятий (АО, ООО, СП и др.) родствен-
ников должностных лиц [4];

– приобретение должностными лицами объектов недви-
жимости в России и других странах;

– явное лоббирование представителями депутатского 
корпуса отдельных выгодных для преступных сообществ за-
конопроектов.

Необходимо обращать внимание и на неофициальную 
информацию, оперативная отработка которой нередко дает 
положительные результаты.  

Признаками коррупционных проявлений могут быть 
также:

– предпочтение конкретным предпринимателям;
– необоснованное заступничество за одного просителя 

или один проект;
– сосредоточение большого объема заданий у одного 

лица по его желанию;
– ведение документации с нарушениями (например, без 

штампов с датой получения);
– лояльность в переговорах с предпринимателями;
–частые правки, ошибки в документации и др.
В этой связи программа борьбы с коррупцией должна 

реализовываться по следующим направлениям: превентив-
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ные меры; прозрачность деятельности чиновников; сотруд-
ничество граждан с государственными службами; репрессив-
ные меры.

Ранее нами отмечалось, что преступления коррупцион-
ной направленности относятся к высоко латентным деяниям. 
В этой связи изучение материалов следственной практики 
показывает, что около 85 % дел рассматриваемой категории 
возбуждается по результатам проведения оперативного экс-
перимента – передачи взятки под контролем и задержание 
субъекта взяточничества с поличным. В ходе оперативных 
экспериментов в более 80 % случаев достигаются положи-
тельные результаты, которые служат надежной доказатель-
ственной базой при судебном рассмотрении названных 
уголовных дел. Однако имеют место случаи отказа в возбуж-
дении уголовных дел, либо их прекращение на стадии пред-
варительного следствия, а также вынесение оправдательных 
приговоров или принятия компромиссных судебных реше-
ний.

Существенными факторами снижения эффектив-
ности в выявлении и расследовании коррупционных 
преступлений (в основном взяточничества) являются не-
своевременное закрепление следов преступления, нару-
шения норм уголовно-процессуального законодательства 
и других нормативно – правовых документов при выпол-
нении оперативно-розыскных мероприятий и следствен-
ных действий, а также затягивание сроков расследования, 
как по объективным, так и субъективным причинам [5]. К 
объективным причинам следует отнести сложность сбора 
доказательств, активное противодействие обвиняемых, в 
отдельных случаях длительные сроки производства бухгал-
терских, экономических и других видов экспертиз. В числе 
субъективных причин – недостаточный уровень професси-
онализма, волокита, передача дел от одного следователя 
другому и прочие.

Основной мерой по предупреждению коррупции во 
многих странах мира является ротация персонала. Чиновник 
не должен длительное время занимать одну и ту же долж-
ность, в противном случае возникает опасность создания им 
в своем ведомстве установления системы «продавец-покупа-
тель».

Так, к примеру в Южной Корее перемещение чиновни-
ков происходит каждые 2 года. Причем, такое перемещение 
происходит как по вертикали (повышение), так и по горизон-
тали. Перемещение по горизонтали не всегда означает, на-
пример, перевод из одного полицейского участка в другой, 
но и в рамках одного полицейского участка – например, де-
тектив, работающий в отделе по наркотикам, переводится в 
отдел по розыску лиц. Это положение распространяется и 
на иностранных чиновников, работающих в Южной Корее 
[6]. По мнению южнокорейских коллег из полиции, такая 
ротация не влияет на уровень профессионализма чиновни-
ков. Кроме того, в целях искоренения бюрократических при-
понов заслуживает внимания в борьбе с коррупцией среди 
чиновников программа Сеула «OPEN», позволяющая исклю-
чение личного общения чиновника и граждан, как необходи-
мого существования коррупции. Данную программу следует 
рассматривать как аналог итальянской операции «Чистые 
руки». 

Вместе с тем, мерами принуждения (профилактики) 
коррупционных преступлений в России могли бы стать:

– установление нормативных перечней должностей по 
государственной и муниципальной службам и государствен-
ных должностей, замещение которых запрещено или огра-
ничено для некоторых категорий лиц, в том числе имеющих 
ранее судимость за должностные и подобные виды престу-
плений;

– введение особого режима функционирования на тех 
объектах, которые характеризуются наиболее высокими по-
казателями коррупционной пораженности;

– принятие правового акта, регулирующего порядок вза-
имодействия кадровых служб, служб безопасности, контро-
лирующих и правоохранительных органов при проведении 
сплошных проверок достоверности сведений о ежегодных 
доходах и собственности служащих, их родных и близких 
родственников, а также при необходимости затребования со-
ответствующих документов подтверждающих доходы и соб-
ственность;

– внесение конкретных ужесточающих дополнений в 
раздел – ответственности за нарушения Типового кодекса 
этики и служебного поведения государственного служаще-
го, что позволит сформировать здоровую моральную об-
становку в системе государственной службы, которая будет 
способствовать уменьшению вероятности коррупционных 
проявлений, когда даже самые мелкие будут наказываться в 
административно-правовом, дисциплинарном или ином по-
рядке;

– использование СМИ, а также системы общего, профес-
сионального и высшего образования в целях содействия осоз-
нанию гражданами опасности коррупции, снижения уровня 
общественной терпимости к ее проявлениям.

Безусловно, приведенный перечень мер является далеко 
неисчерпывающим.

Особое место в борьбе с коррупцией занимает про-
фессионализм и своевременное повышение квалификации 
сотрудников, обмен опытом. К сожалению, некоторые опе-
ративные сотрудники и следователи не имеют достаточной 
квалификации по выявлению и расследованию названных 
преступлений, что приводит в итоге к отрицательным ре-
зультатам, как на стадии процессуальной проверки, так и в 
процессе расследования названных деяний. 

В заключении отметим, что угроза национальной 
безопасности, которую создают преступления корруп-
ционной направленности, требует консолидации уси-
лий таких ключевых правоохранительных органов, как 
Генеральной прокуратуры РФ, Следственного комитета 
РФ, Федеральной службы безопасности и Министерства 
внутренних дел РФ, а также постоянного взаимодействия 
ученых и практиков. Однако борьба будет результатив-
ной в том случае, если будет вестись комплексно и посто-
янно на всех уровнях при высокой вероятности выявле-
ния коррупционных действий, постоянной координации 
названной работы со стороны Генеральной прокуратуры 
РФ, а также неотвратимости наказания виновных в пре-
ступлении лиц.
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Вопросы борьбы, профилактики, дифференциации 
бандитизма в настоящее время остаются актуальными. Бан-
дитизм рассматривался во всех государствах как очень опас-
ные преступления, совершённые в соучастии. В системе уго-
ловно-законодательных институтов и норм важное место 
занимает институт соучастия. 

Особую значимость института соучастия в уголовном 
праве РФ можно увидеть в закрепление видов общественно 
опасных деяний, не предусмотренных особенной частью Уго-
ловного кодекса, но требующих уголовно-правовых действий 
по борьбе с ними. Кроме этого УК 

- устанавливает условия ответственности и правила со-
вершенных действий;

- составляет критерии, определяющие назначение на-
казания лицам, совместно участвующим в совершении пре-
ступления;

- служить теоретической основой при определении 
форм организованной преступной деятельности. 

Объект посягательства является одним из важнейших и 
необходимых элементов преступления. Его служебная роль 
определяется двумя основными функциями. 

1. Объект играет решающую роль в оценке преступно-
сти, определении ее опасности для определения социально-
политической степени преступности; 

2. Объект позволяет дифференцировать преступность с 
научной и юридической точек зрения. 

В действующем Уголовном кодексе общее определе-
ние объекта не дано. В ходе специальных исследований, по-
священных объекту, многие вопросы его, т. е. объекта, были 
изучены неправильно. Авторы, исследовавшие объект пре-
ступления, сходятся лишь в одном мнении: «объект — это 
общественные отношения» [5, с. 86].

В теории уголовного права принято выделять общий 
групповой и непосредственный объект преступления. В со-
ответствии с действующим уголовным законодательством 
непосредственным объектом бандитизма является обще-
ственная безопасность в узком значении или общая без-
опасность. 

Центральной проблемой объективной стороны банди-
тизма является выявление характера банды и ее признаков. 

С объективной стороны состав бандитизма предполага-
ет: создание, организацию, а равно и руководство вооружен-
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ной бандой. Участие в устойчивой вооруженной группе (бан-
де). Участие в совершаемых бандой нападениях

В теории права существует несколько точек зрения, свя-
занных с назначением института соучастия. Отдельные авто-
ры утверждают, что институт соучастия следует рассматри-
вать как средство усиления уголовной репрессии. По мнению 
Торкунова М. А., соучастие «всегда является обстоятельства-
ми, отягчающими уголовную общественную опасность, и ха-
рактеризует степень опасности самого преступника» [4, с. 63].

Л. Д. Гаухман придерживается такого мнения: «соуча-
стие не порождает никаких исключений оснований уголов-
ной ответственности, применяет общие условия ответствен-
ности по уголовному праву» [2, с. 67].

В уголовном праве банда является самой опасной фор-
мой объединенной преступной деятельности. В судебной 
практике преступления, совершаемые группой, нарушения 
правил проведения валютных операций, ничем не отлича-
ются от преступлений, совершаемых преступной организа-
цией. Метод создания банды и способы ее действия влияют 
на дифференциацию преступления и определение срока на-
казания конкретных целей ее членов. Деятельность каждой 
конкретной банды зависит от специфики психики членов 
банды, может действовать в различных ситуациях. 

Законодатель, зафиксировал устойчивость, а также во-
оруженность преступной группы как важнейшие признаки 
банды, и еще выделил руководство бандой как самостоятель-
ное преступное поведение.

Обращает на себя внимание то обстоятельство, что раз-
деление бандитизма на два деяния в ст. 209 УК РФ дополни-
тельно актуализировало проблему соучастия, учитывая, что 
и по другим составам преступлений, помимо бандитизма, 
предусматривается наличие такого признака как организо-
ванная преступная группа (ч. 3 ст. 35 УК РФ).

Закономерным развитием института соучастия стало 
отграничение бандитизма от преступного сообщества (ст. 
210 УК РФ), однако УК РФ позволяет квалифицировать дей-
ствия, направленные на создание банды, как приготовитель-
ные действия к совершению конкретных нападений в составе 
организованной преступной группы.

Нельзя не согласиться с Комиссаровым В. С. Он ска-
зал: «стабильность может быть в совершении любого 
умышленного преступления, полностью затрагивая об-
щественную безопасность, которая должна учитываться в 
любом умышленном преступлении. При квалификации 
любого преступления, будь то теория или судебная прак-
тика, каждое преступление имеет свои характерные чер-
ты [3, с. 21].

Теперь мы отметим характерные признаки бандитизма:
1) участие двух или более лиц; 
2) его видимость; 
3) вооруженность членов; 
4) наличие специальных целей нападения на граждан и 

организации;
5) признак неустойчивости, который вытекает из харак-

тера преступления. 
Определение бандитизма в отечественном уголовном 

законодательстве ограничено ст. 209 УК РФ и содержит не-
сколько обязательных критериев, наличие которых позволя-
ет отнести группу лиц к банде. Среди критериев выделяют 
два обязательных: устойчивость и вооруженность.

Вооружённость находится на стыке уголовного права и 
криминалистики, вызывает множество споров среди право-
ведов, ведь именно наличие и готовность применить оружие 
повышает уровень общественной опасности по сравнению с 
иными формами организованной преступной деятельности.

Следовательно, для того чтобы действия, совершенные 
группой лиц, квалифицировались по статье 209 УК РФ «Бан-
дитизм» хотя бы один из членов банды должен быть воору-
жен, а остальные члены банды обязательно должны быть об 
этом осведомлены и должны иметь возможность его приме-
нить.

Закон «Об оружии» об отнесении того или иного пред-
мета к оружию содержит необходимую информацию. Так, 
электрошокер относится к оружию самообороны, хотя су-
ществует судебная практика, противоречащая данной ин-
формации, объясняемая отсутствием возможного нанесения 
среднего и тяжкого вреда здоровью человека. 

Необходимо уточнить, что электрошокер может нане-
сти непоправимый урон здоровью, даже привести к леталь-
ному исходу в случае, если использовано против человека, 
например, с сердечной недостаточностью или против несо-
вершеннолетнего.

Первоначально цель достигается в результате органи-
зационного предварительного сговора. Здесь определяется 
их совместное участие и цели. Это процесс воспитания, на-
правленный на принятие членами банды правил поведения. 
Она не закреплена временными границами, она проводится 
в процессе трудовой деятельности и в процессе удовлетворе-
ния своих определенных потребностей. 

Вооруженность банды обусловлена наличием специаль-
ных целей. Под оружием мы понимаем средства, предназна-
ченные для уничтожения живой силы и уничтожения других 
несущественных сил. 

В соответствии с рекомендациями Пленума Верховного 
Суда РФ о том, что при установлении признака вооруженно-
сти банды следует руководствоваться положениями Закона 
об оружии, совсем не значит, что суды должны ограничи-
ваться только теми видами оружия, которые указаны в дан-
ном Законе либо оборот которых запрещен или требует спе-
циального разрешения. Во-первых, для применения ст. 209 
УК РФ не имеет правового значения законность или незакон-
ность обладания соответствующими предметами. Во-вторых, 
следует учитывать предназначение Закона об оружии, целью 
которого является регламентация административно-право-
вого режима оружия, и, прежде всего, лицензионно-разре-
шительной системы органов внутренних дел, но совсем не 
определение видов оружия, могущих выступать в качестве 
предметов и средств совершения преступлений по УК РФ.

При этом достаточно часто назначается экспертиза для 
решения вопроса об отнесении того или иного предмета к 
оружию и фактической возможности его применения по 
прямому назначению, то есть для поражения цели.

Бандформирования требуют предварительной под-
готовки перед нападением на граждан и организации. Как 
бы ни было опасно совершенное преступление, разработка 
его материальной стороны осуществляется непосредственно 
членами банды. Участие в банде совершение действий в ин-
тересах банды. К материальным благам относятся меры по 
отбору объектов нападения, обеспечению банды автотран-
спортом, вооружению. 



390

Евразийский юридический журнал № 9 (172) 2022

Определённые сложности возникают при отграничении 
бандитизма от терроризма. 

В настоящее время антитеррористическое законода-
тельство имеет достаточно высокую степень проработан-
ности, сформирована правоприменительная практика, что 
позволяет эффективно отграничивать преступления тер-
рористической направленности от бандитизма. Отнесение 
бандитизма к преступлениям террористической направлен-
ности, равно как и включение его в перечень преступлений, 
содействующих террористической деятельности, представ-
ляется неверным. 

На практике это сделает затруднительным привлечение 
по данной статье создателей, руководителей и участников 
банды, имевших исключительно корыстные цели. Фактиче-
ски отнесение бандитизма к преступлениям террористиче-
ского характера определит в качестве обязательного элемен-
та состава бандитизма наличие определенной идеологии, 
оправдывающей применение насилия и устрашения в ходе 
совершения преступлений. 

При этом бандитизм всегда был преступлением с фор-
мальным составом, квалификация по которому происхо-
дила по внешним признакам, при этом цели вооруженной 
устойчивой группы, которые она преследовала при соверше-
нии вооруженных нападений, не составляют обязательного 
элемента состава преступления. Кроме того, это может при-
вести к коллизии, так как неясно, чем в таком случае банди-
тизм будет отличаться от преступления, предусмотренного 
ст. 205.4 УК РФ (организация террористического сообщества 
и участие в нем).

В соответствии с действующим законодательством, 
субъект преступления, должен отвечать следующим требо-
ваниям: достижение определенного возраста и вменяемость 
личности. Статья 20 Уголовного кодекса РФ указывает на два 
возраста привлечения к уголовной ответственности. Уголов-
ная ответственность с четырнадцати лет наступает в связи по 
преступлениям в указанной статье. В перечне преступлений, 
по которым эта статья привлекается к ответственности с че-
тырнадцати лет, преступление бандитизма не упоминается.

Вовлечение несовершеннолетних в преступную деятель-
ность уже давно стало одной из глобальных проблем уго-
ловно-правовой политики Российской Федерации и других 
государств, ведь преступность среди несовершеннолетних яв-
ляется фактором роста преступности взрослых. И, чтобы не 
допустить роста преступности, следует сосредоточить вни-
мание на квалификации вовлечения несовершеннолетних 
лиц в преступную.

 Уголовная ответственность за бандитизм наступает с 
момента достижения лицом шестнадцатилетнего возраста. 

 Следует подчеркнуть, что возраст ответственности дол-
жен быть снижен только для членов банд, так как нет объек-
тивных доказательств того, что ребенок до 16 лет может быть 
организатором банды. Аргументом в пользу снижения ми-
нимального возраста уголовной ответственности за участие 
в банде до 14 лет также является тот факт, что большинство 
преступлений, совершаемых бандой, уже перечислены в ч .2 
ст. 20 УК РФ.

Сам по себе минимальный возраст, с которого лицо 
можно привлечь к уголовной ответственности, установлен 
для того, чтобы отделить тех, кто осознает негативные по-
следствия и общественную опасность своих преступных по-

сягательств, от тех, кто в силу возраста понимать их не спосо-
бен, и поэтому отвечать за совершенное не может. Согласно 
ч. 2 ст. 87 УК РФ, в таком случае чаще всего наказанием для 
несовершеннолетних выступает помещение в специальные 
учебно-воспитательные учреждения закрытого типа. А са-
мым строгим наказанием, предусмотренным законодатель-
ством для лиц, не достигших шестнадцатилетнего возраста, 
является лишение свободы и отбывание в воспитательных 
колониях до шести лет за нетяжкие и тяжкие и до десяти лет 
– за особо тяжкие преступления (ч. 6 ст. 88 УК РФ). 

Есть веские основания полагать, что такие меры наказа-
ния за преступления, в частности совершенных в составе пре-
ступных групп, для лиц в возрасте от 14 до 16 лет являются 
недостаточными.

В качестве варианта решения данной задачи предлагает-
ся дополнить ч. 2 ст. 20 УК РФ словами: «участие в банде (ч. 2 
ст. 209 УК РФ)». Минимальный возраст уголовной ответствен-
ности за бандитизм для организаторов и руководителей 
банды необходимо оставить прежним – 16 лет, поскольку в 
практике отсутствуют случаи, когда создателем или руково-
дителем банды оказывалось лицо, которому было бы меньше 
16 лет.
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КРИМИНОЛОГИЯ

Криминологическая ситуация и качественные измене-
ния в преступности среди подростков в стране вызывают се-
рьезную озабоченность. Для современной России характерно 
качественное ухудшение структуры подростковой преступ-
ности. За последнее десятилетие количество краж, грабежей 
и нападений со стороны несовершеннолетних значительно 
возросло. Корыстная преступность, которая всегда занимала 
важное место в структуре преступности несовершеннолет-
них, в настоящее время качественно меняет свои формы. Не-
совершеннолетние в возрасте 14 – 17 лет совершают в сред-
нем 18 – 20 % всех краж в России.

Анализ статистических данных показывает, что 70 % всех 
краж совершаются лицами, имеющими общее среднее обра-
зование. Кража была преступлением, которое больше всего 
способствовало рецидиву, поскольку у подростка, однажды 
оправданного за кражу, было представление о полной без-
наказанности за преступление, и рецидив при постоянных 
оправданных условиях жизни был почти неизбежен.

Г. Г. Бочкарева, В. И. Кузнецов «характеризуют под-
ростков, совершающих кражи, как людей со слабыми выс-
шими моральными мотивами и чрезмерным развитием 
примитивных потребностей. Преобладание последнего 
часто связано с влиянием сверстников или взрослых, и 

подростки испытывают большую потребность в общении 
и подражании» [1].

Причинами воровства является влияние множества фак-
торов, мешающих процессу социализации личности: про-
блемы в семье, в школе, конфликты со сверстниками, подро-
сток знакомится с антисоциальной субкультурой: общение 
на улице, часто криминальное, позволяет получить преиму-
щества (защиту, поддержку), чтобы получить. 

Столкнувшись с проблемами, молодой человек выходит 
на улицу. Кризис социальной идентичности: связи подрост-
ка с антисоциальной субкультурой становятся известны его 
«нормальной» жизненной среде – в школе, в семье. В то же 
время ценности криминального мира принимаются, их ут-
верждение происходит в криминальной среде. 

Массовая культура, низкий уровень образования и 
правовой осведомленности влияют на несовершеннолетних, 
склонных к преступности: с одной стороны, в обществе очень 
распространена корысть, с другой – высокий уровень пре-
ступности, в том числе коррупции (что в аспекте корыстной 
преступности среди несовершеннолетних имеет следующее 
значение: молодежь видит, что нечестные власти живут мате-
риально богаче) и в результате в общественном сознании рас-
пространяется идея сохранения материальных благ любыми 
средствами: «Другие воруют, в том числе офицеры, а что для 
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меня хуже?» Таким образом, несовершеннолетних поощря-
ют к совершению корыстных преступлений, улучшению их 
финансового положения с помощью имеющихся средств, и 
наиболее благоприятным для несовершеннолетних видом 
корыстных преступлений является растрата.

Совсем недавно среди школьников появилось новое 
опасное хобби – магазинные кражи. Кража в магазине – это 
молчаливый захват товаров из розничного магазина, кото-
рый часто снимается другими молодыми людьми с помо-
щью телефона или фотоаппарата. Сама концепция родилась 
в Америке в середине 1940 года, вместе с появлением первых 
магазинов самообслуживания. Юноши забирают вещи, кос-
метику и товары из магазинов, а затем хвастаются украден-
ным в социальных сетях, публикуют фотографии, за которые 
получают “лайки» и «лайки» одобрения в своей подростко-
вой среде.

Квартирные воры несовершеннолетние не имеют ярко 
выраженных эгоистических устремлений, стойкой антиоб-
щественной направленности; преступления часто соверша-
ются под воздействием алкогольных напитков, наркотиков 
или психотропных веществ, или в качестве демонстрации 
силы, ловкости и мужества. Часто кражи совершаются «на 
спор», чтобы самоутвердиться, проявить себя в группе под-
ростков (несовершеннолетних в возрасте 14-16 лет). 

При этом до 75 % квартирных краж совершается под-
ростками по месту жительства, зачастую в непосредствен-
ной близости от дома. Подростки в возрасте от 16 до 17 лет 
с большей вероятностью совершают кражи из квартир, ру-
ководствуясь корыстью и преследуя определенную цель, за-
ранее планируя кражу [2]. Что касается краж, то в 32,7 % слу-
чаев предпочтение отдавалось квартирам на первом этаже. 
Предполагается, что это связано с удобным расположением 
(возможность попасть в квартиру через форточку, форточку, 
балкон), а также возможностью быстро покинуть место пре-
ступления. Квартирные воры-подростки в возрасте 14 – 16 
лет чаще всего крадут из квартир мелкую бытовую технику 
(мобильные телефоны, аудио- и видеотехнику), что объясня-
ется небольшими размерами и весом, простотой обращения 
с предметами и их продажей. 

Часто это предметы, представляющие интерес для несо-
вершеннолетних с функциональной точки зрения, а не с точ-
ки зрения получения максимальной материальной выгоды. 
Несовершеннолетние квартирные воры в возрасте от 14 до 16 
лет чаще хранят украденные вещи для личного пользования 
(47 %) или передают их друзьям для использования (31 %).

Практика показывает, что истоки воровства у подрост-
ков чаще всего лежат в раннем возрасте, кража отдельных 
предметов постепенно исчезает, а взамен возрастает значи-
мость других предметов, что в основном отражает моду и 
деньги. С возрастом разница в объектах кражи между девоч-
ками и мальчиками увеличивается.

Согласно имеющейся статистике из Кизилюртовской 
воспитательной колоний, более четверти осужденных несо-
вершеннолетних ранее имели судимость. Почти половина 
подростков совершила преступления в составе группы. Каж-
дый пятый осужденный несовершеннолетний находился в 
состоянии алкогольного опьянения в момент совершения 
преступления.

Во многом такая ситуация обусловлена недостатками в 
организации и проведении образовательного процесса. Эти 
обстоятельства, а также незаинтересованность несовершен-
нолетних в легальной работе вынуждают подростка искать 
другие способы заработать на жизнь. Однако только 54,6 % 
молодых людей обращаются к законным средствам получе-
ния таких средств, из которых 59,5 % (всего 32,5 %) системати-
чески нарушают закон в этом отношении.

Неудовлетворенность подростка своим положением 
в семье, школе и трудовом коллективе приводит его в раз-
личные неформальные группы, где он пытается восполнить 
недостаток общения. Многие подростки объединяются в 
такие группы из-за одинаковых возможностей для отдыха и 
отсутствия контроля над своим поведением. Согласно иссле-
дованию, 51,5 % несовершеннолетних воров проводили все 
свободное время с друзьями, 36,7 – около половины. Таким 

образом, более 88 % всех подростков, совершивших кражи 
в свободное время, сосредоточились на общении со своими 
сверстниками.

Более 70 % краж совершаются несовершеннолетними в 
группе, а 53,4 % из них совершаются в соучастии со взрослы-
ми. Наибольшая доля групп – это группы с числом участни-
ков 2 – 3 человека. Большинство взрослых, которые участво-
вали в краже вместе с несовершеннолетними, только недавно 
достигли совершеннолетия и близки по возрасту (разница в 
1 – 3 года) к несовершеннолетним.

Чтобы успешно раскрыть кражи несовершеннолетних, 
следователь должен тщательно изучить структуру личности 
подросткового преступника. Следует отметить, что это важ-
ное условие необходимо для качественного применения так-
тических приемов, что, в свою очередь, повышает эффектив-
ность многих следственных действий.

Юноши в основном совершают кражи мотоциклов. 
Большинство членов организованных групп, «совершающих 
угоны автомобилей, являются местными жителями (72,3 %), 
остальные (27,7 %) специально приезжают из других городов 
для совершения угонов автомобилей» [3]. 

Хотя доля несовершеннолетних правонарушителей в 
совершенных кражах невелика, службы по предупреждению 
преступности среди несовершеннолетних уделяют особое 
внимание предотвращению краж. Одной из мер по совер-
шенствованию профилактической работы данной службы 
является выявление несовершеннолетних с признаками мо-
ральной деформации в виде развивающейся или уже сло-
жившейся самокритической направленности и при наличии 
необходимых оснований привлечение их к особому учету.

Полиция играет важную роль в предотвращении краж, 
хотя трудно точно рассчитать количество предотвращенных 
преступлений, но, основываясь на данных о кражах в контро-
лируемой зоне, об эффективности предотвращения можно 
судить по оставшимся неизвестным преступлениям этого 
типа.

Профилактика правонарушений несовершеннолетних 
является важным аспектом профилактической работы во 
всех сферах профилактики. Для эффективной профилакти-
ки преступности среди несовершеннолетнего необходимо 
усилия всего общества по созданию необходимых условий 
для гармоничного развития граждан с самого раннего дет-
ства.

Вовлечение молодых людей в законную, общественно 
полезную деятельность развивает гуманистический взгляд 
на общество и жизнь, а также личные принципы, которые не 
допускают преступной деятельности.

Цель профилактики кражи среди подростков состоит в 
том, чтобы улучшить моральный и духовный климат в обще-
стве.

Пропаганда среди молодежи идеологии «приоритета 
духовных ценностей над материальными», отвечающей фун-
даментальным и долгосрочным интересам общества и госу-
дарства, имеет большое профилактическое значение.
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Если бы только где-то существовали злые люди, ковар-
но совершающие злые дела, и нужно было бы только от-
делить их от остальных и уничтожить.

Но линия, разделяющая добро и зло, проходит через 
сердце каждого человека... в конце концов, только благо-
даря тому, как все сложилось, они стали палачами, а мы 
нет [1]. 

Двадцать первый век приветствовал множество но-
вых измерений человеческой жизни, которые включают 
как желаемые, так и нежелательные события. Самое опас-
ное явление в виде терроризма ставит под сомнение мир, 
спокойствие и прогресс во всем мире. Термин «террор» не 
нов, но время от времени меняет свою форму и влияние. 
Впервые слово «террор» было использовано для описания 
якобинского «царствования террора», последовавшего за 
Французской революцией в 1789 году.

В современной литературе можно найти более сот-
ни определений, и даже это число может увеличиться со 

временем. Конечно, определение террора может не иметь 
значения в настоящем контексте, но гораздо важнее его 
природа и влияние. 

Как правило, словарное значение террора чрезвычай-
но просто по своему смыслу. Юристы, политики, законо-
дательные органы, государственные и частные учрежде-
ния, национальные и международные организации также 
должным образом принимают хронологическую транс-
формацию определения террора в соответствии с потреб-
ностями ситуации [2]. 

В том же стиле Соединенные Штаты также пытаются 
придать новое измерение терроризму, но не для того, что-
бы изменить значение этого слова, а для того, чтобы избе-
жать международной критики или насладиться свободой 
нападения на несколько стран по своему выбору. Хотя в 
истории происходили различные крупные террористи-
ческие события, спектр времени, намерений и целей не 
одинаков. Если отбросить события 20-го века, схожие на-
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мерения и цели были выявлены в инциденте 11 сентября, 
террористических атаках на Бали, в Мадриде, Лондоне и 
атаках 26 сентября (Мумбаи). Эти нападения побуждают 
нас разработать новый механизм для сдерживания широ-
ко распространяющихся террористических атак.

Еще одним важным аспектом терроризма может быть 
его происхождение и факторы, ответственные за него. Име-
ется бесчисленное количество исследований по различным 
вопросам терроризма. 

Особо важно отметить, что происходящая на фоне 
процесса глобализации информационная революция 
изменяет основные показатели международной безопас-
ности. Если раньше основные показатели были объеди-
нены с такими параметрами, как угроза мировой войны, 
баланс военных сил, уровень конфликтности, то в 3-м 
тысячелетии одну из главенствующих позиций занимает 
борьба с такой «нетрадиционной» угрозой, как между-
народный терроризм, который является новой формой 
геополитического противостояния, фактором влияния на 
мировое сообщество, требует тщательного исследования 
как его сущности, так и характерных черт. На современ-
ном этапе международный терроризм подвергся значи-
тельным изменениям по формам проявления и по своему 
содержанию. Необходимо отметить, что в последние два 
десятилетия наблюдается значительный рост террори-
стической активности в мире, к которому привели давно 
начавшиеся процессы эволюции и трансформации тер-
рористической угрозы [3].

Религиозные «культы», расистские группы и пре-
ступные молодежные группировки, которые кажутся по-
разительно похожими, несмотря на большие различия в 
идеологическом содержании, происхождении и стремле-
ниях. Они считают, что некоторые меры, такие как отказ 
от участия в молодежных бандах, отказ от преступного об-
раза жизни и отказ от фундаменталистских религиозных 
движений, расистских и правых движений, могут сдержать 
зарождение террора.

Следы роста террористической идеологии можно 
увидеть в учащении достижения высокого эффекта по од-
ной из главных целей осуществления террористических 
актов – максимизации человеческих жертв: за последние 
десять лет было совершено значительное число террори-
стических международных актов, где пострадало и по-
гибло 15 тысячь человек. Специалисты, занимающиеся 
данной тематикой, сходятся во мнении, что терроризм по 
своим интенсивности и возрастающему масштабу отно-
сится к самым животрепещущим и мало прогнозируемым 
социально-политическим явлениям. Главная причина воз-
никновения терроризма – политическая нестабильность. 
Согласно статистике количество террористических актов 
резко увеличивается в моменты политической нестабиль-
ности. Россия является одной из самых часто поражаемых 
терроризмом стран. С момента развала СССР, в России 
прошли большие изменения политической сферы, что 
способствовало росту противостояний и обострения об-
становки в государстве.

В нынешних условиях Россия не позволяет ни одной 
террористической группе или группам проводить под-
готовку террористов на своей территории, но некоторые 
религиозные фундаментальные группы уязвимы, и их 

привлекают хорошо подготовленные террористы за пре-
делами страны.

Экономика России развивается огромными темпами, 
и даже в условиях нынешнего мирового экономического 
кризиса она держится гораздо лучше. Став одной из эко-
номических сверхдержав мира,  

Россия также была определена как наиболее ответ-
ственное государство, независимо от экономических, по-
литических, военных, стратегических отношений, и заво-
евала восхищение всех стран мира. 

С другой стороны, Россия также была одной из стран, став-
ших мишенью террористических группы, что привело к непо-
правимому ущербу в различных формах. В недавнем прошлом 
Россия  добилась невообразимой солидарности со стороны 
разных уголков земного шара. Такая ситуация не может быть 
обеспечена навсегда. навсегда, но необходимо наращивать по-
тенциал в области противодействия террористическим атакам, 
особенно в рамках собственной внутренней стратегии.

 Россияне как известно, очень сильны в продолжении 
своих традиций и традиционного стиля жизни, и они так-
же должны культивировать и продолжать новый дух и 
культуру в борьбе с изощренным терроризмом. Настало 
время пробудиться и укрепить наши позиции не для того, 
чтобы доминировать или быть агрессивными на междуна-
родной арене, а для того, чтобы защитить наших собствен-
ных граждан и дальнейшего укрепления доверия к нашей 
демократической жизни с миром и процветанием. 

Недавний теракт в Крыму продемонстрировал серьез-
ность и возможную частоту атак со стороны различных не-
государственных организаций.

Террористическая атака не повредила крымский мост, 
а лишь бросила вызов общественному духу, администра-
тивной силе, политическому консенсусу и, в конечном ито-
ге, готовности к борьбе с террором.

Реакция на терроризм имеет решающее значение для 
понимания контекста в котором разрабатываются полити-
ческие и политические стратегии. Контекстуализирован-
ный подход позволяет понять конкретные возможностей 
в контексте, где нормативные, процедурные и институцио-
нальные ресурсы развивались с течением времени и в связи 
с социальной практики.

Например, позиция правительства Соединенных 
Штатов по отношению к террористическим угрозам, кото-
рая, как представляется, полностью обоснованной в мире 
современных национальных государств, в ЕС демонстри-
рует ЕС демонстрирует совершенно иной набор стратегий 
и представлений. Сравните, например, позицию «либо/
либо», занятую президентом США, когда он ассоциировал 
террористическую деятельность с «государственным спон-
сорством», рассматривал реакцию на эту деятельность как 
«государственную» войну и в конечном итоге представил 
выбор - от одного главы государства к другим [4]. 

Многие считают, что террористические атаки в целом 
были спланированы несколькими отдельными лицами 
или негосударственными организациями, преследующи-
ми определенные собственные цели и задачи. В настоящее 
время момент, базовое понимание идеологии или фило-
софии террористов очень важно для противодействия тер-
рористическим актам, за которым следует определение 
уязвимости и частоты таких атак.
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Здесь необходимо провести краткое обсуждение вну-
тренних притягательных факторов терроризма. факторов 
терроризма. В индийском контексте другой сценарий ка-
жется, что за частые террористические атаки ответственен 
другой сценарий, отражающий последующие неудачи в 
предотвращении терактов. Разнообразные внутренние ус-
ловия не могут быть замечены ни в одной из других стран, 
где были спланированы террористические атаки.

Сложность такого сценария в России, очевидно. де-
монстрирует ее история. Мир ценит Россию за ее единство 
в многообразии. Но этому же персонажу приписывают 
уязвимость террористических атак на с измененной верси-
ей «единство в многообразии». 

Характер единства в многообразии требует тщатель-
ного изучения в течение определенного периода времени. 

Диверсифицированная природа общества дала воз-
можность различным версиям прав и амбиций расти. В 
процессе достижения своих целей определенные лица или 
группы без колебаний определяют свои собственные аргу-
менты основываясь на определенных лазейках в управле-
нии. 

Ничего нельзя сделать, чтобы избежать разнообразия, 
но гораздо больше нужно сделать для достижения един-
ства. 

Комплексная национальная антитеррористическая 
стратегия должна решать множество вопросов - оборона, 
правоохранительные органы, разведка, дипломатия, эко-
номическое развитие, образование, продвижение социаль-
но-политической справедливости - в контексте политики, 
способствующей национальной безопасности.

Тактически, в краткосрочной перспективе, как ис-
пользовать широкий набор инструментов, имеющихся 
в распоряжении политиков, для снижения актуальных и 
непосредственных угроз? Стратегически, в долгосрочной 
перспективе, как можно завоевать «сердца и умы»? Кроме 
того, стратегия в идеале привлекает союзников. Как можно 
добиться максимального международного «участия» и на-
циональную эффективность?

Религия должна быть в стороне от политики, особен-
но в такой стране, как Россия, где проживает большое ко-
личество религий и этнических групп. Более того, измене-
ние международного сценария также во многом связано с 
религией. 

Почему обсуждается весь спектр механизма антитер-
рористических атак? Приведенный ниже анализ развивает 
структуру; разрабатывает и рассматривает потенциальные 
ответы на терроризм в рамках социально-экономической 
и политической ситуации в России. В международной ли-
тературе разработаны различные способы реагирования в 
зависимости от потребностей, возможностей и местного 
общественного строя.

Несомненно, необходима структура, соответствующая 
ее возможностям и соседским отношениям. Возможно, бу-
дет трудно применить какой-либо из хорошо зарекомен-
довавших себя механизмов борьбы с терроризмом, как это 
имеет место.

 Любое государство должно извлечь уроки из преды-
дущего опыта отношений и попытаться найти постоянное 
решение вопроса о противодействии терроризму. Тер-
роризм, в частности, через инфильтрацию, достиг своего 

пика. В настоящее время исчерпала все способы сдержива-
ния проникновения через международные границы, вклю-
чая морские и континентальные границы. Эффективность 
в борьбе с международным терроризмом возможна толь-
ко при совместной и скоординированной деятельности ос-
новных мировых держав.

Исследовательское сообщество в целом должно также 
изучить проблемы проникновения на микроуровне и ис-
следовать возможности предложить различные решения 
и помочь правительству укрепить механизм безопасности 
страны для ее процветания через мир.
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В данной статье, которая является продолжением исследования авторами темы 
криминального суицида несовершеннолетних, раскрывается проблематика расследования 
данной категории уголовных дел. Профилактика совершения преступлений со стороны 
виновных лиц, а также самого самоубийства потерпевшими это не только нормативно-
правовая и методическая базы. В своей работе авторы проводят анализ первоначальных 
следственных действий при обнаружении трупа несовершеннолетнего для рассмотрения 
всех следственных версий, выделяют особенности их проведения и значимость при 
получении криминалистической информации. 

Также, авторами выделены несколько проблем, возникающих в процессе расследования 
данной категории уголовных дел. К ним относятся несовершенство методологической 
базы расследования; пренебрежение отдельными следственными действиями; сложности 
в получении экстерриториальной информации, а также большая вероятность быстрого 
уничтожения важной криминалистической информации. 
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This article, which is a continuation of the authors’ research on the topic of juvenile criminal 
suicide, reveals the problems of investigating this category of criminal cases. Prevention of the 
commission of crimes by the perpetrators, as well as the suicide itself by the victims, is not only a regulatory and methodological 
framework. In their work, the authors analyze the initial investigative actions upon the discovery of the corpse of a minor to consider all 
investigative versions, highlight the features of their conduct and significance in obtaining forensic information.

Also, the authors have identified several problems that arise during the investigation of this category of criminal cases. These 
include the imperfection of the methodological basis of the investigation; neglect of individual investigative actions; difficulties in obtaining 
extraterritorial information, as well as a high probability of rapid destruction of important forensic information.
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Согласно данным Росстата за 2020 год, смертность город-
ского и сельского населения от самоубийства составила 16 546 
человек1. Самоубийство является третьей по распространен-
ности причиной смертности подростков в возрасте 15 – 19 
лет, и второй – для взрослого населения (на первом месте на-
ходится ДТП)2. 

Особо острой является проблема детских и подростко-
вых самоубийств, по которым Россия находится в числе ми-
ровых лидеров. В 2014 г. было зарегистрировано 737 таких 

1	 Официальная	 	статистика.	 –	 [Электронный	 ресурс].	 –	 Режим	
доступа:	 https://rosstat.gov.ru/folder	 /10705	 (дата	 обращения:	
26.03.2022).	

2	 Самоубийства	и	их	профилактика	в	России,	2021	год:	основные	
факты.	–	 [Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	http://www.
demoscope.ru/weekly/2021/0911/	suicide.php#_ftn5	(дата	обраще-
ния:	26.09.2022).	

инцидентов, в 2015 г. – 736, в 2016 г. – 752, в 2017 г. – 692. Это го-
ворит о том, что суицидальное поведение среди несовершен-
нолетних не успокаивается (рост на 14 %)3. Согласно данным 
Единой межведомственной информационно-статистической 
системы, по возрасту пик суицидов у несовершеннолетних 
приходится на 15-19 лет, а по половой принадлежности боль-
ше склонны к суицидам юноши4.

Анализ судебной практики показал, что несовершенно-
летние чаще всего совершают именно криминальный суицид 

3	 В	 России	 за	 год	 число	 детских	 суицидов	 выросло	 почти	 на	 14	
%.	–	[Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	https://www.znak.
com/2019-04-23/v_rossii_za_god_chislo_detskih_suicidov_vyr	
oslo_pochti	_na_14	(дата	обращения:	26.09.2022).

4	 Cмертность	 от	 самоубийств.	 –	 [Электронный	 ресурс].	 –	 Режим	
доступа:	 https://www.fedstat.	 ru/indicator/58547	 (дата	 обраще-
ния:	26.09.2022).
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вследствие внешнего воздействия со стороны сверстников, 
взрослых или знакомых из социальных сетей. То есть в эпоху 
информационных технологий, на несовершеннолетних ока-
зывается целенаправленное воздействие со стороны множе-
ства субъектов. И не все они желают им благополучия. 

Если говорить о доведении и склонении к самоубий-
ству, то за последние годы активно развивается практика 
воздействия на ребенка собеседником в социальных сетях 
(Приговор Судакского городского суда от 07.05.2018 по делу 
№ 1-25/2018). С учетом психологических особенностей несо-
вершеннолетних, а именно их возбудимости и внушаемости, 
поиска авторитета, нежелания находиться в одиночестве – на 
них очень легко воздействовать. Также, маленькие дети не 
понимают, что такое самоубийство и его последствия. Вы-
явленные факты создания информационных ресурсов, про-
пагандирующих культ смерти, направленных на вовлечение 
потенциальных жертв (преимущественно несовершеннолет-
них) в деструктивные группы суицидальной направленности, 
вызванная этим озабоченность общества и высокие статисти-
ческие показатели, относящиеся к суицидам, подвигли за-
конодателя на внесение в 2017 году изменений в Уголовный 
закон, выразившихся в существенном расширении нормы 
статьи 110 Уголовного кодекса РФ («Доведение до самоубий-
ства») за счёт включения квалифицирующих признаков и 
введения новых составов преступлений: «Склонение к со-
вершению самоубийства или содействие совершению само-
убийства» (статья 110.1 УК РФ) и «Организация деятельности, 
направленной на побуждение к совершению самоубийства» 
(статья 110.2 УК РФ).

Особую проблему в подобных ситуациях вызывают два 
аспекта: доказывание и расследование. При осуществлении 
уголовного судопроизводства по данным уголовным делам 
очень трудно установить все обстоятельства, подлежащие 
доказыванию (статья 73 Уголовно-процессуального кодекса 
РФ). Ильин Н. Н. утверждает, что наибольшую сложность 
вызывает доказывание виновности лица в совершении пре-
ступления. 

Почему же социальные сети стали удобным и распро-
страненным инструментом в реализации преступного умыс-
ла на доведение несовершеннолетних до самоубийства?

Во-первых, через Интернет и социальные сети можно 
распространять материалы суицидальной и депрессивной 
направленности в различных форматах (изображения, ви-
део, аудиозаписи).

Во-вторых, социальные сети позволяют имитировать 
массовость в мероприятиях. К примеру, можно создать «под-
делки» личных страниц в социальной сети и включить их в 
участники нужных групп.

В-третьих, сложность в определении истинной лично-
сти пользователя социальной сети. Это достигается за счет 
децентрализации первоисточников информации, а также 
инструментов «анонимизации» пользователя. 

И, в-четвертых, в силу подверженности несовершенно-
летних внешнему воздействию, они больше доверяют людям 
в социальных сетях. Несовершеннолетние воспринимают их 
как беспристрастных слушателей, которые не знают всей по-
доплеки их жизни в реальном мире [1].

Если говорить о расследовании данной категории уго-
ловных дел, то стоит отметить, что особое внимание необ-
ходимо уделять первоначальным следственным действиям 
для того, чтобы собрать всю необходимую информацию до 
ее возможного уничтожения. Это особенно важно потому, 
что при использовании социальных сетей для доведения до 
самоубийства, удалить информацию о себе и совершенных 
действиях очень легко в короткие сроки. 

И так, на первоначальном этапе необходимо установить 
следующие категории информации:

1. Данные о личности потерпевшего. В данную инфор-
мацию входит не только характеристика самой личности, но 
и его личные связи (семейные, дружеские).

2. Информация о действиях потерпевшего незадолго до 
совершения самоубийства. 

3. Сведения о мотивах совершения самоубийства.
4. Любая информация о причинах совершения само-

убийства [2]. 
Осмотр места происшествия является неотложным 

следственным действием, которое, согласно статье 176 Уго-

ловно-процессуального кодекса Российской Федерации 
(далее – УПК РФ), можно проводить еще до возбуждения 
уголовного дела. Проверка информации о совершении само-
убийства начинается с осмотра места обнаружения трупа. В 
ходе осмотра необходимо рассмотреть следующие модели: 
совершено убийство, «замаскированное убийство», «истин-
ное самоубийство», доведение до самоубийства или несчаст-
ный случай. 

При подготовке к осмотру места происшествия, сле-
дователю важно: а) выстроить мысленную модель деяния; 
б) определить стратегию следственных действий; в) создать 
следственную группу. 

При осмотре трупа (обязательно с привлечением судеб-
но-медицинского эксперта и специалиста эксперта-крими-
налиста) нужно: осмотреть местность вблизи обнаружения 
самого трупа (возможно, там имеются надписи, рисунки); 
осуществить поиск вещей, которые принадлежали несо-
вершеннолетнему на момент совершения самоубийства; 
тщательно осмотреть карманы одежды потерпевшего; уста-
новить наличие систем видеонаблюдения в случае, если са-
моубийство совершено не по месту жительства, а также для 
отслеживания перемещений несовершеннолетнего непо-
средственно до совершения самоубийства [3]. 

Если говорить о следственных осмотрах, то особое вни-
мание необходимость уделить осмотру места жительства 
несовершеннолетнего. То есть, в протоколе осмотра необхо-
димо зафиксировать: а) общие жилищно-бытовые условия 
проживания несовершеннолетнего; б) детальный осмотр 
комнаты несовершеннолетнего; в) поиск носителей инфор-
мации разного рода (помимо электронных средств связи, 
также фотоаппараты).

При осмотре места жительства несовершеннолетнего 
или места обнаружения трупа важно осуществить поиск и 
изъять: 

– Предсмертные записки, личные дневники, рисунки, 
отрывки бумаги с символами, буквами и так далее;

– Электронные носители информации (мобильный те-
лефон, ноутбук, стационарный компьютер и так далее). 

Почему это важно? Во всякого рода письменных текстах 
можно найти причины и мотивы совершения самоубийства. 
Это позволит не только исключить состав преступления, но и 
прояснить всю ситуацию. 

На электронных носителях важны любая информация, 
включая личные переписки, запросы в браузерах (к приме-
ру, о способах совершения самоубийства), фотографии, со-
храненные изображения. 

В данной категории дел криминалистическая инфор-
мация на электронных носителях имеет ключевое значение. 
Общение с лицом, имеющим умысел на доведение несо-
вершеннолетнего до самоубийства с помощью сети Интер-
нет, чаще всего происходит в социальных сетях (Вконтакте, 
Instagram, Facebook). Для того, чтобы избежать удаления 
информации подозреваемым, необходимо получить инфор-
мацию с удаленных серверов социальной сети, а также с са-
мого устройства потерпевшего [4]. Необходимая для изъятия 
информация, находящаяся на серверах юридического лица, 
владеющего социальной сетью, может быть предоставлена 
органам предварительного расследования и оперативным 
сотрудникам на основании статьи 13 Федерального закона от 
07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции», а также статьи 6 Федерально-
го закона от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно розыскной 
деятельности» [5]. Однако, юридическое лицо имеет право не 
предоставить сведения, которые затрагивают конституцион-
ные права граждан (к такой не относятся, к примеру, IP адрес 
страницы, адрес электронной почты, дата создания стра-
ницы и так далее). Иная информация (к примеру, история 
переписок) может быть предоставлена только при наличии 
санкции суда [6]. 

Получение экстерриториальной информации, нахо-
дящейся вне юрисдикции отечественных правоохранитель-
ных органов, также является определенной проблемой. К 
примеру, иностранным юридическом лицом, владеющим 
Instagram и Facebook, является Meta Platforms Inc. (находится 
в США, Калифорния). Решение указанной проблемы зави-
сит от лояльности иностранного юридического лица. 

Интересным, на наш взгляд, следственным действием в 
рамках расследования данной категории уголовных дел, яв-
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ляется осмотр страницы несовершеннолетнего в социальной 
сети. Что мы можем узнать в результате такого действия? 

– Являлся ли несовершеннолетний участником групп 
(пабликов) депрессивной, суицидальной направленности. 
Состоял ли в «группах смерти». Осуществлялся ли родитель-
ский контроль пользования браузером. 

– Факт общения несовершеннолетнего с незнакомыми, 
взрослыми людьми; людьми, которые являются администра-
торами/участниками групп суицидальной или депрессивной 
направленности. 

– Факт нахождения несовершеннолетнего в ночное вре-
мя в социальной сети. 

– Время последнего нахождения несовершеннолетнего в 
социальной сети.

– Время и устройства выхода подозреваемого из соци-
альной сети. 

По мнению ученых, важным следственным действи-
ем также является обыск на основании части 5 статьи 165 
УПК РФ. В процессе обыска необходимо осуществить по-
иск орудий и средств совершения самоубийства несовер-
шеннолетним, в случае, если они не были найдены рядом 
с трупом. 

Также, в случае, если в процессе опроса знакомых по-
терпевшего, его учителей, родителей, иных родственников, 
появится информация о том, что другие несовершеннолет-
ние подвергаются подобному воздействию, то после возбуж-
дения уголовного дела также необходимо провести обыск у 
таких лиц. В процессе обыска обычно изымаются: системный 
блок ПК, жесткий диск, монитор, флэш-накопители, карты 
памяти, «умные» устройства (колонки, часы). 

Стоит сказать, что еще одной проблемой в рамках рас-
следования этой категории уголовных дел, является пре-
небрежение освидетельствованием в случае покушения на 
доведение до самоубийства (если несовершеннолетний в 
результате попытки самоубийства остался жив, либо, когда 
преступление было пресечено до финального момента) [7]. 
В соответствии со статьей 179 УПК РФ, освидетельствование 
необходимо для выявления на теле живого человека особых 
пример, признаков внешности, следов преступного деяния и 
так далее. В нашем случае освидетельствование важно прово-
дить для того, чтобы выявить на теле несовершеннолетнего 
самоповреждения. Подобные повреждения могут свидетель-
ствовать о выполнении заданий подозреваемого, либо о тя-
желом психоэмоциональном состоянии несовершеннолет-
него. 

Также, если говорить о проблемах расследования до-
ведения до самоубийства несовершеннолетних с помощью 
сети Интернет, то необходимо отметить, что достаточно нор-
мативно-правовой базы по данному вопросу не существует. 
Ни в одном государстве, на данный момент, не имеется все-
объемлющего законодательства о регулировании отноше-
ний в сети Интернет. В России также данная область является 
«правовым вакуумом» [8].  Существующее законодательство 
регулирует лишь отдельные аспекты взаимодействия в сети 
Интернет [9]. То есть, существующие нормы не обеспечива-
ют надежную защиту общественных отношений в сети Ин-
тернет. Также, можно добавить, что методология работы с 
социальными сетями (помимо процесса запроса и изъятия 
информации с серверов) должным образом не прописана. 
Органы предварительного расследования пользуются прак-
тикой, которая сложилась в процессе работы за долгие годы. 

Таким образом, в нашей работы были выделены неко-
торые проблемы, существующие при расследовании доведе-
ния до самоубийства несовершеннолетних с помощью сети 
Интернет:

– несовершенство нормативно-правовой и методологи-
ческой базы по расследованию данной категории уголовных 
дел, а также по защите общественных отношений в сети Ин-
тернет;

– большая вероятность удаления важной криминали-
стической информации подозреваемым в случае несвоевре-
менного ее обнаружения и изъятия органами предваритель-
ного расследования;

– проблема изъятия экстерриториальной информации 
с сервером иностранных юридических лиц;

– пренебрежение освидетельствованием живого несо-
вершеннолетнего лица в случае покушения на самоубийство.

Для того, чтобы справиться с некоторыми из них (к 
примеру, с возможностью быстрого удаления информации 
подозреваемым после сообщения о самоубийстве потерпев-
шего; не проведением освидетельствования), органам пред-
варительного расследования необходимо в полном объеме, 
четко, слаженно и быстро предпринимать все необходимые 
действия для получения важной криминалистической ин-
формации. Это, в основном, касается информации с элек-
тронных носителей информации и с серверов социальной 
сети, с помощью которой было совершено преступление. От 
полноты проведения первоначальных и неотложных след-
ственных действий полностью зависит результат расследова-
ния уголовных дел данной категории. 

Законодателю же необходимо не только обратить вни-
мание на нормативно-правовую базу по данной категории 
дел (разработать четкую методологию расследования, а 
именно определенных следственных осмотров), но и нала-
дить взаимные отношения с иностранными государствами 
по вопросу взаимодействия по уголовным делам с использо-
ванием сети Интернет для того, чтобы иностранные юриди-
ческие лица предоставляли органам предварительного рас-
следования необходимую информацию из своих социальных 
сетей и иных источников информации, к которым они име-
ют отношение. Это поможет не только нашему государству, 
но и государствам-партнерам, так как уровень самоубийств 
среди несовершеннолетних высок по всему миру. Каждое 
государство объявляет детей ценностью, поэтому предотвра-
щение криминальных суицидов среди несовершеннолетних 
поможет спасти не одну жизнь и семью. 
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Основная часть
Блокчейн представляет собой децентрализованную, 

распределенную и открытую цифровую книгу в виде запи-
сей, состоящих из блоков содержание которых формируется 
через записи транзакций. Подобное построение задейство-
ванных блоков позволяет исключить изменение содержания 
текущего блока без вмешательства в содержание всех преды-
дущих блоков. Это даёт возможность участникам проверить 
и верифицировать транзакцию самостоятельно, без оплаты 
услуг сторонним лицам [1]. Базы данных блокчейна действу-
ют автономно с использованием одноранговой сети и рас-
пределенных серверов, состоящих из временных областей 
массового взаимодействия участников. Они подтверждаются 
в пределах массового сотрудничества участников через тран-
закции, которые основаны на коллективных личных инте-
ресах. Такое построение способствует надежности рабочего 
процесса, когда неопределенность участников в отношении 
безопасности своих данных является незначительной. Ис-
пользование блокчейна устраняет возможность бесконечной 
воспроизводимости цифрового актива, что подтверждается 
тем, что каждая единица стоимости была передана только 
один раз, что решает известную проблему двойных расходов. 
Блокчейн можно представить как протокол обмена ценно-

стями, который может поддерживать права собственности, 
потому что при правильной настройке для детализации со-
глашения об обмене он обеспечивает запись подобных прав.

Цифровая криминалистика, в русскоязычном простран-
стве, часто можно увидеть название – Форензика (англ. Digital 
forensics) представляет собой сегмент криминалистики, кото-
рый включает в себя: восстановление, расследование, изуче-
ние и анализ материалов на цифровых устройствах, мобиль-
ных устройствах и борьбу с компьютерными преступлениями 
[2]. Термин цифровая криминалистика, часто используется 
как синоним компьютерной криминалистики, но в процессе 
эволюции произошло расширение значения, которое теперь 
охватывает всю область исследований устройств, способных 
хранить цифровые данные [2]. Отечественный исследователь 
С. Ю. Колебин представил следующее содержание цифровой 
криминалистики: «В широком направлении - противодействие 
киберпреступности (в сфере информационных технологий), т.е. 
не только преступлений, указанных выше, но и совершенных с 
использованием компьютерных и телекоммуникационных тех-
нологий (чаще сети Интернет)» [3, с. 2].

В большинстве стран мира, в том числе в России чёткий 
механизм правового регулирования технологии блокчейн 
отсутствует. В России существует независимое объединение 
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экспертов по блокчейн - технологиям в виде Технического 
Комитета по стандартизации «Программно-аппаратные 
средства технологий распределённого реестра и блокчейн»1, 
в котором разрабатывается отраслевой стандарт технологии. 
В рамках данного отраслевого стандарта будет представлена 
полная оценка технологии, включая правовую оценку, но 
необходимо иметь в виду, что применение документов по 
стандартизации не имеет обязательного характера и ориен-
тировано на добровольное участие и использование заинте-
ресованных сторон в процессе разработки и использование 
технологии. При этом правовой оценке обязательного харак-
тера подлежат технологии блокчейн в сфере: использование 
технологии в производстве оборонной отрасли; в части ис-
полнения всех работ государственного оборонного заказа; в 
части сохранения государственных тайн и иных охраняемых 
законом информационных ресурсов и источников, по кото-
рым предполагается наличие прав в ограниченном доступе; в 
части производственного цикла отраслевых работ в атомной 
энергетике. 

При этом правовое регулирование и оценка существует 
в той законодательной сфере, которая регулирует права на 
сохранение конфеденциальности информации. То, что соз-
даётся с использованием технологий на основе блокчейн для 
работы и производства различных информационных систем, 
на которые распространяются нормы Федерального закона 
«Об информации, информационных технологиях и о защите 
информации» с вытекающими последствиями к соблюдению 
конфиденциальности информации, доступ к которой огра-
ничен федеральными законами. Правовая оценка блокчейн 
в рамках существующих методов цифровой криминалисти-
ки может заключаться в поиске и установлении «цифрового 
следа» [3, с. 2], учитывая анонимность и конфиденциальность 
использования блокчейн. Цифровой след или цифровая тень 
представляет собой уникальный набор перечня цифровых 
действий, которые могут быть отслежены и выявлены в ин-
тернете и на различных цифровых устройствах. Очевидно, 
что стандартизация блокчейн не позволит в полной мере ис-
пользовать механизм правового регулирования и правовой 
оценки в отношении процессов и ресурсов на основе техноло-
гии блокчейн из-за децентрализации и невозможности иден-
тификации и контроля участников. Таким образом, правовая 
оценка блокчейн будет выражаться в прикладном смысле в 
поиске и установлении цифровых следов. Использование 
цифрового следа в части правового регулирования и оцен-
ки блокчейн имеет как положительные, так и отрицатель-
ные последствия. С одной стороны, это является предметом 
большинства вопросов конфиденциальности. Например, без 
разрешения человека некие лица могут собрать воедино ин-
формацию об этом человеке, используя только поисковые 
системы. С другой стороны, другие могут воспользоваться 
преимуществами своего цифрового присутствия в качестве 
влиятельных лиц в интернет-пространстве. По мере того, как 
использование технологий становится все более распростра-
ненным, большинство людей оставляют свои цифровые сле-
ды с потенциальными положительными и отрицательными 
последствиями, которые могут быть использованы. Посколь-
ку трудно не иметь цифрового следа, лицам, осуществляю-
щим операции в интернете и транзакции с использованием 
блокчейн необходимо будет создавать положительный след, 
то есть избегать правонарушений активными действиями в 
сети интернет. Цифровой след может быть сохранен, когда 

1	 [Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	http://bccmt.ru/.

пользователь использует активные криптовалютные кошель-
ки, производит операции по проверке транзакций с помо-
щью технологии блокчейн. В общем виде надо понимать, что 
блокчейн как технология с позиции правовой оценки не име-
ет какой-либо правовой коннотации по причине того, что, яв-
ляясь технологией, без сознательных действий человека сама 
по себе лишь косвенно является объектом правовой оценки. 
Правовой оценке подлежат действия заинтересованных лиц: 
с какой целью, для чего и каков результат использования 
блокчейн? Цифровые следы при этом не являются цифро-
вой идентификацией или неким документом, но собранный 
контент и метаданные влияют на конфиденциальность, до-
верие, безопасность, цифровую репутацию и активность в 
инетрнете. По мере того, как цифровой мир расширяется и 
интегрируется с большим количеством аспектов жизни че-
ловека, право собственности и права на данные становятся 
все более важными. Записи в блокчейне формируются хэш-
кодом, в виде технической записи по каждому блоку из кото-
рых состоят базы данных блокчейн, включая информацию о 
наличии и содержании осуществлённых транзакций. С пра-
вовой позиции точки хэш-код можно ассоциировать в виде 
электронного документа, наличие которого объективируется 
в виде письменного доказательства для суда.

Арбитражное судопроизводство содержит перечень 
требований, определяющих допустимость доказательства, 
имеющего электронный вид. Так как законодательство не 
имеет обязательного требования к допуску доказательства в 
электронном виде, то основанием для использования судом 
различных фактов, состоящих в использовании блокчейна 
будет являться договор между заинтересованными лицами и 
сторонами сделки (в случае транзакций между криптовалют-
нымит кошельками).

Заключение
Блокчейн, как технология цифровой среды масштаби-

рует своё присутствие в цифровом и информационном про-
странстве, что делает актуальными научные исследования 
в области правового регулирования и оценки блокчейна. В 
данном исследовании выявлено, что отсутствует разрабо-
танный механизм правой оценки блокчейн в России и мире, 
но при этом отражены содержательные аспекты правовой 
оценки блокчейн в некоторой обязательной части сохране-
ния конфиденциальности информации и через использова-
ние цифрового среда.
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Основания для самостоятельного рассмотрения неосто-
рожной преступности содержатся не только в специфике 
субъективной стороны составляющих ее преступлений, но и 
в некоторых особенностях способа их совершения, в личност-
ных качествах субъектов преступлений и потерпевших. 

Динамика неосторожной преступности не является и не 
может быть ни ее качественным показателем, ни ее количе-
ственной характеристикой, ни ее чертой. Динамика — неотъ-
емлемое, внутренне присущее основное свойство (атрибут) 
преступности. Поэтому она не может рассматриваться вме-
сте с каким бы то ни было иным частным свойством, чертой 
и т. д. преступности: она проявляется в них во всех. Динами-
ка преступности — криминологическая категория, означаю-
щая перемены, ведущие к количественным и качественным 
изменениям в преступности — в ее характере, состоянии и 
структуре.

В 2021 г. около 350 тыс. зарегистрированных пожаров 
(правда, не все из них произошли по умышленной либо не-
осторожной вине людей) причинили прямой материальный 
ущерб в размере 1542 млрд. рублей. При пожарах погибло 
более 16 тыс. человек, травмировано 14,3 тыс. Доля поджогов 
в общем количестве пожаров, т. е. умышленного уничтоже-

ния чужого имущества огнем, составила 7,5 %; большинство 
же пожаров — следствие неосторожных действий.

Уголовная статистика и оперативная отчетность не отра-
жают всей преступности в ее конечной стадии, не дают вер-
ной картины не только ее размеров, но и ее структуры. Для 
отдельных видов неосторожных посягательств минимальный 
коэффициент скрытости, доказанный при наших кримино-
логических исследованиях, особенно высок.

За 2021 г. в России произошло более 61 тыс. наездов, из 
них по вине пешеходов – почти 35 тыс. Это почти – 60 %. В 
некоторых регионах пешеходы виноваты в 70 % случаях. На 
территории РД – в 65 % случаях.

Редки случаи профессиональной неосторожности, 
проявленной врачами и другими специалистами. В быту 
совершаются около 13 % преступлений. Не мало случаев 
производственного травматизма – 24 % от неосторожных 
преступлений, по статистике они занимают не менее 1/4 всех 
преступлений, по которым вынесены обвинительные приго-
воры [1]. 

Исследование производственного травматизма, про-
веденное Прокуратурой РФ, показало следующее распреде-
ление изучаемых преступлений по отраслям: в промышлен-
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ности — 45,1 %; в строительстве — 29, в сельском хозяйстве 
— 16,8, на транспорте — 15,6, в других отраслях — 3,5 %. В 
сравнении с количеством занятых в соответствующей отрасли 
лиц наиболее высок коэффициент производственных травм 
в строительстве; в промышленности он в три раза меньше, в 
сельском хозяйстве — в девять раз

На территории населенных пунктов происходит около 
60 % преступлений (из них около 2/3 — в городах). Из пре-
ступлений, совершенных вне населенных пунктов, около 35 
% произошли на главных дорогах, около 30 — на второкласс-
ных, около 25 % на первоклассных. Налицо устойчивое се-
зонное распределение: наиболее частил катастрофы в летние 
месяцы (июнь — октябрь). В течение суток более высокую 
аварийность имеет время между 9 и 12 часами и между 15 и 
18 часами [1]. 

Структуры по носителю преступности рассматривают-
ся в двух главных аспектах: а) в зависимости от специфики, 
которой обладают определенные категории субъектов, и б) 
в зависимости от существенных личностных признаков (осо-
бенностей), в которых проявляется субъект деяния (носитель 
преступности).

Различные структуры по носителю неосторожной пре-
ступности с учетом аспекта их рассмотрения не дополняют 
друг друга, а взаимно поглощают, так как разграничивают-
ся по различным показателям. Каждая структурная группа, 
выделенная на основе какого-то показателя неосторожной 
преступности, образует отдельную структуру, вбирая в себя 
массив, отвечающий требованиям соответствующего показа-
теля. Этим данная структурная группа отделяется от других 
групп, не имеющих этого признака.

Структуры по носителю неосторожной преступности 
делятся с учетом их специфики на группы: профессиональ-
ная преступность, бытовая преступность, производственная 
преступность. Каждая из них характеризуется своими осо-
бенностями, значимостью, «жизнеспособностью».

Среди структур, выделяемых с учетом существенных 
личностных признаков (социально-демографических) субъ-
екта, наиболее важными являются следующие: по полу, по 
национальности, по образованию, по социальному проис-
хождению, семейному положению, профессии, имуществен-
ному состоянию и др. [2, c. 36].

Территориальная и отраслевая структура неосторожных 
преступлений зависит, прежде всего, от интенсивности рабо-
ты транспорта и предпринимаемых мер безопасности в соот-
ветствующих округах, ведомствах и организациях.

Однако у лиц, совершивших неосторожные престу-
пления, встречаются не только положительные отличия от 
остального криминального контингента, но нередко и неко-
торые негативные характерные особенности: неуважение к 
труду и вообще к обязанностям, грубость, небрежность, лень, 
недисциплинированность, несамокритичность, переоценка 
собственных возможностей.

Существенное значение имеет влияние усталости и со-
матических факторов у совершившего преступление лица, 
алкогольного опьянения и физиологического эффекта. Каж-
дое пятое преступление по неосторожности совершается в 
нетрезвом состоянии. 

По нашим исследованиям алкогольная концентрация 
в крови 0,3 % уже нарушает деятельность органов чувств, 
скорость психических процессов, устойчивость внимания, 
координацию, работоспособность, фиксационную и механи-
ческую память. При 0,5 % алкогольной концентрации время 
реагирования на слуховые и зрительные раздражители уве-

личивается на 40 %. Криминогенное воздействие этих изме-
нений велико, особенно при профессиях или видах занятий, 
требующих повышенного внимания, быстрых рефлексов, ин-
тенсивного и полноценного мышления.

В детерминировании неосторожных преступлений су-
щественную роль играют некоторые объективные факторы. 
Это, прежде всего, недостатки в организации и в управлении 
хозяйственной или другой деятельности (в планировании, 
обеспечении надлежащего состояния машин и оборудова-
ния, соблюдении технологий и графиков, качестве руково-
дящих распоряжений и др.). Недостатки контроля (финан-
сового, диспетчерского, технического, санитарного и пр.) 
способствуют совершению каждого пятого неосторожного 
преступления. Известное значение имеют также неудачные, 
неполные или неясные нормативные решения, касающиеся 
мер безопасности, неудовлетворительное состояние превен-
ции, безнаказанность значительной части лиц, нарушающих 
установленные правила безопасности.

В генезисе преступлений по неосторожности специфич-
ной является роль потерпевшего, его профессии, квалифика-
ции, возраста, психического типа, соматического и психиче-
ского состояния.

Состояние опьянения жертвы в несколько раз увеличи-
вает вероятность того, что ей будет причинен вред при ее «со-
виновности» [2, c. 38].

В отличие от умышленных преступлений при не-
осторожных преступлениях мотивационный процесс не 
охватывает оценку наступления преступного результата. 
Выполняемая целенаправленная деятельность и причине-
ние преступного результата развертываются на различных 
психологических уровнях. Первая (независимо от степени 
включения автоматических «механизмов» — навыков, при-
вычек, которые действуют без привлечения активного вни-
мания) — целенаправленна и мотивированна. Действие или 
бездействие, приводящие к наступлению вредных противо-
правных последствий, не являются и не могут быть в этом 
отношении преднамеренными. Лицо, совершающее дея-
ние, не только не желает, но и не ожидает отрицательного 
результата.

Криминологические исследования указывают на следу-
ющие факторы, связанные с мотивационным процессом при 
неосторожных преступлениях:

а) перевес второстепенных интересов, приобретающих 
в данный момент (или длительно) доминирующий характер;

б) недостаточное правосознание и неправильная оценка 
общественных интересов, деформирующие мотивационный 
процесс;

в) потребительское Отношение к социалистической соб-
ственности (при неосторожном повреждении общественных 
вещей, приченении вреда окружающей среде и др.);

г) легкомысленное, беспечное отношение к служебным 
и гражданским обязанностям и к связанной с выполняемой 
работой опасности;

д) ненадлежащее мотивирование поведения из-за отсут-
ствия компетентности, должной подготовки либо вследствие 
непригодности к данной профессии или деятельности, свя-
занной с источником повышенной опасности;

е) переутомление, возбуждение, рассеянность, способ-
ствующие такому выбору поведения, которое не согласуется 
с требованиями безопасности.

При составлении общих классификаций преступников 
обычно все лица, совершившие преступления по неосторож-
ности, относятся к одной группе. Такой подход, несмотря на 
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широкое его применение, является неточным, необоснован-
ным и практически нецелесообразным.

Следовательно, критерий типологизации, который был 
бы, с одной стороны, специфичен для лиц, совершивших не-
осторожные преступления, а с другой — имел бы комплекс-
ный характер.

Эффективность борьбы с дорожно-транспортными про-
исшествиями оказывает определенное ограничивающее вли-
яние на дорожно-транспортную преступность. В известной 
степени налицо и обратное влияние.

На наш взгляд, транспортная безопасность должна обе-
спечиваться не только силами подразделений ГИБДД и дру-
гих правоохранительных органов, но и силами обществен-
ности, для чего целесообразно привлечь внимание к данной 
проблеме, чтобы ни один человек не проявлял равнодушие 
к нарушению Правил дорожного движения. В этой связи 
можно говорить об общих мерах профилактики совершения 
ДТП. 

Представляется целесообразным заинтересовать во-
дителей в открытом предоставлении информации о любых 
нарушениях Правил дорожного движения в органы ГИБДД. 
Это будет возможно, если каждый водитель, обнаружив лю-
бое нарушение Правил дорожного движения, которое было 
зафиксировано видеорегистратором, будет открыто пред-
ставлять информацию о зафиксированном нарушении. 

Для этого нужно иметь высокий уровень правопонима-
ния и сознательности. Однако, не всегда и не все водители 
сообщают о совершенных правонарушениях, свидетелями 
которых они стали.

 Это связано, как правило, с обычной ленью отправить 
сообщение, или неправильным понимаем и ложным пред-
ставлением о характере этих действий. Представляется не-
обходимым воспитывать у водителей чувство сознательности 
путем применения мер, которые будут описаны ниже. 

Использование и реализация полученной информации 
позволит сотрудникам ГИБДД быстро реагировать на факты 
нарушений в сфере дорожного движения.

 Недостатком этой меры является то, что она основана 
на страхе водителя перед наказанием за совершенное нару-
шение. На наш взгляд, профилактика не должна основывать-
ся на страхе наказания, водитель должен внутренне осознать 
необходимость соблюдения требований Правил дорожного 
движения и добровольно их соблюдать. 

Для профилактики совершения ДТП большое значение 
имеет применение современных достижений научно-техни-
ческого прогресса (нанотехнологий), в том числе и в сфере 
строительства автодорог. 

В связи с большим количеством ДТП на пешеходных 
переходах следующей мерой, направленной на снижение 
аварийности на дорогах в России, следует назвать исполь-
зование интерактивных систем в дополнение к светофорам 
на пешеходных переходах. Так, можно использовать лазер-
ное 3D изображение виртуальной стены или изображения 
идущих пешеходов, которые могут использоваться вместе со 
светофором и будут видны всем водителям при любых по-
годных условиях. 

Представляется, что изображение живых людей на до-
роге, создает для водителя серьезный психологический ба-
рьер, при котором он не может продолжить дальнейшее 
движение. Другой не менее интересной мерой является вне-
дрение технологий графических изображений в систему ин-
формирования водителей об опасности. Так, подобные меры 
были приняты в Великобритании [3, c. 55].

Производственный травматизм представляет собой 
комплексную проблему, выяснение которой является зада-
чей многих наук — как технических, так и общественных.

Исследование производственного травматизма, про-
веденное Прокуратурой РФ, показало следующее распреде-
ление изучаемых преступлений по отраслям: в промышлен-
ности — 45,1 %; в строительстве — 29, в сельском хозяйстве 
— 16,8, на транспорте — 15,6, в других отраслях — 3,5 %. В 
сравнении с количеством занятых в соответствующей отрасли 
лиц наиболее высок коэффициент производственных травм 
в строительстве; в промышленности он в три раза меньше, в 
сельском хозяйстве — в девять раз.

Круг субъектов изучаемых преступлений, хотя и в очень 
общем виде, определен в соответствующих статьях Уголовно-
го кодекса. Это лица, которые осуществляют профессиональ-
ную или другую юридически регламентированную деятель-
ность, связанную с источником повышенной опасности. Они 
могут классифицироваться по двум большим группам: руко-
водители (независимо от ранга), вина которых заключается 
в неосуществлении необходимого руководства и надзора, 
вследствие чего наступил несчастный случай, и работники, 
непосредственно причинившие производственную травму.

Борьба с производственным травматизмом является су-
щественным направлением борьбы с преступностью вообще. 
Хотя число и удельный вес этих преступлений во много раз 
меньше, чем ряда других, особое внимание, которое им уде-
ляется, продиктовано заботой о сохранении жизни и здоро-
вья трудящихся.

В Единой программе по борьбе с преступлениями и 
другими правонарушениями и антиобщественными прояв-
лениями категорически подчеркнуто, что в планы социаль-
ного развития трудовых коллективов необходимо включать 
обязательные мероприятия по борьбе с преступлениями, 
связанными с нарушением правил охраны труда. Выполне-
ние этих мероприятий будет приниматься во внимание при 
оценке деятельности хозяйственных и других руководителей.
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механизмов своевременного и полного исполнения 
судебных актов, но и возможность быть исполненным 
реально. 
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With the complication of public relations, the question of the enforceability of judicial acts acquires a new sound. The enforceability 
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Одним из наиболее важных вопросов в рамках обсужде-
ния темы права на судебную защиту является исполнимость 
судебных актов. Конституция Российской Федерации пред-
усматривает, что каждому гарантируется судебная защита его 
прав и свобод (ст. 46)1. Реализация указанного конституцион-
ного права обеспечивается эффективным набором гарантий, 
которые могут носить различный характер. 

Вопрос об исполнимости судебных актов является акту-
альным, поскольку именно от того будет ли исполнено судеб-
ное предписание зависит итог реализации права на судебную 
защиту. Судебное постановление должно служить средством 
эффективной защиты нарушенного права. Если судебный акт 

1	 Конституция	Российской	Федерации	(принята	на	всенародном	го-
лосовании	12	декабря	1993	г.)	(с	изменениями,	одобренными	в	ходе	
общероссийского	голосования	1	июля	2020	г.)	//	СПС	«Гарант».

не исполняется – нивелируется конституционное право на су-
дебную защиту, делается бессмысленным весь судебный про-
цесс. Более того наступает разочарование в правосудии, па-
дает авторитет судебной власти. Как неоднократно указывал 
Конституционный Суд РФ, защита нарушенных прав не мо-
жет быть признана действенной, если судебный акт не испол-
няется, поскольку исполнение судебного решения, по смыслу 
части 1 статьи 46 Конституции РФ, следует рассматривать как 
элемент судебной защиты (постановления КС РФ от 15 января 
2002 г. № 1-П, от 14 мая 2003 г. № 8-П, от 14 июля 2005 г. № 8-П, 
от 12 июля 2007 г. № 10-П, от 26 февраля 2010 года № 4-П, от 14 
мая 2012 г. № 11-П, от 10 марта 2016 г. № 7-П)2.

2	 Постановление	Конституционного	Суда	РФ	от	10	марта	2016	г.	№	
7-П	«По	делу	о	проверке	конституционности	части	 1	 статьи	21,	
части	2	статьи	22	и	части	4	статьи	46	Федерального	закона	«Об	
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Однако несмотря на то, что вопрос исполнимости судеб-
ных актов активно исследуется в научной литературе, он оста-
ется дискуссионным.

Первое, что необходимо различать, — это два подхода к 
пониманию исполнимости. В первом случае исполнимость 
понимается как гарантия принудительного исполнения спе-
циально уполномоченными органами. Как указал Конститу-
ционный Суд РФ гарантируя в статье 46 (часть 1) право каждого 
на судебную защиту его прав и свобод, Конституция Россий-
ской Федерации исходит из того, что исполнение судебного 
решения является неотъемлемым элементом судебной за-
щиты, и возлагает на государство обязанность по созданию 
работоспособных и эффективных организационно-правовых 
механизмов своевременного и полного исполнения судебных 
актов3. Правовой гарантией является закрепление в законода-
тельстве положений о том, что вступившие в законную силу 
судебные акты являются обязательными для органов государ-
ственной власти, органов местного самоуправления, иных ор-
ганов, организаций, должностных лиц и граждан и подлежат 
исполнению на всей территории Российской Федерации (на-
пример, ч. 2. ст. 13 ГПК РФ, ч. 1 ст. 16 АПК РФ). 

Если обратится к энциклопедическому словарю, то под 
исполнением решения в гражданском процессе понимается 
реальное изменение или восстановление фактического состо-
яния отношений для согласования его с признанными судеб-
ным решением правами и обязанностями сторон [1]. В данном 
смысле ключевым фактором становится применение силы в 
процессе исполнения, принудительный характер.

Во втором случае исполнимость понимается как то, что 
предписание суда должно позволять его реально (фактически, 
физически) исполнить. Иначе судебное предписание будет 
бесполезным и даже вредным. И это принципиально иной 
смысл, нежели тот, который содержится в процессуальном 
законодательстве, которое закрепляет обязательность испол-
нения судебного акта, право на исполнение судебного акта в 
разумный срок. Невозможно исполнить то, что не обладает 
свойством исполнимости, то, что заведомо неисполнимо. В 
данном случае исполнимость означает возможный для испол-
нения, осуществимый, реализуемый. И в решениях Консти-
туционного Суда РФ также отражается данный аспект испол-
нимости. Например, в Постановлении от 15 июля 2021 года N 
37-П Конституционный Суд признал не соответствующими 
Конституции РФ положения подпункта 1 пункта 3 статьи 158 
и пункта 10 статьи 242 3 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, а также части 1 статьи 358 Кодекса административного 
судопроизводства Российской Федерации. в той мере, в какой 
они - по смыслу, придаваемому им правоприменительной 
практикой в системе действующего правового регулирования, 
- исключают возможность исполнения судебного решения о 
возмещении судебных расходов, присужденных решением 
суда в связи с признанием незаконными действий (бездей-
ствия) такого органа государственной власти (государствен-
ного органа)4. То есть в данном случае суд принял заведомо 
неисполнимый судебный акт, и более того, когда гражданин 
обратился с заявлением об изменении способа исполнения 
дополнительного судебного решения, суд не выявил достаточ-
ных обстоятельств, затрудняющих исполнение судебного ре-
шения, и отказал в удовлетворении заявления. 

Однако Конституционный Суд РФ не только признал по-
ложения закона не соответствующими Конституции РФ, но 
и обязал федерального законодателя внести в действующее 
правовое регулирование надлежащие изменения, вытека-
ющие из Постановления. До внесения надлежащих законо-
дательных изменений в целях обеспечения в соответствии с 
действующим бюджетным законодательством исполнимости 
судебного акта по делу о взыскании судебных расходов в свя-
зи с признанием незаконными действий (бездействия) орга-

исполнительном	производстве»	в	 связи	 с	жалобой	 гражданина	
М.	Л.	Ростовцева»	//	СПС	«Гарант»

3	 Определение	Конституционного	Суда	РФ	от	1	октября	2009	г.	№	1312-
О-О	«Об	отказе	в	принятии	к	рассмотрению	жалоб	обществ	с	ограни-
ченной	ответственностью	«Торговый	центр	«Меркурий»	и	«Юриди-
ческая	фирма	«Пионер»	на	нарушение	конституционных	прав	и	сво-
бод	положениями	абзаца	пятого	пункта	3	статьи	217	и	пункта	5	статьи	
242.2	Бюджетного	кодекса	Российской	Федерации»	//	СПС	«Гарант».

4	 Постановление	Конституционного	Суда	РФ	от	15	июля	2021	г.	№	
37-П	«По	делу	о	проверке	конституционности	подпункта	1	пун-
кта	 3	 статьи	 158	и	 пункта	 10	 статьи	 242.3	Бюджетного	 кодекса	
Российской	Федерации,	а	также	части	1	статьи	358	Кодекса	адми-
нистративного	судопроизводства	Российской	Федерации	в	связи	
с	жалобой	гражданина	Ю.	А.	Рейнхиммеля»	//	СПС	«Гарант».

на государственной власти (государственного органа) или его 
должностных лиц правоприменительным органам следует 
исходить из необходимости изменения судом по заявлению 
взыскателя способа и порядка исполнения такого судебного 
акта путем привлечения к субсидиарной ответственности вы-
шестоящего по отношению к должнику органа государствен-
ной власти, имеющего лицевой счет в органах Федерального 
казначейства. 

Таким образом, необходимо различать исполнение как 
реальное изменение фактических отношений от исполнимо-
сти как возможности быть исполненным. 

В судебной практике исполнимость рассматривают в ка-
честве принципа судопроизводства5, требования к судебным 
актам6, принципа судебного акта7.

В научной литературе также данный вопрос остается дис-
куссионным. Все взгляды ученых-юристов и юристов-практи-
ков можно разделить на две группы: те, кто относит исполни-
мость к самостоятельному свойству судебного решения [2] и 
те, кто считают исполнимость проявлением иных свойств (за-
конной силы [13, с. 3] или общеобязательности судебного акта 
[4]).

В тоже время процессуальное законодательство к требо-
ваниям судебных актов относит законность (ч. 4 ст. 15 АПК РФ, 
ст. 195 ГПК, ст. 176 КАС РФ, ст. 297 УПК РФ), обоснованность 
(ч. 4 ст. 15 АПК РФ, ст. 195 ГПК РФ, ст. 176 КАС РФ, ст. 297 УПК 
РФ), мотивированность (ч. 4 ст. 15 АПК РФ), справедливость 
(ст. 297 УПК РФ).

Однако если решение не соответствует требованию ис-
полнимости, то теряется смысл всех вышеуказанных требова-
ний.

Таким образом несмотря на то, что закон не содержит 
такого требования к судебным актам как исполнимость, ана-
лиз судебной практики свидетельствует об обратном. В реше-
ниях Конституционного Суда РФ, судебных актах Верховного 
Суда РФ и других судов признается такое требование как ис-
полнимость судебных актов, в связи с чем, считаем необходи-
мым рассмотреть вопрос о закреплении данного положения 
в процессуальном законодательстве. В свою очередь, судебная 
практика служит источником для закрепления в законе тако-
го требования к судебным актам, как исполнимость в смысле 
требования о принятии судом только таких судебных актов, 
которые могут быть реально исполнены, и для недопущения 
противоречий между предписаниями суда и отсутствием ре-
альной возможности их исполнения.
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В статье раскрыты вопросы правомерного применения оружия сотрудниками полиции 
в экстремальных ситуациях служебной деятельности. Случаи, когда сотруднику необходимо 
воспользоваться свои служебным оружием, сопряжены со множеством противоречий, как 
и с общественной точки зрения, так и с точки зрения права. Связано это с тем фактом, что 
любое оружие представляет собой большую общественную опасность, в чьих бы руках оно 
не находилось, и каждый сотрудник правоохранительных органов должен четко осознавать 
это прежде, чем прибегать к использованию своего оружия. Особенно это касается 
неопытных сотрудников, которые только поступили на службу в правоохранительные органы, 
не имеющие как такового опыта работы, поскольку они могут поддаться чувствам страха и 
волнения и нетрезво оценить обстановку вокруг, прежде чем переходить к крайним мерам. 
В этой связи оружие в их руках становится еще более опасным и повышается риск жертв, 
как среди населения, так и возрастает угроза для самого сотрудника полиции, так как далеко 
не каждый преступник, увидев, что полицейские готовы применить в его отношении оружие 
оставляет попытки сопротивления.
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TOPICALISSUESOFLAWFULUSEOFFIREARMSBYPOLICEOFFICERS

The article reveals the issues of the lawful use of weapons by police officers in extreme 
situations of official activity. Cases when an employee needs to use his service weapon are fraught with many contradictions, both from 
a public point of view and from a legal point of view. This is due to the fact that any weapon is a great public danger, no matter in whose 
hands it is, and every law enforcement officer must be clearly aware of this before resorting to the use of his weapon. This is especially 
true for inexperienced officers who have just entered the service of law enforcement agencies with no work experience as such, as they 
can succumb to feelings of fear and excitement and drunkenly assess the situation around them before proceeding to extreme measures. 
In this regard, the weapon in their hands becomes even more dangerous and the risk of casualties increases, both among the population, 
and the threat to the police officer himself increases, since not every criminal, seeing that the police are ready to use weapons against 
him, leaves resistance attempts.

Keywords: firearms, police officers, aggressive behavior, offender, public danger, defense and self-defense.

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕОРГАНЫПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕОРГАНЫПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕОРГАНЫ

 Гедугошев Р. Р.

Дауров А. И.

Основной задачей, которая стоит перед сотрудниками 
правоохранительных органов, является обеспечение без-
опасности граждан, охрана их прав и свобод. В этой связи 
в ходе несения службы у сотрудников возникает необходи-
мость использования огнестрельного оружия. Также со-
трудникам правоохранительных органов приходится при-
бегать к использованию огнестрельного оружия в целях 
своей же безопасности. К большому несчастью, нередки 
случаи смерти среди сотрудников в процессе выполнения 
своего профессионального долга. Согласно словам мини-
стра внутренних дел РФ В. А. Колокольцева только за 2021 
год в стране погибло 38 сотрудников во время несения 
службы и более 1000 раненных. Эта статистика ужасает и 
дает четкое понимание, что не все граждане, совершившие 
различные правонарушения, готовы понести наказание за 
свои поступки и прибегают к крайним мерам, когда право-
охранители проводят его арест. 

Помимо этого, существуют случаи, когда сотруднику 
просто необходимо воспользоваться свои служебным ору-
жием, и с этим фактом сопряжено множество противоре-
чий, как и с общественной точки зрения, так и с точки зрения 
права. Связано это с тем фактом, что любое оружие пред-
ставляет собой большую общественную опасность, в чьих бы 
руках оно не находилось, и каждый сотрудник правоохрани-
тельных органов должен четко осознавать это прежде, чем 
прибегать к использованию своего оружия. Особенно это 
касается неопытных сотрудников, которые только поступили 
на службу в правоохранительные органы [4]. 

Согласно ч. 3 ст. 19 Федерального закона «О полиции» 
07.02.2011 г. № 3-ФЗ, сотрудник полиции обязан поступать, ис-
ходя из создавшейся обстановки, характера опасности действий 
лиц, в отношении которых применяются, как физическая сила, 
иные специальные средства, так и огнестрельное оружие, а так-
же – с учетом характера и степени оказываемого данными лица-
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ми сопротивления [1]. Это в свою очередь означает, что именно 
сам сотрудник решает в какой ситуации необходимо прибег-
нуть к оружию. А молодые сотрудники, не имеющие как тако-
вого опыта работы, могут поддаться чувствам страха и волнения 
и нетрезво оценить обстановку вокруг, прежде чем переходить 
к крайним мерам. В этой связи оружие в их руках становится 
еще более опасным и повышается риск жертв, как среди насе-
ления так возрастает и угроза для самого сотрудника полиции, 
так как далеко не каждый преступник, увидев, что полицейские 
готовы применить в его отношении оружие оставляет попыт-
ки сопротивления. Есть индивиды, которые с легкостью могут 
открыть ответный огонь по полицейским и допущение таких 
случаев в своей работе обязан избегать каждый полицейский. 
Также если взглянуть на данный ФЗ немного с другого ракур-
са, можно сделать следующий вывод – прибегая к применению 
огнестрельного оружия в процессе несения службы, сотрудник 
полиции обязан свести ущерб, причиняемый оружием, к ми-
нимуму. Никто и ничто не дает сотрудникам полиции права 
вести огонь на поражение и доведения до летального исхода 
[1]. Огнестрельное оружие призвано использоваться в первую 
очередь для испуга или оказания психологического давления 
на преступника или в самых крайних случаях причинения лег-
кого вреда здоровью без угрозы для его дальнейшей жизни. Ос-
новной задачей полицейского является поимка преступника и 
передача его суду, ни о каком самосуде речи идти не может, так 
как это противоправно и не этично. Безусловно, соблюдение 
данного указания является основным, однако никогда не стоит 
отбрасывать человеческий фактор, ведь человеку свойственно 
испытывать страх, волнение и иное психологическое давление, 
что делает соблюдение описанного выше принципа сложным, 
а иногда и вовсе невозможным [2, 6].

Однако, несмотря на острую необходимость правового 
регулирования данного вопроса, мы сталкиваемся с разного 
рода недомолвками и не проработанностью этой проблемы 
в законодательстве. Так, например, в ст. 23. Закона о полиции 
говорится, что сотрудникам полиции дозволено прибегать к 
использованию служебного оружия в случаях применения 
насилия, которое угрожает жизни, здоровью и безопасности 
их самих или гражданам [1]. Однако, далее в статье не уде-
лено внимание разъяснению какие действия могут быть рас-
ценены как насильственные и дающие право на применение 
оружия, что каждый раз, когда сотрудник полиции попадает 
в экстремальную ситуацию, ему приходится тратить время 
на ее оценку и ставит его в очень психологически неком-
фортную обстановку. Безусловно, если бы в законодательстве 
давалось более-менее полное описание действий, которые 
обязаны быть расценены как сигналы к тому, что необходимо 
использовать огнестрельное оружие, тогда сотрудникам по-
лиции было бы гораздо легче, так как возникающая пробле-
ма сразу бы решалась. И тогда каждому сотруднику было бы 
достаточно выучить текст законодательства и применять его 
в жизни, тем самым автоматически снизилось бы давление 
на сотрудника полиции, который находится в непривычной 
и дискомфортной для себя обстановке, что увеличивает ве-
роятность принятия наиболее рационального решения для 
выхода из экстремальной ситуации с меньшими жертвами.

Описанные выше ситуации, к сожалению, не являются 
единственными проблемными аспектами в вопросе отноше-
ния права к применению сотрудниками полиции служеб-
ного оружия. Стоит также отметить проблему адекватной 
оценки случаев, когда сотрудниками правоохранительных 
органов было применено оружие, которое нанесло травмы 
лицам, посягавшим на здоровье и жизнь полицейского. Дан-
ный вопрос всегда рассматривается с точки зрения пострадав-
шего лица, которое, в сущности, является виновным, так как 
именного его действия вынудили сотрудника прибегнуть к 
крайним мерам. Изучение данной проблемы свидетельству-
ет о том, что сотрудника полиции обвиняют в причинении 
вреда здоровью человека, в то время как он сам остался без 
единой травмы. Безусловно, данный вопрос тоже можно рас-
сматривать с двух кардинально отличающихся сторон. Так, с 
одной стороны, полицейский причинил вред здоровью чело-
века, при этом защищая свои жизнь и здоровье. Однако, есть 
и другая «сторона медали» – какие действия пострадавшего 
лица привели к использованию оружия служителем поряд-
ка? Ответив на данный вопрос, сразу же будет ясно можно ли 
вменять полицейскому причинение вреда здоровью или нет. 

С нашей точки зрения, законодателем было заложено 
применение оружия для предотвращения получения травм 
у правоохранителей и действительно бывают ситуации, когда 
сотруднику полиции необходимо действовать первому, тем са-

мым, не давая преступнику нанести себе вред. Если рассуждать 
в таком ключе, то в первую очередь, преступнику нужно поста-
вить себя не на место пострадавшего лица, а на место полицей-
ского и рассмотреть ситуацию, в которой было применено ору-
жие его глазами, и уже выносить более объективное решение. 

В правоохранительной практике также бывают случаи, 
когда оружие, примененное полицейским, стало причиной 
смерти человека. Для лучшего понимания приведем пример. 
Полицейским был произведен выстрел из огнестрельного ору-
жия в нападавшее на него лицо и нападавший в скором времени 
скончался. В таком случае да, безусловно, уже нет практически 
никакого смысла рассматривать этот вопрос с разных сторон, 
так как если нет свидетелей, которые видели вживую произо-
шедшее, трудно понять, что произошло на самом деле и, вне 
всякого сомнения, правоохранителю придется нести ответ-
ственность, так как было убийство. Предумышленное оно или 
нет не имеет никакого значения так как в любом случае было 
совершенно посягательство на самое дорогое – человеческую 
жизнь [3, 5]. Однако даже в таких случаях есть исключения и их 
немало. В первую очередь, надо понимать, что если летальный 
исход произошел во время того как преступником был открыт 
огонь первым, а полицейский лишь отстреливался и одна из 
пуль попала в преступника и стала причиной его смерти. Тог-
да совершенно очевидно, что у полицейского не было никакого 
другого выхода кроме как вести ответный огонь, так как угроза 
для жизни полицейского и преступника абсолютно равнознач-
на. И ответ на все возникающие вопросы, возникающие с изуче-
нием данного явления, закреплены в ч. 3 ст. 37 УК РФ, согласно 
которой любое лицо обладает правом на необходимую обо-
рону, в случаях когда ему не удается избежать опасного обще-
ственного деяния, которое посягает на его жизнь и здоровье, и 
при возникновении такой ситуации лицо само решает как ему 
выйти из данной ситуации – обратившись к правоохранитель-
ным органам, обратившись за помощью к иным лицам, или 
оборонятся самому. Необходимость применения необходимой 
обороны направлено на отражение нападения. Она начинается 
в момент, когда на обороняющегося совершается нападение и 
заканчивается в момент, когда нападавший был обезврежен и 
более не представляет опасности. Однако не каждый понима-
ет, что решающим фактором правового регулирования данно-
го вопроса является тот факт, что нельзя наносить ущерб для 
здоровья нападавшего несоразмерный с ущербом который мог 
нанести он, говоря простым языком, если на вас набросились с 
кулаками, вы не имеете права нанести удар ножом по напада-
ющему или же взять подручный предмет и нанести им удар, 
который несоразмерен удару рукой [2, 3].

Заканчивая свое исследование, подытожим: прежде чем 
прибегнуть к применению оружия, сотрудники правоохра-
нительных органов обязаны хорошо знать законодательную 
и правовую базу его использования для избегания престу-
пления закона. Ведь очень легко при незнании законодатель-
ства вмиг из правоохранителя превратиться в преступника.
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В настоящее время значимость физической подготовки в процессе осуществления служебной деятельности сотрудников 
уголовно-исполнительной системы сложно переоценить. В статье представлено определение физической подготовки 
сотрудников уголовно-исполнительной системы, а также её непосредственная роль в процессе выполнения сотрудниками 
ФСИН России своих повседневных служебных обязанностей. 

Автор отмечает, что физическая подготовка важна не только для выполнения повседневных служебных задач, но и для 
общего развития сотрудников уголовно-исполнительной системы, а также для их эффективной деятельности в нестандартной, 
стрессовой ситуации. Кроме того, в настоящее время уже научно доказан факт благотворного влияния физической подготовки 
на умственную активность личности, что, в свою очередь, положительно сказывается на деятельности сотрудников уголовно-
исполнительной системы и является необходимой составляющей дальнейшего совершенствования службы в учреждениях 
ФСИН России. 

Автором представлены некоторые проблемы организации физической подготовки сотрудников уголовно-исполнительной 
системы. В связи с этим, по мнению автора, в настоящее время назрела необходимость совершенствования процесса 
физической подготовки действующих служащих УИС, в том числе и посредством внедрения приведенных в статье автором 
предложений. 
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THEROLEOFPHYSICALTRAININGINTHEOFFICIALACTIVITYOFANEMPLOYEEOFTHEPENITENTIARY
SYSTEM

Currently, it is difficult to overestimate the importance of physical training in the process of performing the official activities of 
employees of the penal enforcement system. The article presents the definition of physical training of employees of the penitentiary 
system, as well as its direct role in the process of performing their daily official duties by employees of the Federal Penitentiary Service 
of Russia.

The author notes that physical training is important not only for the performance of everyday official tasks, but also for the overall 
development of employees of the penal enforcement system, as well as for their effective activities in a non-standard, stressful situation. In 
addition, at present, the fact of the beneficial effect of physical training on the mental activity of the individual has already been scientifically 
proven, which, in turn, has a positive effect on the activities of employees of the penal enforcement system and is a necessary component 
of further improvement of service in institutions of the Federal Penitentiary Service of Russia.

The author presents some problems of the organization of physical training of employees of the penal system. In this regard, 
according to the author, there is now a need to improve the process of physical training of current employees of the UIS, including 
through the introduction of the proposals given in the article by the author.

Keywords: physical training, physical activity., service in the penal enforcement system, penal enforcement system, Federal 
Penitentiary Service of Russia.

На протяжении всей жизни человек сталкивается с не-
обходимостью проявления физической активности. Приви-
вание значимости физической активность человека начина-
ется уже в детских садах на занятиях по утренней гимнастике, 
после в школах на уроках по физической культуре и не закан-
чивается в высших учебных заведениях не только в процессе 
получения учебного материала по физической подготовке, 
но и на различных спортивных праздниках. Физическая под-
готовка населения нашей страны в последние годы привле-
кает пристальное внимание со стороны государства. При-
вивание любви к спорту является не только компетенцией 
субъектов педагогического процесса, но и государственных 
органов посредством пропаганды спорта в средствах массо-
вой информации (далее – СМИ), а также проведении все раз-

личных спортивных мероприятий. С уверенностью можем 
утверждать, что в мире нет человека, не знающего о прове-
дении олимпиады, или например, россиянина, не знающего 
о проведении в стране чемпионата мира по футболу в 2018 
году. 

Сказанное позволяет прийти к выводу в популяризации 
спорта и любой другой физической активности человека, ко-
торая, в свою очередь, бессомненно оправдывается высокой 
значимостью положительного влияния на здоровье человека. 

Особое внимание следует обратить на исторические 
аспекты пользы физической активности для человека, кото-
рые проявлялись уже в Древней Греции, когда человек счи-
тался красивым только при наличии развитой совокупности 
физической и духовной составляющих. В связи с этим уже 
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в Древней Греции физическому воспитанию человека уде-
лялось не мало внимания. Примером тому является и древ-
негреческий философ Платон, обладающий не только пре-
восходными научными достижениями, но и проявляющий 
успехи в борьбе [1, с. 158].

В настоящее время поддержание должного уровня фи-
зической подготовки для сотрудников правоохранительных 
органов – важная составляющая осуществления их деятель-
ности. Данный аспект касается, в том числе, и ФСИН России, 
представляющих службу уголовно-исполнительной системы 
страны (далее – УИС). 

Непосредственная обязанность каждого сотрудника 
данного ведомства постоянно совершенствовать  свои про-
фессиональные навыки, в том числе и действия, связанные с 
применением физической силы в установленных законода-
тельством случаях, предусмотрена Федеральным законом от 
19 июля 2018 г. № 197-ФЗ «О службе в уголовно-исполнитель-
ной системе Российской Федерации и о внесении изменений 
в Закон Российской Федерации «Об учреждениях и органах, 
исполняющих уголовные наказания в виде лишения свобо-
ды».

Требования к физической подготовке сотрудников УИС 
продиктованы теми условиями, в которых они несут службу, 
а именно постоянным взаимодействием с лицами, совершив-
шими преступления; рисками возникновения чрезвычайных 
ситуаций; обстоятельствами, в которых необходимостью 
применять физическую силу, оружие, специальные предме-
ты; необходимостью предотвращать преступления и т.д. 

Для начала необходимо определиться с терминологией. 
Физическая подготовка сотрудника УИС представляет собой:

совокупность общефизических (скорость, сила вынос-
ливость) и служебно-прикладных (боевые приемы борьбы) 
упражнений;

выполняемая по причине необходимости приобрете-
ния соответствующих умений и навыков, а также развития 
физической и психической составляющей каждого сотруд-
ника УИС;

в целях повышения эффективности осуществления слу-
жебной деятельности ФСИН России [2, с. 26]. 

Следует отметить, что занятия по физической подготов-
ке, а также физическое состояние каждого сотрудника УМС 
являются взаимодополняющими определениями, непосред-
ственно связанными между собой. Так, М. Ю. Нохрин и Н. С. 
Гайдемский отмечают, что организм сотрудников правоохра-
нительных органов всегда должен быть готов к воздействию 
целого ряда негативных факторов, связанных со служебной 
деятельностью. По мнению указанных авторов, необходимо 
повышать уровень развития физической подготовки, здоро-
вья сотрудников, для чего следует разносторонне развивать 
физическую подготовку; повышать уровень показателей, 
нормативов для сотрудников; необходимость задействовать 
те упражнения, игры, которые способствуют отвлечению от 
повседневного негатива, способствуют выработке командно-
го духа [3, с. 451]. 

При должной физической подготовке человек считает-
ся здоровым. Здоровье, как отмечается в литературе, оли-
цетворяет не только отсутствие болезней, но и устойчивое 
психическое состояние. Именно постоянная физическая 
активность способствует устойчивому психологическому со-
стоянию индивида. В этой связи, поскольку деятельность со-

трудников УИС всегда сопряжена с определенным стрессом, 
влияющим на психологическое состояние, важно нивелиро-
вать это стресс, позволить чувствовать себя более энергично, 
расслабиться. Кроме того, важными задачами развития фи-
зической подготовки сотрудника УИС является укрепление 
его волевых качеств. 

По мнению некоторых исследователей, физическая под-
готовка сотрудников УИС непосредственно связана с общим 
уровнем утомляемости, трудоспособности данных лиц. Так, 
поскольку здоровье индивидов зависит, в том числе, от физи-
ческой подготовки, то, чем лучше его физическая подготов-
ка, тем выше коэффициент полезного действия от его трудо-
вой деятельности. 

Обозначим основные правила физической подготовки, 
при соблюдении которых будет обеспечен максимальный 
уровень производительности труда сотрудников. Во-первых, 
физические нагрузки должны соответствовать подготовке со-
трудника и постоянно повышаться. Во-вторых, необходимо 
осуществлять контроль за выполнением физических упраж-
нений и их регулярности. Кроме того, в целях повышения 
эффективности тренировочного процесса, физическая ак-
тивность сотрудника УИС не должна приносить стресс его 
организму. Сказанное позволяет прийти к выводу о приме-
нении именно умеренной физической нагрузки. несмотря на 
необходимость её постоянного совершенствования. Особый 
интерес представляет научно доказанный факт положитель-
ного влияния физической активности на умственные способ-
ности индивидуума, на память и мышление [4, с. 217]. Уме-
ренные физические упражнения благотворно скажутся на 
стимуляции нервных клеток мозга и скорейшем формирова-
нии новых нейронных связей. В свою очередь развитие нерв-
ных клеток и их окончаний формирует интеллектуальные 
способности человека, что исключительно благоприятным 
образом скажется на повышении эффективности выполне-
ния служебных задач всеми сотрудниками ФСИН России. 

Помимо всего вышесказанного, одним из положитель-
ных результатов физической активности является продление 
молодости, что вполне легко объяснимо с научной точки зре-
ния – обновление стволовых клеток мозга в результате физи-
ческой нагрузки способствует обновлению всего организма 
в целом. Также следует обратить внимание на тот факт, что 
физическая активность заставляет мозг человека концен-
трировать свое внимание во время выполнения какого-либо 
упреждения на числе его повторов и технике выполнения, а 
также, помимо всего прочего, контролировать дыхание.

Одной из форм проявления физического воспитания 
сотрудников УИС является ежегодная сдача нормативов по 
физической подготовке, которые обязательны для каждого 
сотрудника ведомства с момента поступления на службу и 
до её окончания. 

Отметим, что положительная роль физической подго-
товки в профессиональной деятельности сотрудника УИС не 
ограничивается лишь исключительным благотворным влия-
нием на здоровье сотрудника. Сдача нормативов по физиче-
ской подготовке каждым сотрудников ведомства необходимо 
для пресечения противоправных действий осужденных при 
возникновении, например, какой-либо чрезвычайной ситуа-
ции. В частности, применение физической силы в установ-
ленных законом случаях, а также важность развития таких 
физических качеств, как скорость реакции, выносливость и 
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сила в любых иных ситуация, когда промедление действий 
сотрудника УИС не допустимо и ситуация требует безотла-
гательного вмешательства сотрудника в целях пресечения 
противоправных намерений осужденных, подозреваемых и 
обвиняемых, содержащихся в учреждениях УИС. Политика 
гуманизации уголовно-исполнительного законодательства, 
характеризующаяся снижением численности осужденных в 
местах лишения свободы посредством увеличения случаев 
назначения наказаний, не связанных с лишением свободы, 
приводит к ухудшению не количественного состава осуж-
денных, а качественного, для которых характерен высокий 
уровень криминальной заражённости. Сказанное позволяет 
утверждать, что в настоящее время сложившиеся условия 
службы сотрудников УИС обуславливает потребность в вы-
соком уровне их физической готовности для эффективного 
осуществления своих должностных обязанностей.

К сожалению, на современном этапе развития УИС при 
наличии положительной динамики влияния физической 
подготовки на здоровье сотрудников ведомства и развитии 
их профессионально важных личностных качеств нельзя ут-
верждать об отсутствии каких-либо проблем в рассматри-
ваемой области, в том числе и проблем организационного 
характера. Так, например, на сегодняшний день остается не 
разрешенным вопрос о проведении занятий по физической 
подготовке сотрудниками У ИС при наличии некомплекта 
личного состава, что, в свою очередь, на наш взгляд является 
достаточно серьезной проблемой. Оптимизация и реформи-
рование деятельности подразделений ФСИН России на со-
временном этапе влечет, за собой, к сожалению, рост числа 
сотрудников, увольняющихся со службы в УИС, что приво-
дит к возникновению некомплекта личного состава. В связи 
с этим нехватка кадров на рабочих местах не позволяет в 
полной мере сотрудникам УИС заниматься развитием своей 
физической составлявшей по причине увеличения объема 
нагрузки на каждого рабочего. Так, сотрудники УИС о время 
проведения занятий по физической подготовке либо несут 
службу на своих рабочий местах, либо находятся на выход-
ном согласно своему рабочему графику. Последнее дает ос-
нование полагать, что это отрицательном влияет на развитие 
их физических профессионально важных качеств. 

Единственно верным решением в слоившейся ситуации 
видим лишь в развитии у каждого сотрудника УИС желания 
заниматься спортом и проявления любви к физической ак-
тивности посредством пропаганды здорового образа жизни 
и роли физической нагрузки на организм каждого челове-
ка. В этом случае сотрудники ведомства будут стремиться 
к развитию своей физической составляющей, укреплению 
мускулатуры, развитию выносливости и скорости в свобод-
ные от работы время. В качестве стимулирующего фактора 
к совершенствованию физических показателей сотрудников 
УИС видим внедрение практики Вооруженных сил Россий-
ской Федерации, где при наличии успешных показателей 
ежеквартальной сдачи нормативов военнослужащим по кон-
тракту на следующий квартал начисляется определенный 
процент от оклада денежного содержания. 

Помимо всего вышесказанного отдельное внимание сле-
дует обратить на проблемы наличия числа травм и леталь-
ных исходов при несении службы. Данный аспект связан с 
увеличением числа сотрудников УИС, формальное прове-
дение занятий по физической подготовке, низкий уровень 

знаний о физиологии со стороны преподавателей и сотруд-
ников (курсантов) УИС. Решение обозначенных проблем, 
на наш взгляд, видим в необходимости разработки теоре-
тических и практических занятий по повышению стрессо-
устойчивости сотрудников во время несения службы, в том 
числе и при возникновении внештатных ситуаций. Форми-
рование устойчивых навыков справляться со стрессом по-
зволит сотрудникам свести к минимуму негативное влияние 
стресс-факторов, характерных для среды осужденных, подо-
зреваемых и обвиняемых в учреждениях УИС, на здоровье 
организма сотрудников ведомства, придаст бодрости и сил 
для действий согласно рабочему распорядку дня, в том числе 
и на занятиях по физической подготовке, а также повысит 
активность в свободное от работы время. 
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ФАКТОРЫОБЕСПЕЧЕНИЯЛИЧНОЙБЕЗОПАСНОСТИСОТРУДНИКОВОВД
ПРИЗАДЕРЖАНИИПРАВОНАРУШИТЕЛЕЙ

Экстремальная ситуация требует от сотрудника ОВД максимального сосредоточения 
физических и психических качеств, и наилучшим образом они формируются на занятиях 
по физической подготовке, в ходе которых отрабатываются алгоритмы действий для 
решения подобных задач. Это делается с целью формирования у сотрудников ОВД 
заранее отработанной последовательности действий, которая позволит с наименьшими 
потерями преодолеть критическую ситуацию. Сделан вывод о том, что личную безопасность 
целесообразно рассматривать в качестве комплексного процесса, в ходе которого 
сотрудниками ОВД приобретаются теоретические знания, практические умения и главное 
двигательные навыки. Таким образом, обеспечение личной безопасности при задержании 
правонарушителя в полной мере зависит от физической и психологической подготовленности 
сотрудника ОВД к выполнению действий в любой опасности. Причем действия должны 
носить результативный характер, что обеспечивается эффективным владением тактико-
техническими основами применения боевых приемов борьбы. во всех случаях применения 
физической силы задача сотрудника минимизировать возникающие риски.

Ключевые слова: физическая подготовка, сотрудники ОВД, экстремальная ситуация, боевые приемы борьбы, личная 
безопасность, задержание правонарушителя.
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FACTORSOFENSURINGTHEPERSONALSAFETYOFPOLICEOFFICERSDURINGTHEDETENTIONOF
OFFENDERS

An emergency situation requires a maximum concentration of physical and mental qualities from an internal affairs officer, and 
they are best formed in physical training classes, during which action algorithms are worked out to solve such problems. This is done 
in order to form a pre-worked out sequence of actions for the police officers, which will allow them to overcome a critical situation with 
the least losses. It is concluded that it is advisable to consider personal security as a complex process, during which the police officers 
acquire theoretical knowledge, practical skills and, most importantly, motor skills. Thus, ensuring personal security during the detention 
of an offender fully depends on the physical and psychological readiness of an internal affairs officer to perform actions in any danger. 
Moreover, the actions must be productive, which is ensured by the effective mastery of the tactical and technical foundations for the use 
of combat methods of struggle. in all cases of the use of physical force, the task of the employee is to minimize the risks that arise.

Keywords: physical training, police officers, extreme situation, fighting techniques, personal security, detention of the offender.

Карданов А. А.

Профессиональная деятельность сотрудников ОВД 
связана с постоянно усложняющейся оперативной обста-
новкой. В обязанности полиции входит защита личности, 
общества и государства от противоправных посягательств 
со стороны антиобщественных элементов. В этой связи 
они вынуждены в определённых случаях (например, ког-
да есть риск наступления опасных последствий для жизни 
и здоровья сотрудника или мирных граждан) прибегать 
к специальным принудительным мерам – физической 
силы, специальных средств, огнестрельного оружия. Соот-
ветственно на эффективность применения указанных мер 
влияет уровень физической подготовленности сотрудни-
ков ОВД, применяющих их. Таким образом, для успеш-
ного осуществления противоборства с правонарушителем 
сотрудникам ОВД необходимо определить наиболее ре-
зультативные действия по применению боевых приемов 
борьбы.

Главным аспектом подготовки сотрудников ОВД высту-
пает личная безопасность, которая является стимулом к го-
товности к определённому виду деятельности. Основу личной 
безопасности сотрудника составляет профессиональная готов-
ность сотрудника к действиям в экстремальной ситуации, для 
которой, прежде всего, характерно незнакомое пространство. 
Личную безопасность целесообразно рассматривать в качестве 
комплексного процесса, в ходе которого сотрудниками ОВД 

приобретаются теоретические знания, практические умения 
и главное двигательные навыки [3]. 

Под готовностью к обеспечению личной безопасности 
ученые и практики понимают устойчивое целостное физио-
логическое и психологическое состояние, выразителем кото-
рой является полное и решительное стремление к выполне-
нию эффективных действий для достижения поставленных 
целей и задач [2]. При этом на эффективное использование 
тактических и технических возможностей указывает целе-
сообразность применяемых сотрудником ОВД движений и 
действий, которыми он овладел в период подготовки и соот-
ветствие специфике оперативно-служебной деятельности. От-
сюда, приходит понимание, что обеспечение личной безопас-
ности сотрудника требует некоторых рекомендаций.

Компонентами личной безопасности сотрудника ОВД 
являются правовая, тактико-специальная и психологическая 
подготовка, овладение которыми направлено на сохранение 
его жизни и здоровья, угроза которым создается экстремаль-
ными ситуациями служебной деятельности. 

Хорошо известно, что экстремальная ситуация требует от 
сотрудника ОВД максимального сосредоточения физических 
и психических качеств, и наилучшим образом они формиру-
ются на занятиях по физической подготовке, в ходе которых 
отрабатываются алгоритмы действий для решения подобных 
задач. Это делается с целью формирования у сотрудников ОВД 



412

Евразийский юридический журнал № 9 (172) 2022

заранее отработанной последовательности действий, которая 
позволит с наименьшими потерями преодолеть критическую 
ситуацию. Подготовленная модель означает обладание необ-
ходимыми двигательными умениями, умениями рассчиты-
вать возможные риски и психологическими навыками, благо-
даря которым у сотрудника ОВД есть возможность избежать 
любых внезапностей со стороны преступных элементов [1].

В числе ситуаций, когда сотрудник ОВД вынужден при-
менить меры физического воздействия, в т.ч. боевые приемы 
борьбы, следует назвать активное неповиновение правонару-
шителя, выражающееся в оказании сопротивления и (или) 
нападения на правоохранителя, которое может быть одиноч-
ным, групповым, вооруженным травмирующим предметом 
или огнестрельным оружием. 

В большинстве случаев применение физической силы со-
трудниками ОВД обусловлено пассивным неповиновением со 
стороны правонарушителя, состоящим чаще всего в уклоне-
нии от физического принуждения со стороны служителя пра-
вопорядка. При этом правонарушитель не имеет целью побег. 
На втором месте ситуации, когда правонарушители находятся 
в активном сопротивлении и защищаются от действий сотруд-
ников ОВД. И, наконец на третью позицию можно поставить 
ситуации, когда правонарушители нападают на правоохра-
нителей. Статистика в данном случае говорит об абсолютном 
большинстве случаев группового вооруженного нападения и в 
самых редких случаях встречается одиночное нападение, но и 
оно тоже во всех случаях происходит с применением оружия. 

В ситуациях активного сопротивления правонарушителя 
сотрудники ОВД отмечают кроме бегства и срыва захвата, ис-
пользование атакующих действий. Так, преступник старается 
сократить дистанцию, чтобы выполнить удар или провести 
захват, провести болевой или удушающий прием, а также 
сковать сотрудника полиции. В ситуациях же группового на-
падения сотрудники ОВД указывают на то, что численность 
нападающих, как правило, превосходит количество сотруд-
ников, и осуществляется преимущественно с применением 
холодного или огнестрельного оружия.

Если преступник предпринимает попытку бегства, то 
задача сотрудника ОВД немедленно начать преследование. 
Догнав правонарушителя, сотрудник применяет к нему за-
хват руки с последующим переходом на загиб руки за спину 
«толчком» или дожим кисти, чтобы беспрепятственно конво-
ировать задержанного в ближайший территориальный ОВД. 
Вторым по популярности использования ввиду простоты его 
исполнения выступает болевой прием загиб руки за спину 
«рывком» [2], [4].

Если преступник сел или лег на землю сотруднику целе-
сообразно применить различные удержания и удушающие 
приемы (плечом и предплечьем). 

Если преступник предпринимает попытки атаковать со-
трудника ОВД, то задача последнего сначала выполнить за-
щитные действия подставками предплечий, ладоней и стоп, 
отбивами предплечьем, перемещением, поворотами тулови-
ща, уклонами и нырками. Также эффективны удары в голень 
преступника, в колено и в область паха, после применения 
которых выполняется захват противника с последующим за-
гибом руки за спину скручиванием внутрь или загибом руки 
за спину «рывком». 

Если преступник нападает на служителя порядка, то бо-
лее результативными будут прямые и боковые удары руками 
и ногами, а также броски, болевые и удушающие приемы.

Примечательно, что более 70% случаев применения со-
трудниками ОВД физической силы и боевых приемов борьбы 
приходится на вечернее или ночное время. Более того право-
нарушители стараются выбрать места скопления людей (на-
пример, рынки, вокзалы, станции метро), а также подъезды 
домов, квартиры, офисы, общественный транспорт, автомоби-
ли и т.п. А наиболее часто применяемым оружием выступают 
нож и палка, реже огнестрельное оружие.

В числе целесообразных мер при осуществлении задер-
жания и доставления правонарушителей хотим предложить:

– во-первых, необходимо проанализировать оператив-
ную обстановку на установление экстремальности и прово-
дить действия с учетом возможных осложнений, которые 
могут исходить, как со стороны антиобщественных элементов, 
так и лиц, оказывающих им сопротивление;

– во-вторых, необходимо произвести наружный досмотр 
правонарушителя с тем, чтобы установить наличие у него хо-
лодного или огнестрельного оружия;

– в-третьих, задержание правонарушителя предпочти-
тельнее организовать в расчете не менее двух сотрудников на 
одного задерживаемого;

– в-четвертых, всеми силами следует создать бескон-
фликтную ситуацию, которая позволит избежать оказания 
сопротивления задерживаемого и тем самым избежать при-
менения к нему физических мер;

– в-пятых, не использовать общественный транспорт для 
доставления задержанного в территориальный ОВД. При до-
ставлении на автомобиле, принадлежащем гражданам и ор-
ганизациям, следует тщательно осмотреть салон на наличие 
в нем предметов, которые можно использовать для попытки 
к бегству или сопротивления. Подобные предметы подлежат 
удалению из салона автомобиля;

– в-шестых, использовать средства индивидуальной за-
щиты (каски, бронежилеты).

Чтобы наиболее эффективно осуществить применение 
физической силы и боевых приемов борьбы в адрес правона-
рушителя сотруднику ОВД необходимо концентрироваться 
на максимальном использовании фактора неожиданности, 
внезапности, отвлечения внимания преступника. Вместе с тем, 
как бы сложно не складывалась оперативная ситуация, необ-
ходимо помнить о нанесении упреждающего удара для рас-
слабляющего воздействия, что является обязательной частью 
задержания. И, наконец, при осуществлении группового за-
держания важным аспектом является контроль окружающей 
обстановки и оказание взаимопомощи [2], [5].  

В заключение резюмируем, что обеспечение личной без-
опасности при задержании правонарушителя в полной мере 
зависит от физической и психологической подготовленности 
сотрудника ОВД к выполнению действий в любой опасности. 
Причем действия должны носить результативный характер, 
что обеспечивается эффективным владением тактико-техни-
ческими основами применения боевых приемов борьбы. Во 
всех случаях применения физической силы задача сотрудника 
минимизировать возникающие риски для качественного вы-
полнения поставленных перед сотрудником ОВД оператив-
но-служебных задач, необходимо в совершенстве сначала от-
работать отдельные технические действия и их комбинацию в 
спортивном зале на несопротивляющемся ассистенте, а затем 
в смоделированных условиях ограниченного пространства, на 
фоне физического утомления, психологических и сбивающих 
факторов. И, наконец, отработав умения вовремя концентри-
роваться, самоуспокоения и правильного снятия стресса со-
трудник ОВД сохранит свое физическое и ментальное здоро-
вье.
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Одна из ключевых ролей в процессе борьбы с преступностью отведена органам 
внутренних дел. Рассматривая деятельность различных подразделений и служб в системе 
органов внутренних дел, необходимо отметить то, что одни из них реализуют в большей 
степени функции по пресечению правонарушений и преступлений, другие – по профилактике 
совершения правонарушений и преступлений. Об этих вопросах и проблемах пойдет речь в 
научной статье.
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FUNDAMENTALSOFPREVENTIVEWORKOFDEPARTMENTSFORJUVENILE
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One of the key roles in the process of combating crime is assigned to the internal affairs bodies. 
Considering the activities of various units and services in the system of internal affairs bodies, it 
should be noted that some of them implement to a greater extent the functions of suppressing 
offenses and crimes, while others - to prevent the commission of offenses and crimes. These issues 
and problems will be discussed in a scientific article.
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Профилактика правонарушений, преступлений, безнад-
зорности и беспризорности несовершеннолетних, защита их 
прав и законных интересов является одним из приоритетных 
направлений политики государства, охватывающем деятель-
ность, как по пресечению правонарушений, преступлений 
несовершеннолетних и в отношении несовершеннолетних, 
так и деятельность по их профилактике. Система субъектов 
профилактики правонарушений, преступлений, безнадзор-
ности и беспризорности несовершеннолетних, защита их 
прав и законных интересов включает в себя государственные, 
муниципальные органы, общественные организации, конеч-
ной целью реализации которой является соблюдение норм 
права, защита прав и законных интересов несовершеннолет-
них.

Одним из показателей оценки криминогенности со-
временного общества выступает анализ преступности несо-
вершеннолетних и в отношении несовершеннолетних лиц, 
обеспечение национальной безопасности и упрочение ее ли-
дерских позиций на мировой политической арене. 

Таким образом, можно сделать вывод, что современное 
общество нуждается в выработке сложных и эффективных 
механизмов борьбы с преступностью несовершеннолетних, в 
отношении данной категории лиц и с их участием, это тре-

бует комплексной государственной молодежной политики, 
а также объединения усилий правоохранительных органов и 
институтов гражданского общества [1].

Особое выделение указанной категории лиц также демон-
стрируется и в российском законодательстве, где существуют 
отдельные федеральные нормативно-правовые акты по заяв-
ленной проблематике и отраслевое законодательство уделяет 
серьезное внимание проблемам противодействия противо-
правным деяниям несовершеннолетних. Так, в рамках россий-
ского уголовного законодательства выделяется отдельная глава 
УК РФ, которая регламентирует ответственность за преступле-
ния против семьи и несовершеннолетних, что в свою очередь 
отражает желание законодателя выделить обозначенную соци-
альную группу в качестве наиболее уязвимых лиц.

Безусловно, особое значение в анализируемой сфере 
имеет деятельность ПДН и ЦВСНП, так как они являются 
специализированными органами, а остальные подразделе-
ния органов внутренних дел оказывают им помощь. Исполь-
зование в целях предупреждения противоправных действий 
среди несовершеннолетних различных структур органов вну-
тренних дел позволяет комплексно подойти к разрешения 
соответствующих проблем и использовать функционал каж-
дого из них [2].
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Участие ПДН в профилактической деятельности деви-
антного поведения несовершеннолетних, совершения ими 
правонарушений и преступлений является важной состав-
ляющей осуществления государственной политики по реа-
лизации по защите прав и интересов несовершеннолетних. 
Результативность последней напрямую зависит от качества 
несения службы, осуществления направлений своей деятель-
ности ПДН. Так согласно статистике, приведенной на сайте 
МВД России, количество преступлений в 2021 году с участи-
ем несовершеннолетних сократилось на 15,6 % по сравнению 
с 2020 годом, при снижении уровня общей преступности в 
Российской Федерации в 2021 году на 1,9 %. Во многом это 
результат и заслуга профилактической работы, которая про-
водится ПДН.

Таким образом, вне зависимости от конкретных форм и 
методов предупреждения противоправных действий среди 
несовершеннолетних, сотрудникам специальных подразде-
лений при организации и проведении соответствующей ра-
боты следует в обязательном порядке учитывать особенности 
поведения и интересы современной молодежи.

Инспекторы ПДН при реализации задач, стоящих пе-
ред ними, осуществляют профилактическую работу в трех 
формах: общей, групповой и индивидуальной [3].

Общая профилактическая работа предполагает агита-
цию правомерного поведения, агитацию здорового образа 
жизни.

Групповая превентивная деятельность заключается в 
проведении бесед с определенными группами несовершен-
нолетних, характеризующихся девиантным поведением, для 
достижения целей: профилактики совершения ими право-
нарушений и преступлений, отказа от антиобщественного 
поведения, отказа от употребления наркотических веществ и 
алкоголесодержащей продукции; выявления условий, при-
чин антиобщественного поведения несовершеннолетних для 
дальнейшего их устранения.

Индивидуальная профилактическая работа направлена 
на выявление несовершеннолетних лиц, с антиобществен-
ным поведением, склонных к совершению правонарушений 
и преступлений, применение мер воздействия на них: право-
вых, воспитательных, педагогических, социальных и др. Ин-
дивидуальная профилактическая работа является основным 
направлением деятельности ПДН.

Деятельность ЦВСНП в целом следует оценивать как 
своеобразный механизм предупреждения противоправных 
действий среди несовершеннолетних, так как указанные под-
разделения не только обеспечивают круглосуточный прием 
и временное содержание несовершеннолетних правонару-
шителей в целях защиты их жизни, здоровья и предупреж-
дения повторных правонарушений, но и проводят с ними 
соответствующую работу непосредственно в процессе их 
содержания в указанных центрах. Основаниями помеще-
ния в ЦВСНП является противоправное поведение несовер-
шеннолетнего, результатом которого уже стало совершение 
правонарушения или преступления, или в случае иных сло-
жившихся условий, которые негативно влияют на развитие 
указанного лица [4].

Для повышения эффективности осуществляемой про-
филактической работы ПДН необходимо выполнение ряда 
условий: индивидуальность, поэтапность, актуальность, про-
гнозирование, комплексность.

Индивидуальность предполагает индивидуальный, осо-
бый подход к каждому несовершеннолетнему, с которым 
проводится профилактическая работа, учет особенностей 
личности, условий, особенностей жизненной ситуации субъ-
екта воздействия, причин и условий, способствующих деви-
антному поведению подростков.

Условие поэтапности предъявляет к профилактической 
деятельности требование по применению мер воздействия 
на личность несовершеннолетнего правонарушителя поэ-

тапно, с переходом от мер убеждения к мерам принудитель-
ного характера.

Актуальность означает необходимость своевременного 
проведения профилактической работы, так как несвоевре-
менность в ее проведении грозит созданием неблагоприят-
ных жизненных, социальных условий для несовершеннолет-
него, совершения им противоправных деяний.

Прогнозирование предполагает способность инспекто-
ра по делам несовершеннолетних спрогнозировать и при-
менить меры профилактической работы по определённому 
направлению, которое требует особого внимания.

Комплексность в деятельность ПДН должна проявлять-
ся в применении широкого спектра мер воздействия на несо-
вершеннолетних, включающих педагогические, социальные, 
правовые, психологические и др. методы. Помимо того, ком-
плексный подход предполагает осуществление совместной 
работы инспекторами по делам несовершеннолетних со-
вместно с представителями органов государственной власти, 
органов местного самоуправления и правоохранительных 
органов.

На основании проведенного анализа можно выделить 
следующие направления совершенствования деятельности 
правоохранительных органов в области предупреждения 
преступности несовершеннолетних:

1) Усилить профессионально-ориентированную работу 
в семьях, находящихся в социально-опасном положении, с 
родителями и законными представителями несовершенно-
летних, поведение которых выходит за рамки правомерного.

2) Совершенствование компетенции и профессиональ-
ных навыков сотрудников ПДН, а также психологов и соци-
альных работников, принимающих участие в формировании 
правомерного поведения несовершеннолетних.

3) Участие сотрудников компетентных подразделений в 
общественной жизни учебных заведений, контроль и кура-
торство за школами и учебными заведениями (особенно за 
учащимися старших классов).

4) Включение в государственную молодежную политику 
вопроса об организации подростковых рабочих отрядов на 
каникулярное время, это позволит занять свободное время 
учащихся, а также организовать материальную поддержку 
подростков.

5) Привитие чувства патриотизма и любви к Родине, 
ввиду этого организовывать конкурсы военно-патриотиче-
ского характера для школьников по возрастным категориям.

6) Разработка и применение в учебных заведениях кон-
трольных карточек школьников, отражающих интересы ре-
бенка, а также свойственные ему девиации для дальнейшего 
анализа и психологической коррекции.

7) Взаимодействие подразделений правоохранитель-
ной направленности, государственных органов и институтов 
гражданского общества по содействию в решении стоящих 
вопросов по предупреждению преступности несовершенно-
летних и в отношении несовершеннолетних.
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Необходимость оценивать уровень профессиональной 
подготовленности специалиста вызвана обязанностью осущест-
влять им профессиональную трудовую деятельность в различ-
ных жизненных ситуациях. Недостаточное количество практи-
ческих занятий по огневой подготовке, а в последствии слабые 
навыки и умения обращения с огнестрельным оружием у со-
трудников ОВД влекут за собой рост числа жертв от несчастных 
случаев при обращении с огнестрельным оружием, подтверж-
дением чему является официальная статистика.

Анализируя опыт зарубежных стран в подготовке сотруд-
ников полиции при обращении с огнестрельным оружием, 
можно смело отметить, профессиональный рост и опыт, про-
порциональное улучшение показателей степени подготовлен-
ности по направлениям деятельности связанным с владением 
оружием. Отечественный опыт претерпевает несколько обрат-
ную тенденцию и требует корректировки.

Большая часть позиций в такой дисциплине, как огневая 
подготовка, должна быть приведена к единому знаменателю, 
но современность требует развития, которое вносит свои кор-
рективы в части касающейся методов подготовки и способов 
обучения. Зачастую преподаватель бывает не в силах заложить 
в обучаемых всю теорию и принципы подготовки, которые раз-
нятся между собой. Перейдем к рассмотрению проблем.

Отсутствие единой концепции. Единая концепция, в чем 
ее ценность и значимость для освоения дисциплина огневой 
подготовки? Для начала необходимо отметить, что наличие 

единой методической разработки обязует проводить занятия 
в строгом соблюдении определенного порядка. Это касается 
изложения материала и проведения практических занятий. 
Последние изменения в наставлении по организации огневой 
подготовки исключили раздел, регламентировавший мето-
дику по обучению упражнениям курса стрельб. В результате 
чего возникла необходимость разработки и издания учебного 
пособия, которое бы включало в себя тот материал, а также в 
большей степени дополняло его содержание, более того, для 
каждого обучаемого должна быть предусмотрена возможность 
достижения уровня спортивного мастерства за счет совершен-
ствования своих умений. Что касается поэтапного обучения, то 
его необходимо развивать как при подготовке кадров в учебных 
заведениях, так и территориальных органах внутренних дел, и 
лишь такой подход дает возможность определения уровня ог-
невой подготовки и эффективно с позиции методики его совер-
шенствовать [3].

Современность привносит свои коррективы в методы и 
способы обучения людей различным навыкам, огневая подго-
товка не остается от этой тенденции в стороне. Разрабатывают-
ся и начинают применяться специализированные устройства, 
без которых в скором времени будет трудно представить полно-
ценное обучение. Но все это многообразие способов в образова-
тельных организациях развито на разном уровне и применяет-
ся с разной успешностью, а это обстоятельство в свою очередь 
оказывает влияние на методику проведения занятий. Там, где 
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инновации появились давно и успели внедриться, сотрудни-
ки, проходящие обучение, получают учебный и практический 
материал за небольшой промежуток времени и лучше его ус-
ваивают, а те образовательные организации, в которых не при-
меняются интерактивные технологии вынуждены затрачивать 
больше времени на изложение материала при этом страдает 
полнота и наглядность оглашаемой информации [1, с. 247]. 

Перейдем к проблеме, касающейся планирования заня-
тий по огневой подготовке. У многих сотрудников и курсантов 
во время обучения первые занятия с оружием способны вы-
звать чувство тревоги и страха, вызывающие тремор и заставля-
ющие стрелка совершать ошибки при стрельбе. В то же время, 
во время постоянных тренировок и приобретения достаточно 
устойчивых навыков обращения с оружием указанные отрица-
тельные ситуации сглаживаются, и большая часть обучаемых 
способны показать положительные результаты в период вы-
полнения упражнений по стрельбе, которые предусмотрены 
наставлением по организации огневой подготовки. Сразу не-
обходимо отметить, что рассуждать о готовности будущего со-
трудника к действиям в условиях реального огневого контакта 
с преступником только по результатам выполнения упражне-
ний, которые предусмотрены курсом стрельб, неправильно, 
так как большая часть упражнений должны выполняться по 
неподвижным целям из статичного положения. В условиях 
же реальной действительности стрельба чаще всего ведется на 
сверхкоротких и коротких дистанциях, в движении и по пере-
мещающейся цели, в ограниченное время и в условиях ограни-
ченной видимости. Условия для применения огнестрельного 
оружия возникают внезапно, и быстрота реакции и грамотного 
осмысления ситуации играет наиважнейшую роль [2, с. 139].

Чтобы совершенствовать навыки стрельбы необходимо 
многократными повторениями вырабатывать мышечную па-
мять, таким образом улучшать нейронную связь между сиг-
налами, поступающими из коры головного мозга к мышцам, 
выполняющим непосредственно прицеливание и нажатие на 
спусковой крючок.

Если тренировки стрелковых навыков будут проводить-
ся с разрывом между ними по две-три недели, можно лишь 
слегка поддерживать уже сформированный ранее устойчивый 
навык. Говоря о стрельбе необходимо отметить, что данный на-
вык не представляется возможным натренировать в домашних 
условиях. Это сложная физико-психологическая деятельность, 
основанная на поддержании координации и осуществлении 
статического мышечного напряжения. 

Как оценивать знания обучающихся и осуществлять кон-
троль остаточных знаний?

Во многих образовательных организациях, относящихся 
к системе МВД России преподавателями, а также в террито-
риальных органах сотрудниками, отвечающими за боевую и 
физическую подготовку сотрудников, контроль знаний про-
водится в привычном для образовательной системы тестовом 
режиме. Но нельзя идеализировать данный метод ведь тесты 
представляют из себя лишь типовые задания, решение которых 
зачастую строится на «заучивании» ответов. Какова практиче-
ская ценность знания ответов на такие вопросы? Где реальная 
необходимость владения этой информацией для действующе-
го сотрудника? Зачастую встречаются вопросы, варианты от-
ветов на которые представляют из себя текст объемом в целую 
страницу. Вызывает сомнение компетенция того лица, которое 
эти тестовые задания составляет. Так, актуальным остается во-
прос об определении круга вопросов и необходимых для изуче-
ния тем по данной дисциплине.

Не обошла огневую подготовку и проблема материаль-
но-технического обеспечения. Самая серьезная трудность со-
стоит в том, что зачастую в территориальных подразделениях 
и даже в образовательных организациях попросту отсутствуют 
стрельбища и тиры, а если они и есть, то они не отвечают тре-
бованиям по пропускной способности, нередко в них отсутству-
ют пулеприемники и, что самое негативное, размеры тира не 
всегда отвечают минимальным требованиям, а совокупность 
всего вышесказанного отрицательно сказывается на освоении 
огневой подготовки сотрудниками. Преподаватели по огневой 
подготовке вынуждены подстраиваться под небольшие поме-
щения, под отсутствие того или иного вооружения и «изобре-

тать» различные упражнения, которые было бы целесообразно 
выполнять с наименьшими потерями в качестве освоения дис-
циплины.

Говоря о боеприпасах, следует отметить, что во многих 
подразделениях сотрудники полиции имеют возможность 
стрелять в среднем не более чем 1 раз четырьмя патронами в 
месяц, что является абсолютно бесполезной тратой времени, 
ведь от такой стрельбы невозможно сделать каких0либо выво-
дов, проанализировать ошибки и совершенствовать уже име-
ющиеся навыки [4]. Единый подход в методическом плане спо-
собствовал бы решению вышеописанных проблем.

Проблема подбора преподавателей. Существует реальная 
необходимость принимать на работу в должности преподава-
теля по огневой подготовке лиц, чья работа будет состоять в не-
посредственной подготовке и обучении сотрудников стрельбе 
и грамотному применению огнестрельного оружия и боевых 
приемов борьбы в практической деятельности. Ни для кого не 
секрет, что огневая подготовка это, специфическая дисциплина 
и в совершенстве ею владеют профессиональные спортсмены, 
будь то бывшие или действующие, их упорство и фанатизм 
способствуют тому, что в любой ситуации они способны при-
менить огнестрельное оружие или боевые приемы, но за основу 
взят большой опыт тренировок и сотни часов упорных трени-
ровок. Актуализируется вопрос о подборе кандидатов на долж-
ность из числа выпускников образовательных организаций, в 
годы обучения профессионально занимавшихся и совершен-
ствовавших свои умения и навыки, выступавших на соревнова-
ниях высокого уровня, показавших высокие результаты в дис-
циплине, выполнивших нормативы Мастеров спорта России. 

Подводя итог вышесказанному необходимо отметить, что 
исключительно грамотные действия руководителя по подбору 
кадров на должности преподавателей, четкое планирование и 
регламентация занятий, и что самое главное выработка единой 
методики преподавания дисциплины огневая подготовка, по-
зволят совершенствовать реальные умения и навыки сотруд-
ников по применению огнестрельного оружия в практической 
деятельности.
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На сегодняшний день коррупция создает серьезную 
угрозу государственному устройству, правам и свободам че-
ловека и гражданина и социальной справедливости в целом. 
Коррупционные проявления в России являются основным 
препятствием развития государства в социальном, политиче-
ском и духовном аспекте, подрывая национальную безопас-
ность страны, дестабилизируя как внутриполитическую ста-
бильность, так и ослабляя авторитет Российской Федерации 
на международной арене. 

Коррупция – это коррозия власти. Как ржавчина разъ-
едает металл, так коррупция разрушает государственный 
аппарат и разъединяет нравственные устои общества [1]. О 
необходимости борьбы с коррупцией неоднократно заяв-
лял Президент Российской Федерации В. В. Путин как од-
ном из приоритетных направлений в деятельности органов 
внутренних дел1. Так, на расширенном заседании коллегии 
МВД России в 2022 году В. В. Путин указал, что в борьбе с 
коррупцией необходимо активнее использовать новые воз-
можности законодательства, которое на данный момент по-
зволило расширить круг лиц, которые могут привлекаться к 
ответственности за должностные преступления, связанные с 
коррупцией [2]. По нашему мнению, изменения, внесенные 
в Федеральный закон «О полиции», во многом позволяют 

1	 Далее	–	«ОВД».

расширить полномочия должностных лиц в целях недопу-
щения и пресечения правонарушений коррупционной на-
правленности [3]. 

Однако опаснейшей разновидностью коррупции явля-
ется коррупция в самой системе ОВД. В докладе Генпрокуро-
ра РФ И. В. Краснова для Совета Федерации было отмечено, 
что больше всего приговоров за коррупцию в российских 
правоохранительных органах (672 из 898) с января по сен-
тябрь 2021 года было вынесено в отношении полицейских. 
Так же по его словам, за 9 месяцев текущего года в судах с 
участием прокуроров рассмотрено 8946 уголовных дел кор-
рупционной направленности в отношении 9948 лиц, выне-
сены обвинительные приговоры по 7328 уголовным делам в 
отношении 8088 лиц, в том числе 467 должностных лиц орга-
нов государственной власти и местного самоуправления (ис-
полнительная власть – 171, исполнительная власть в субъек-
тах – 61, главы муниципалитетов и местных администраций 
– 130). Кроме того, депутаты субъектов федерации – 7, депу-
таты органов местного самоуправления – 43, должностные 
лица правоохранительных органов - 898 (в том числе органов 
внутренних дел – 672, приставы – 47, таможня – 30, следствие 
и дознание – 62 (СК – 19, МВД – 38), прокуроров – 16, судей 
– 9) [4].

Опасность данного вида коррупции обусловлена тем, 
что обладающий властными полномочиями, вследствие чего 
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располагающий широким арсеналом разнообразных средств 
принуждения к рядовым гражданам, знающий нормы зако-
на, в особенности нормы уголовного законодательства, пре-
ступник опасен вдвойне. Следовательно, на данный момент 
остается открытым вопрос о разработке устойчивого и эф-
фективного механизма предотвращения и противодействия 
коррупционной составляющей в ОВД.

Тема коррупционных правонарушений всегда была ре-
зонансной и широко освещалась общественностью и на со-
временном этапе становится еще более медийной. 

Рассматривая вопрос о проявлении коррупции в ОВД, 
необходимо сформулировать понятие о субъекте данного со-
циально-негативного явления. На основании чего, под лич-
ностью сотрудника ОВД, совершающего коррупционных 
преступления следует понимать совокупность определенных 
групп признаков (криминологических, социально-демогра-
фических, уголовно-правовых, нравственных, психологиче-
ских), качеств, характеристик, которые при определенных 
условиях и в обусловленной ситуации побуждают сотрудни-
ка к совершению преступления коррупционной направлен-
ности.

В связи с этим важен процесс разработки и применения 
предупредительных мер, не только общесоциального харак-
тера, но и таких мер, которые будут направлены конкретно 
на должностных лиц ОВД, в целях устранение коррупцион-
ных проявлений. 

Так, общесоциальные предупредительные меры кор-
рупционного поведения сотрудников ОВД представляют 
собой комплекс способов, используемых государством в 
различных сферах общественной жизни (политической, 
экономической, социальной, духовной и иных сферах), при 
которой ограничивается возникновение, развитие кримино-
генных ситуаций в обществе и государстве, включая право-
охранительные органы.

К таким мерам стоит отнести:
– совершенствование законодательной базы, регулиру-

ющей деятельность сотрудников правоохранительных орга-
нов;

– усиление социальной защищенности сотрудников 
ОВД;

– совершенствование системы подбора кандидатов для 
службы в ОВД;

– улучшение профессионального обучения сотрудников 
ОВД;

– активное освещение в СМИ фактов пресечения сотруд-
никами ОВД противоправных деяний коррупционной на-
правленности; 

– совершенствование психологического обеспечения со-
трудников ОВД; 

– режим обеспечения защищенности лиц, которые осу-
ществляют борьбу с преступностью, а также их семей;

– разработка нового механизма подбора кадров для 
службы в ОВД;

– регулярные воспитательные работы с сотрудниками 
ОВД (в рамках обеспечения патриотического и духовно-нрав-
ственного воспитания);

– активное развитие института «наставничества»;
– повышение уровня технического обеспечения ОВД;
– пропагандистская деятельность МВД РФ с целью 

устранения психологических и информационных факторов, 
способствующая росту доверия населения к ОВД.

Большое значение и одним из главных мотивирующих 
факторов, как для действующих сотрудников, так и для кан-
дидатов на прохождение службы в ОВД, является вопрос о 
денежном довольствии и пенсионном обеспечении. Матери-
альное стимулирование сотрудников ОВД должно осущест-
вляться с учетом квалификации, результатов служебной де-
ятельности, сложности задач, возложенных на сотрудника. 
Что же касается денежного довольствия, то в качестве крите-

рия его достаточности необходимо принимать во внимание 
то, чтобы размер заработной платы смог обеспечить сотруд-
никам и их семьям достойный уровень жизни. 

Сравнительный анализ свидетельствует о том, что за-
работная плата сотрудников правоохранительных органов в 
России намного ниже, чем в странах Европы и США, где де-
нежное довольствие служителей правопорядка в среднем на 
30-40 % выше, чем у промышленных рабочих [5]. 

Говоря о заработной плате, следует также упомянуть о 
пенсионном обеспечении. Для реализации всего комплекса 
мер общесоциального предупреждения коррупции необхо-
димо увеличение пенсий сотрудников ОВД. Добросовестно 
исполнявший свои полномочия, честно прослуживший в 
ОВД сотрудник имеет полное право на обеспеченную госу-
дарством старость, в связи с чем у него исчезнет умысел при-
бегать к совершению противоправных действий коррупци-
онной направленности. 

Таким образом, увеличение денежного довольствия, ре-
формирование пенсионного обеспечения, создание системы 
специального премирования стабилизируют материальное 
положение сотрудников ОВД и станут существенным анти-
коррупционным фактором. 

Несмотря на многочисленное нормативное регулирова-
ние деятельности полицейских, существенное значение здесь 
имеет тщательный психологический отбор кандидатов на 
службу в ОВД, который существенно позволяет выявить на 
данном этапе лиц с неустойчивой психикой, высоким уров-
нем тревожности и т.д.

Также важную роль среди общесоциальных предупре-
дительных мер коррупционного поведения сотрудников 
ОВД играет обучение, полученное в специализированных 
учебных заведениях системы МВД РФ, направленное на по-
лучение необходимых знаний, а также для повышения про-
фессиональной культуры и правосознания. В целях духовно-
нравственного воспитания бы разработан и вступил в силу  
Кодекс этики и служебного поведения сотрудников орга-
нов внутренних дел Российской Федерации, регулирующий 
стандарты поведения как руководителей, так и сотрудников с 
целью формирования нетерпимости к проявлениям корруп-
ции [6]. 

Статистические данные также указывают на необходи-
мость применения помимо общесоциальных, меры специ-
ального предупреждения коррупции в ОВД. По нашему 
мнению, необходимо создать специальные подразделения 
по борьбе с коррупцией, которые смогут на общегосудар-
ственном уровне выявить как можно больше предпосылок 
правонарушений коррупционной направленности в системе 
МВД РФ. 

Несмотря на то, что общее количество преступлений 
коррупционной направленности возросло, отмечается со-
кращение числа привлеченных к уголовной ответственно-
сти сотрудников ОВД. Так, согласно докладу Председателя 
Следственного комитета РФ А. И. Бастрыкина, за 9 месяцев 
2021 года в следственные органы Следственного комитета по-
ступило 23634 сообщения о коррупционных преступлениях. 
По результатам их рассмотрения возбуждено 17563 уголов-
ных дела, что на 15 % больше, чем за аналогичный период 
прошлого года. Среди направленных в суд каждое четвертое 
дело о даче взятки, 16 % - о получении взятки. Последние 
годы отмечается тенденция к снижению преступности сре-
ди работников органов внутренних дел. Так, если в 2011 году 
перед судом предстали 1678 сотрудников МВД России, то в 
2020 году – 1 199, то есть на треть меньше. В этом году их ко-
личество сократилось на 7 % [7]. 

В свою очередь это свидетельствует об успешной работе 
правоохранительных органов по направлению предупреж-
дению коррупции в системе МВД РФ.

Однако показатель коррумпированности в России оста-
ется высоким на сегодняшний день, что может быть обуслов-
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лено множеством объективных и субъективных факторов. 
Широкое распространение коррупционной деятельности 
обусловлено отсутствием должного общественного осужде-
ния коррупционных махинаций в системе государственной 
службы. Представители бизнес-сообщества, к которому от-
носятся различного рода предприниматели и зачастую даже 
обычные граждане, совершенно нейтрально относятся к фак-
там коррупции среди государственных служащих, так как 
нередко сами становятся взяткодателями с целью решения 
возникающих проблем.

Причинами этого являются взаимная безответствен-
ность как взяткополучателя, так и взяткодателя. Усложнение 
проведения некоторых процедур и возможность их «обхода» 
подталкивает лиц на совершение противоправных действий, 
а именно, дачи взятки должностному лицу ОВД. В конечном 
итоге такие действия формируют недоверие граждан по от-
ношению к сотрудникам ОВД и в значительной степени под-
рывают деятельность антикоррупционных структур системы 
МВД РФ, ведь это напрямую противоречит принципам ее 
деятельности.

Также можно выделить среди наиболее распространен-
ных коррупционных правонарушений среди сотрудников 
ОВД – в непринятии мер по урегулированию конфликта ин-
тересов, наличие личной заинтересованности в получении 
вознаграждения в виде благ материального и нематериаль-
ного характера при осуществлении или не осуществлении 
возложенных законом полномочий.

Достаточно распространены и другие коррупционные 
правонарушения государственных служащих – непредстав-
ление сведений о доходах (расходах) государственным служа-
щим на себя и всех членов своей семьи, несоблюдение требо-
ваний об ограничениях, запретах, несоблюдение служебного 
поведения, а также не уведомление представителя нанимате-
ля государственным служащим по факту склонения к полу-
чению взятки со стороны третьих лиц. 

Можно отметить, что ряд усилий по борьбе с корруп-
цией предпринимается правоохранителями, а другие уси-
лия прилагают независимые органы, к таковым относится 
деятельность Межрегиональной общественной организации 
«Комиссия по борьбе с коррупцией». Часто применяемые 
методы борьбы с коррупцией предусматривают просвеще-
ние, мониторинг, аудит, регулирование действий, финан-
сирование усилий, направленных на качественную борьбу с 
коррупцией. 

В перспективе важно принимать, а также реализовывать 
дополнительные меры законодательного, административно-
го характера. Все они направлены на то, чтобы можно было 
привлечь государственных служащих, инициативных лиц к 
мероприятиям по борьбе с коррупцией. К данной деятель-
ности стоит привлекать граждан, госслужащих для осущест-
вления активной пропаганды в области коррупции, цель ко-
торой – сформировать в обществе неприятие к коррупции. 
Не лишним будет обеспечение доступа гражданских лиц к 
информации, которая непосредственным образом связана с 
работой государственных органов власти, органов, которые 
представляют власть на муниципальном, а также региональ-
ном уровне [8]. 

С проведением мониторинга, в сознании граждан, при-
нимающих непосредственное участие в нем, должно начать 
формироваться необходимое убеждение о реальных, а не 
фиктивно проводимых органами государственной власти и 
правоохранительными органами мероприятиях по борьбе с 
коррупцией. Связь общества и государства должна быть обе-
спечена на высоком уровне [9].  

Таким образом, с помощью организованности взаи-
модействия государственной власти и общества, системной 
реализации антикоррупционной политики, можно добить-
ся положительных результатов в борьбе с коррупционны-
ми проявлениями в системе МВД РФ. В данном отношении 

обязанности, ограничения и запреты на государственной 
гражданской службе выступают основополагающими анти-
коррупционными механизмами. Рассчитывать на положи-
тельные результаты в данной деятельности можно только в 
том случае, когда в обществе создастся  атмосфера  нетерпи-
мости  к  коррупции в любом ее проявлении. 

На наш взгляд, в борьбе с коррупцией в ОВД необхо-
димо реализовать помимо общесоциальных и специальных 
мер, весь имеющийся нормативный, информационный и ор-
ганизационный потенциал, в том числе применять положи-
тельный отечественный и зарубежный опыт в целях защиты 
национальной безопасности в целом. Только комплексный 
подход к решению проблемы коррумпированности страны 
поможет достичь положительных результатов и свести кор-
рупцию к минимуму.

Пристатейный библиографический список

1. Кирпичников А. И. Взятка и коррупция в России. 
–  СПб., 1997. – С. 17.

2. Расширенное заседание коллегии МВД России. – 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://ria.
ru/20211209/korruptsiya-1762876118.html  (дата обра-
щения: 30.09.2022 г.).

3. Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ (в ред. от 
21.12.2021)  «О полиции» // Собрание законодатель-
ства РФ. – 14.02.2011. – № 7. – Ст. 900.

4. Полицейских в 2021 году чаще других правоохра-
нителей осуждали за коррупцию. – [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://kremlin.ru/events/
president/news/67795 (дата обращения: 30.09.2022 г.).

5. Колонтаевская И. Ф. Профессиональное образова-
ние кадров полиции за рубежом (педагогический 
аспект). – М., 2000. – С. 31.

6. Об утверждении Кодекса этики и служебного пове-
дения сотрудников органов внутренних дел Россий-
ской Федерации: Приказ МВД России от 26 июня 
2020 г. № 460. – [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: СПС «КонсультантПлюс». http://www.
consultant.ru (дата обращения: 30.09.2022 г.).

7. Бастрыкин сообщил о росте числа уголовных дел 
о коррупции в 2021 году на 15 %. – [Электрон-
ный ресурс]. – Режим доступа: https://tass.ru/
obschestvo/13151481 (дата обращения: 30.09.2022 г.).

8. Поляруш А. Д. Понятие и принципы противодей-
ствия коррупции на государственной и муници-
пальной службе // Международный журнал при-
кладных наук и технологий Integral. – 2021. – № 1.

9. Ревина С. Н. Теоретические проблемы правового 
регулирования рыночных отношений в современ-
ной России: автореферат докторской диссертации 
по юридическим наукам. – Нижний Новгород, 2018. 
– С. 56.



420

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕОРГАНЫ

ХАЖИРОКОВВалерийАхиедович
кандидат юридических наук, начальник кафедры физической подготовки Северо-Кавказского 
института повышения квалификации (филиала) Краснодарского университета МВД России, 
майор полиции

БОЕВЫЕПРИЕМЫБОРЬБЫНАСТРАЖЕПРАВОПОРЯДКА:РОЛЬ
ТАКТИЧЕСКОЙПОДГОТОВЛЕННОСТИ

Правоохранительная практика свидетельствует о том, что преступники во многих 
случаях превосходят по своей силе, физическим качествам и двигательным способностям 
сотрудников ОВД. Также сотрудники могут уступать преступникам в боевых умениях и 
навыках владения огнестрельным оружием. Все это обуславливает необходимость поиска 
эффективных средств и методов физической подготовки сотрудников для последующего 
успешного и эффективного выполнения служебных задач. Сделан вывод о том, что 
обучение сотрудников ОВД навыкам применения боевых приемов борьбы происходит 
более эффективно при организации учебно-тренировочных занятий в форме спаррингов 
по рукопашному бою. При этом у сотрудников параллельно формируется тактическая 
подготовленность, необходимость которой обусловливается тем, что от приобретенного 
качества зависит жизнь и здоровье, как самого правоохранителя, так и мирных граждан.
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COMBATTECHNIQUESOFFIGHTINGONGUARDOFLAWANDORDER:THEROLEOFTACTICAL
PREPAREDNESS

Law enforcement practice shows that criminals in many cases surpass police officers in strength, physical qualities and motor 
abilities. Also, employees may be inferior to criminals in combat skills and firearms skills. All this necessitates the search for effective 
means and methods of physical training of employees for the subsequent successful and efficient performance of official tasks. It is 
concluded that the training of police officers in the skills of using combat fighting techniques is more effective when organizing training 
sessions in the form of sparring in hand-to-hand combat. At the same time, tactical preparedness is being formed among employees, the 
need for which is determined by the fact that the life and health of both the law enforcement officer and civilians depend on the acquired 
quality.

Keywords: fighting techniques, tactical preparedness, crime fighting, police officer, emergency situation.

Хажироков В. А.

Правоохранительная деятельность, осуществляемая со-
трудниками ОВД, сопряжена с решением задач по защите 
общественного порядка и борьбы с преступностью. Указан-
ному контингенту сотрудников часто приходится сталки-
ваться с агрессивно настроенными антиобщественными эле-
ментами, вступать с ними в противоборство, предотвращать 
нападения с их стороны и осуществлять силовой задержание 
нарушителей спокойствия. Практика свидетельствует о том, 
что преступники во многих случаях превосходят по своей 
силе, физическим качествам и двигательным способностям 
сотрудников ОВД. Также сотрудники могут уступать пре-
ступникам в боевых умениях и навыках владения огнестрель-
ным оружием [2], [3], [4]. Все это обуславливает необходи-
мость поиска эффективных средств и методов физической 
подготовки сотрудников для последующего успешного и эф-
фективного выполнения служебных задач.

На занятиях по физической подготовке в процессе из-
учения и отработки боевых приемов борьбы у сотрудников 
ОВД происходит формирование умений и навыков их при-
менения в экстремальной ситуации, связанной с активным 
сопротивлением со стороны правонарушителя. На помощь 
обучению приходит развитие у сотрудников ОВД тактиче-
ских основ ведения боя. Тактика проявляется в умении со-
трудника анализировать постоянно изменяющуюся обста-
новку вокруг и принимать безошибочное решение, так как 
неправильно принятое решение влечёт за собой негативные 
последствия. Сформированный во время боя или борьбы 
тактический навык основывается на оценке действий сопер-

ника и выборе момента нанесения своего удара или проведе-
ния приёма. Учитывая опасность работы сотрудников ОВД, 
формирование у них тактических знаний ведения боя помо-
жет им продолжать выполнение своих задач в экстремаль-
ных ситуациях. Для того чтобы научить сотрудника во время 
схватки с правонарушителем продолжать свой мыслитель-
ный процесс он должен обладать большим опытом ведения 
боя [1]. 

Как профессиональное качество тактическая подготов-
ленность большей части присуща спортсменам, занимаю-
щимся борьбой и различными видами боевых единоборств. 
Тактическая подготовленность позволяет сотруднику эффек-
тивно решить тактическую задачу в экстремальных ситуаци-
ях. Экстремальность служебной ситуации обусловливается 
внезапно возникшими обстоятельствами, угрожающими 
жизни, здоровью и благополучию, как сотрудника ОВД, так 
и окружающей обстановке и мирных граждан. Выработать 
тактическую подготовленность нелегко, но оно очень полезно 
сотрудникам органов внутренних дел, так как основывается 
на мгновенной оценке ситуации и нахождения из неё выхода. 

Для тактической подготовленности характерно то, что 
процесс обработки информации и принятия решения про-
исходит во время выполнения двигательных актов и восприя-
тия окружающей обстановки в процессе тяжёлых физически 
нагрузок. Сложная умственная деятельность, характеризую-
щаяся определенными качествами, в том числе быстротой, 
гибкостью, целеустремленностью, самостоятельностью, глу-
биной, широтой, критичностью представляет собой процесс 
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тактического мышления. Уровень развития каждой из при-
веденных составляющих напрямую влияет на степень разви-
тия самого тактического умения. 

Процесс обучения сотрудников приемам боя и борьбы 
включает в себя изучение техники и тактики выполнения 
приемов, а также их тренировку на различных макетах и 
живых мишенях [2]. Результативность обучения достигается 
именно в процессе тренировки приемов на живой мишени, 
поскольку в данном случае реализуется метод выполнения 
одного конкретного приема на несопротивляющемся асси-
стенте и метод тренировочного боя (спарринга). При этом, 
оба метода в одинаковой степени формируют тактическое 
сознание у сотрудников ОВД. 

Тренировочный процесс сотрудников ОВД направлен 
на выполнение конкретных приёмов, доведение их до уровня 
автоматизации, что позволит в последующем применить их 
в адрес правонарушителей, оказывающих силовое сопротив-
ление задержанию. В процессе тренировки преподаватель 
ставит сотрудников в пары для отработки приёмов, и здесь 
необходимо внимание тренирующихся акцентировать на де-
ятельности, направленной на моделировании ситуации, в ко-
торой может быть применён тот или иной двигательный акт 
и обдумывании контрмер, которые могут быть предприняты 
соперником. Также сотрудник должен быть озадачен своими 
дальнейшими действиями после применения определен-
ного приёма. Не допускается бездумное выполнение двига-
тельного акта, просто чтобы сделать движение. Необходима 
синхронная работа сознания и автоматизмов. Если не про-
говорить этот момент, то сотрудники с большей долей веро-
ятности не научатся использовать данный приём, даже если 
они отработают его сотни раз. Им необходимо понимать для 
чего применяется этот приём, и как он может пригодиться 
во время несения службы [3]. Тогда процесс запоминания 
выполнения приёма будет гораздо быстрее. Также заставляя 
сотрудников во время тренировки приёма моделировать си-
туацию и отвечать на вопрос, какие контрмеры могут быть 
применены, сотрудник учится мыслить тактически. Вырисо-
вывая в уме возможную ситуацию, сотрудник учится быстро 
принимать решение и корректировать движения, учась не 
совершать ошибок, предугадывать действия соперника и в 
реальном бою у него не возникнет трудностей с тем, чтобы 
дать отпор сопернику. 

Таким образом, объясняя необходимость анализа во 
время тренировки всех сильных контрмер противника, со-
трудник на подсознательном уровне разрабатывает несколь-
ко планов дальнейшие действий, в зависимости от того какое 
решение примет соперник. Эти навыки и являются началь-
ным этапом тактической подготовленности. Человек, не при-
выкший к принятию быстрых решений и поиску выходов из 
тяжёлых ситуаций первое время тяжело продолжать мыс-
лительный процесс одновременно с выполнением приемов 
борьбы. Сотрудника необходимо учиться думать в процессе 
тренировки и тогда дальнейшее развитие тактических уме-
ний и навыков будет происходить легче и быстрее. 

Преимущество спаррингов в тренировочном процессе 
объясняется тем, что с их помощью быстрее формируется 
тактическая подготовленность, а следовательно, и примене-
ние всех имеющихся в арсенале приемов. Также спарринги в 
отличие от других видов тренировок приемов являются мак-
симально приближёнными к реальному бою [4]. 

В целом, же не обладая тактической подготовленностью, 
сотруднику будет очень тяжело выстоять в бою с реальным 
противником и получения увечий будет невозможно избе-
жать. Если во время тренировочного боя не анализировать 
каждое действие соперника, не выстраивать определённый 
план действий, не замечать ошибок, которые допускает про-
тивник, то такой бой не научит практически ничему. Но как 
только к выполнению двигательных актов подключить го-
лову тогда результат боя может стать кардинально другим. 
Преподавателям (руководителям занятий) необходимо обу-
чить сотрудников одновременному анализу своих и действий 
соперника, предугадывать его следующий шаг, наказывать 
соперника за ошибки. Одним словом, оба сотрудника учатся 
пользоваться тактическими навыками, а также замечать ма-
лейшие ошибки друг друга которые привели к поражению. 
Пропуская удар, за ударом занимающийся начинает заду-
мываться о том, почему он их пропускает, и принимается 
корректировать свои действия. Даже если на первых этапах 
сотруднику даётся трудно задействование тактического под-

хода, то с опытом он будет развиваться и становится лучше от 
боя к бою. Чем больше боев будет проходить сотрудник, тем 
быстрее он начнёт понимать свои сильные и слабые стороны. 

Задача преподавателя (руководителя занятия) во время 
спаррингов заключается в том, чтобы помогать обоим бой-
цам и различными подсказками корректировать их недо-
ставки. Также необходимо тщательно анализировать каждый 
поединок, объясняя какие приёмы и удары лучше было нане-
сти в той или иной ситуации. Роль наставника очень важна, 
так как бойцы во время боя не замечают многих вещей и не 
обращают внимания на некоторые ошибки, которые в реаль-
ном бою могут стать фатальными. Поэтому если этому не 
уделить должного внимания, то большинство ошибок пере-
йдут в разряд привычки, которая будет мешать сотруднику в 
реальном бою. 

Следующим этапом учебно-тренировочного процесса 
является отработка приемов в парах с вооружённым против-
ником. Совершенно естественно, что большинство сотрудни-
ков испытывают тревогу, а многие и страх перед различного 
рода оружием. Они убеждены в том, что безоружный не смо-
жет защититься от вооружённого соперника. Однако, право-
охранительная практика очень много раз показала, что это 
убеждение не верное. Именно поэтому сотрудников обучают 
применению боевых приемов борьбы против вооружённого 
противника. Такой бой имеет специфику, как тренировок, 
так и ведения боя, поскольку в такого рода тренировках так-
тическая подготовленность формируется с такой же скоро-
стью, как и спаррингах, потому что человек осознаёт всю се-
рьёзность данной ситуации и максимально сконцентрирован 
на правильном выполнении боевых приемов. Все его чувства 
обостряются, и адреналин в крови заставляет действовать 
быстро, точно и наверняка. Во время отработки безоружный, 
прежде чем сделать то или иное действие оценивает его эф-
фективность, потом анализирует положение оружия в руке 
противника и пытается предугадать направление нанесения 
удара, затем он продумывает свои действия и действия со-
перника на несколько шагов вперёд, чтобы не впасть в сту-
пор после применения одного приёма. Осознание того, что 
на кону стоит жизнь сотрудника, заставляет его относится к 
такому бою серьёзней чем к любому другому, таким обра-
зом каждый его шаг обдуманней, и все его мысли и внима-
ние направлено на соперника и его действия. Фокусируясь на 
противнике, он выжидает удачного момента, чтобы нанести 
сокрушительный удар или выполнить свой приём и обезо-
ружить соперника, тем самым избавившись от объекта опас-
ности в виде оружия. 

В заключение отметим, что обучение сотрудников ОВД 
навыкам применения боевых приемов борьбы происходит 
более эффективно при организации учебно-тренировочных 
занятий в форме спаррингов по рукопашному бою. При 
этом у сотрудников параллельно формируется тактическая 
подготовленность, необходимость которой обусловливается 
тем, что от приобретенного качества зависит жизнь и здоро-
вье, как самого правоохранителя, так и мирных граждан. 
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У сотрудника органов внутренних дел, как и любого дру-
гого человека ежедневно возникают различные эмоции, кото-
рые зависят от происходящих ситуаций вокруг него. В связи с 
этим психологическая подготовка обучающихся (курсантов, 
слушателей) и сотрудников органов внутренних дел имеет 
наиболее значимое место, а в некоторых случаях и решаю-
щее значение при подготовке к применению огнестрельного 
оружия, физической силы и специальных средств. Также сто-
ит отметить, что применение и использование сотрудником 
органов внутренних дел огнестрельного оружия, физической 
силы и специальных средств должно в обязательном поряд-
ке осуществляться в соответствии с Федеральным законом «О 
полиции» от 07.02.2011 № 3-ФЗ. 

Существует очень много понятий эмоций, по нашему 
мнению, наиболее удачным является определение Г. Г. Вер-
биной [5]. Классификация различного рода эмоций очень 
подробно рассмотрена в работе Д. А. Головченко и Е. О. Ка-
рамышева [2, с. 433-437] где описаны основные свойства эмо-
циональных переживаний, структура эмоционального про-
явления, вопросы управления эмоциями и пр. 

Эмоциональное состояние сотрудника органов вну-
тренних дел зависит прежде всего от воздействия внешних и 
внутренних факторов. Эмоции присутствуют у человека всю 
жизнь и во всех сферах деятельности. Поэтому при исполь-
зовании и применении сотрудником органов внутренних дел 

огнестрельного оружия, физической силы и специальных 
средств могут появляться не свойственные в обычной жизни 
эмоции, влияющие на результат. В данной ситуации стоит 
согласиться с мнением А. С. Присталова, который отмечает, 
что «человек зрелый должен уметь справляться со своими 
эмоциями, но это не значит быть неэмоциональным, а это 
значит, что твои эмоции никак не вредят другим людям и 
ведут тебя к цели» [4, с. 280-284]. Это говорит о том, что со-
трудник полиции должен контролировать свои эмоции, что-
бы они не нанесли вред прежде всего ему самому и окружа-
ющим его людям.  

К примеру, по мнению А. А. Свяжениной «для наибо-
лее результативной и качественной работы сотрудника орга-
нов внутренних дел с боевым оружием первостепенную роль 
играет психологическая составляющая процесса, заключаю-
щаяся в контроле над эмоциями, чувством концентрации, 
способностью к преодолению внешнего воздействия» [6, с. 
75-78]. 

По мнению Ю. М. Масейчука «возникновение посто-
ронних мыслей при стрельбе очень пагубно отражается на 
результате, поэтому при работе с оружием от них нужно пы-
таться отстраниться, т.к. они, в свою очередь, способствуют 
появлению различных эмоций, стимулирующих ненужную 
мышечную активность, и отвлекают от необходимых дей-
ствий с оружием. Иными словами, психологическая подго-
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товка к стрельбе состоит в умении очищать свой мозг от не-
нужных мыслей» [3, с. 23-24].

Существуют различные методы занятий: групповые, 
индивидуальные, тематические, специальные, каждый из 
которых может быть использован в качестве тренировочно-
го занятия по мере необходимости. Поскольку сотрудник в 
своей профессиональной деятельности сталкивается с раз-
нообразной обстановкой, требующей принятия быстрого и 
верного решения, например, какой именно способ задержа-
ния применять, есть ли необходимость в огнестрельном ору-
жии или достаточно физического воздействия и другие, то и 
на занятиях необходимо тренировать эти задачи, отслеживая 
эмоции, которые испытывает сотрудник в этот момент. 

Так, по аналогии ситуаций из реальной жизни сотрудни-
ков органов внутренних дел, можно создавать тематические 
полигоны для тренировочных занятий, например, в машине, 
в квартире, в хозяйственных помещениях, в доме, в которых 
предварительно разместить людей, обговорив вводные и 
действия каждого из них. Тем самым возможно отработать 
поведение, эмоции для выработки алгоритма действия в кон-
кретной ситуации. Далее, для усложнения восприятия тре-
нирующего можно добавить различные отвлекающие звуки 
(звонкий крик кукушки, сирены автомобиля, сигнализации, 
крики детей, громкие разговоры людей и другие отвлекаю-
щие моменты), посредством которых потренировать сосре-
доточенность, внимательность и концентрацию при выпол-
нении ответственного задания. 

Помимо этого, сотрудник должен самостоятельно про-
рабатывать психологические аспекты своего сознания от-
дельно от практических занятий, поскольку любые наши 
действия сопровождаются тесной связью с такими когни-
тивными функциями, как фокусировка и распределение 
внимания, а также восприятие и ориентация во времени и 
пространстве. Учеными доказано, что, когда какие-либо из 
когнитивных функций дают сбой, у человека нарушается 
связь с реальностью, например, при ухудшении памяти или 
речи страдают личная, бытовая и профессиональная сферы 
жизни. В связи с этим каждому сотруднику, применяюще-
му огнестрельное оружие, физическую силу и специальные 
средства, для поддержания внимания и сосредоточенности, 
важно заниматься постоянным саморазвитием, регулярно 
изучать новое, тренировать свою психику к восприятию си-
туаций нестандартных для обычной жизни.

Также стоит отметить, что улучшением морально-пси-
хологического состояния сотрудников органов внутренних 
дел (полиции) и поддержание благоприятного социально-
психологического климата в коллективах занимаются пси-
хологи. Психологи в соответствии с приказом МВД России 
от 02.09.2013 № 660 «Об утверждении Положения об основах 
организации психологической работы в органах внутренних 
дел Российской Федерации» проводят в установленном по-
рядке психологические обследования, специальные психо-
физиологические исследования с применением полиграфа, 
направленные на изучение, анализ и оценку индивидуаль-
но-психологических особенностей личности кандидатов на 
службу в органы внутренних дел, стажеров, сотрудников, 
перемещаемых по службе на другие должности в системе 
МВД России. Осуществляют изучение, анализ и оценку соци-
ально-психологического климата в служебных коллективах 
и морально-психологического состояния личного состава, 
проводят индивидуальные психологические обследования 
и социально-психологические исследования. Вышеперечис-
ленные действия психологов помогают сотруднику органов 
внутренних дел при выполнении задач, стоящих перед ним, 
и способствуют обеспечению личной безопасности и под-
держке себя в постоянной профессиональной, специальной, 
правовой и психологической готовности [1, с. 364-365].

В заключении хочется отметить, что для совершенство-
вания у сотрудников органов внутренних дел умения «про-
живать» беспокойные эмоции в процессе применения огне-
стрельного оружия, необходимо проводить индивидуальные 
занятия с каждым сотрудником, где в зависимости от стажа 
и опыта работы с огнестрельным оружием составлять план 
и методы тренировки, однако при этом не забывать, что со 

временем страх и боязнь использовать оружие в отношении 
людей растет, и инстинкт самосохранения носит наиболее 
выраженный характер. 

В большинстве случаев для проведения занятий по 
стрельбе используется только учебный тир (учебный поли-
гон), однако для постоянных тренировок это не всегда эф-
фективно, поэтому необходимо добавлять и другие дисло-
кации, например, учебные выезды на различные полигоны, 
условия которых будут приближены к реальным служебным 
ситуациям сотрудников. Изменение обстановки, в которой 
проходят занятия по подготовке к применению оружия, не-
обходимо также и для того, чтобы постоянно погружать себя 
в стрессовое состояние, к которому стоит привыкать для за-
крепления знаний, как именно действовать в определенном 
эмоциональном состоянии. 

Также хотелось бы отметить, что применение сотруд-
ником органов внутренних дел огнестрельного оружия, 
физической силы и специальных средств дестабилизиру-
ет нормальное психологическое состояние, поэтому чтобы 
справиться с этим состоянием и эмоциями, сотрудник дол-
жен научиться применять различные методы саморегуля-
ции. Для этого необходимо постоянно и неоднократно отра-
батывать на практических занятиях и учебных тренировках 
навыки, в том числе совершенствуясь по их использованию и 
применению, доведения до «автоматизма», бессознательного 
действия, оставаясь хладнокровным, игнорируя посторонние 
шумы. Придерживаясь данных моментов, сотрудник сможет 
развить способность к подавлению или изменению небла-
гоприятного эмоционального состояния к успокоению при 
эмоциональном чрезмерном возбуждении, что приведет к 
устранению посторонних мыслей и соответственно эмоций. 
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Борьба с коррупцией актуальный вопрос государствен-
ной управленческой политики. Несмотря на различные слож-
ности, которые существуют в социальной и экономической 
жизни общества этот вопрос является одним из ключевых в 
повестке любого мероприятия при участии органов государ-
ственной власти. За первую половину 2022 года даже тогда, 
когда внешняя политика государства требует пристального 
внимания Президента страны и государственного аппарата, 
были реализованы некоторые серьезные шаги в рамках рабо-
ты по противодействию коррупцию. Таким образом, можно 
сделать вывод, что антикоррупционная работа воспринима-
ется руководством страны не менее важным вопросом, чем 
решение давно назревших внешнеполитических вопросов. 
Так 6 марта 2022 г. Владимир Путин подписал Федеральный 
Закон «О внесении изменений в ст. 26 ФЗ «О банках и банков-
ской деятельности» и ФЗ 273 «О противодействии корруп-
ции». Федеральный закон подготовлен во исполнение под-
пункта «а» пункта 17 Национального плана противодействия 
коррупции на 2018-2020 гг. «Федеральным законом предус-
матривается механизм, позволяющий обращать в доход Рос-
сийской Федерации поступившие на счета в банках и иных 
кредитных организациях денежные средства лица, замеща-
ющего (занимающего) должность, осуществление полномо-
чий по которой влечёт за собой обязанность представлять 
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера, или лица замещавшего (занимавшего) 
такую должность и уволившегося до завершения проверки 
достоверности и полноты названных сведений, в случае, если 
сумма этих денежных средств превышает совокупный доход 
указанных лиц за отчётный период и предшествующие ему 
два года и в отношении таких денежных средств не представ-
лены достоверные сведения, подтверждающие законность 
их получения» [1]. Предполагается, что работники проку-
ратуры получают возможность оперативного реагирования 
по выявленным несоответствиям в предоставленных данных 
по результатам ежегодной отчётной о доходах и расходах и 
реальной финансовой ситуации государственных служащих 
(далее ГС).

Еще одним значимым шагом по реализации антикор-
рупционной политики стало внедрение государственной 
информационной системы (далее ГИС) «Посейдон», Указ от 
25 апреля 2022 года. «ГИС Посейдон» обеспечивает исполь-
зование информационно-коммуникационных технологий 
для ввода и анализа сведений о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера, а также 
для проведения проверочных и иных мероприятий в об-
ласти противодействия коррупции. Система объединяет в 
единую сеть участников антикоррупционной деятельности 
и позволяет автоматизировать большинство выполняемых 
ими функций» [2]. Основным координатором системы опре-
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делена Администрация Президента, а ФСО России – ее опе-
ратором. По комментариям специалистов ГИС «Посейдон» 
может анализировать не только цифровую информацию, 
имеющуюся в различных базах данных на ГС, но и с помо-
щью встроенного искусственного интеллекта, может анали-
зировать различные источники качественной информации, 
например, социальные сети, а также может сопоставлять ин-
формацию по различным субъектам, выявляя, как прямые, 
так и дальние родственные связи и иную аффилированность 
между различными юридическими и физическими лицами 
[3]. 

Антикоррупционная работа ведется во всех органах 
государственной власти. Ведущим нормативно-правовым 
актом (далее НПА), регулирующим антикоррупционную 
работу, является ФЗ 273 «О противодействии коррупции» от 
25.12.2008 г. В нем изложены основные принципы противо-
действия коррупции (далее ПК), раскрыты понятия: корруп-
ции, ПК, предупреждения коррупции, а также дано опре-
деление ситуации «конфликта интересов». Так по смыслу 
Закона под «конфликтом интересов» понимается ситуация 
при которой личная заинтересованность должностного лица 
влияет или может повлиять на объективное беспристрастное 
исполнение им должностных обязанностей, а под «личной 
заинтересованностью» понимается возможность доходов 
или выгоды любого вида, в том числе косвенной как самим 
должностным лицом так и аффилированными с ним лица-
ми [4]. В случае попадания должностного лица (далее ДЛ) в 
ситуацию конфликта интересов (далее КИ) государственный 
служащий обязан принимать меры по его предотвращению 
и урегулированию. За непринятие мер по урегулированию 
конфликта интересов ДЛ подвергается дисциплинарному 
взысканию в виде «увольнения» [5]. Таким образом, законо-
датель относит не урегулирование ситуации КИ к дисципли-
нарному проступку коррупционной направленности с обя-
зательным требованием увольнения по соответствующим 
основаниям. 

В статье 7 данного Закона отмечено, что в области про-
тиводействия коррупции проводится единая государствен-
ная политика, вводятся антикоррупционные стандарты по 
всем органам государственной власти, то есть устанавливает-
ся единая система запретов и ограничений, обеспечивающих 
ПК в конкретном ведомстве. 

Так, например, Федеральная служба войск националь-
ной гвардии Российской Федерации располагает разноо-
бразным арсеналом противокоррупционных средств. Одним 
из главных таких средств являются НПА. Основная нор-
мативная база в сфере противодействии коррупции была 
сформирована в период с 1998 до 2016 года. Был издан ряд 
федеральных законов «О воинской обязанности и военной 
службе» (1998), «О статусе военнослужащих» (1998), «О госу-
дарственной гражданской службе РФ» (2004), «О персональ-
ных данных» (2006) и т. д. Помимо этого в период с 2010 до 
2017 издан довольно обширный перечень Указов Президента 
РФ и Постановлений правительства РФ, внутриведомствен-
ных нормативных актов, регулирующих антикоррупцион-
ную работу, а с 2016 года появляется практика составления 
планов по противодействию коррупции.

В 2018 в рамках реализации «Плана федеральной служ-
бы войск национальной гвардии Российской Федерации по 
противодействию коррупции на 2018-2020» [6], был осущест-

влен комплекс мероприятий, направленных на повышение 
эффективности механизмов противодействия коррупции, 
предотвращения и урегулирования конфликта интересов на 
государственной службе, а именно:

– проведен комплекс мероприятий по организации ра-
боты комиссий по соблюдению требований к служебному 
поведению и урегулированию конфликта интересов;

– регулярно проводилась работа по выявлению случаев 
несоблюдения требований законодательства по урегулирова-
нию конфликта интересов сотрудниками Росгвардии;

– проведена работа по усилению внутриведомственной 
нормативной базы, регулирующей вопросы антикоррупци-
онной безопасности;

– в целях выявления и предотвращения конфликта ин-
тересов проводится работа по актуализации баз данных по 
лицам, аффилированными с сотрудниками Росгвардии;

– проведен комплекс просветительских и образова-
тельных мероприятий, способствующих соблюдению ан-
тикоррупционных стандартов сотрудниками ведомства, 
формирующих негативное восприятия всех форм и видов 
коррупционных правонарушений;

– совершенствовалась система отбора кандидатов, про-
водилась диагностика на антикоррупционную устойчивость 
будущих сотрудников ведомства;

– велся на постоянной основе социально-психологиче-
ский мониторинг коллективов Росгвардии на предмет на-
личия возможных коррупционных преступных сообществ в 
рядах сотрудников;

– был внедрен в работу ведомственный оперативный 
учет лиц, уволенных по негативным основаниям. На сегод-
няшний день в базу данных включено более 3000 человек

– в реестр уволенных по коррупционным основаниям в 
2018 году внесено 10 человек, в 2019 году 6 человек, в 2020 году 
8 человек и 19 человек в 2021 году [7].

Как мы можем видеть, по комплексу проведенных 
мероприятий, много внимания было уделено разреше-
нию ситуаций, связанных с урегулированием ситуаций 
конфликта интересов. Созданы условия для беспрепят-
ственного и эффективного действия аттестационных ко-
миссий по соблюдению требований к служебному по-
ведению и урегулированию конфликта интересов. Такие 
комиссии существовали и раньше, но именно в рассма-
триваемый период они стали по-настоящему эффектив-
ны. Помимо этого, с новой силой заработал механизм, 
служащий для обнаружения ситуаций несоблюдения за-
конодательства Российской Федерации в данной сфере. 
Речь идёт об обязанности служащих Росгвардии уведом-
лять, предотвращать и урегулировать конфликт интере-
сов в установленном законом порядке. Еще одной мерой 
стал повышенный контроль за своевременным и досто-
верным пополнением данных о родственниках государ-
ственных служащих. Такие данные содержатся в личных 
делах, анкетах, а также автобиографиях сотрудников. 
Такая информация поможет уличить тех, кто намеренно 
нарушает антикоррупционное законодательство и при-
влечь их ответственности. 

23 сентября 2021 года директором органа власти был 
утверждён новый «План Федеральной службы войск наци-
ональной гвардии Российской Федерации по противодей-
ствию коррупции на 2021-2024 годы» [8]. Многие пункты пла-
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на были заимствованы из предшествующего документа, но 
были добавлены и принципиально новые меры. 

Особое внимание в новом плане, реализуемом на дан-
ный момент, уделяется профессиональному росту государ-
ственных служащих, чья компетенция связана с противодей-
ствием коррупции. Мероприятия, направленные на развитие 
антикоррупционных компетенций сотрудников ведомства 
выделены отдельным пунктом плана. Кроме этого, гораздо 
больше, по сравнению с прошлым планом запланировано 
провести мероприятий, направленных на «разъяснение во-
просов противодействия коррупции, соблюдения законов 
Российской Федерации, формирование антикоррупционно-
го мышления», агитацию неприятия коррупции. Таким об-
разом, мы можем сделать вывод, что превентивным мерам 
антикоррупционной работы отводится серьезное значение. 

Впервые включается в перечень мер рассмотрение пра-
воприменительной практики, а именно вступивших в силу 
судебных решений, по ситуациям, связанным с обозначенны-
ми фактами. Последующий анализ и обобщение позволяет 
скорректировать проводимую в данной сфере политику, а 
также способствует созданию статистики по случаям про-
явления коррупции в действиях (бездействии) должностных 
лиц войск национальной гвардии.

План завершает пункт требующий, организовывать 
проверки эффективности работы по противодействию кор-
рупции в структурных элементах федеральной службы.

Однако, при всей активной антикоррупционной работе, 
стоит отметить и негативный аспект. Как было сказано ранее, 
на конец 2019 года количество увольнений по нарушениям 
коррупционной направленности составила 19 случаев, что 
по сравнению с 2018 годом выше в 1,9 раза, а с 2019 годом 
выше в 3,2 раза. Но приведённые статистические данные не 
обязательно свидетельствуют о провале реализации Плана 
«По противодействию коррупции». Выросшее количество 
увольнений в связи с утратой доверия может означать не 
только повышение уровня коррупции среди личного состава 
федеральной службы, но и повышение эффективности рабо-
ты служб, отвечающих за выявление фактов, приводящих к 
применению мер ответственности: повысилась раскрывае-
мость подобных ситуаций, а их количество уменьшилось не 
изменилось или даже сократилось. Таким образом, цифры 
могут являться прямым доказательством успеха политики 
повышенного внимания к проверкам работы контролирую-
щих подразделений.

Таким образом, мы можем видеть, что антикоррупци-
онной работе в Росгвардии уделяется серьезное внимание. В 
ведомстве разработан и внедрен пакет нормативно-правовых 
актов, поддерживающих антикоррупционную политику, 
ведется просветительская и воспитательная работа, кото-
рая поможет обеспечить формирование устойчивого анти-
коррупционного поведения сотрудников. Но при этом не 
снижается качество работы по выявлению коррупционного 
поведения, что позволит обеспечить чистоту рядов сотруд-
ников Росгвардии. 
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Шевцова В. А.

Развитие информационных технологий, доступность 
сети интернет и различных интернет-площадок для несо-
вершеннолетних, ставит перед правоохранительными ор-
ганами МВД России, а в частности перед подразделениями 
по делам несовершеннолетних (ПДН), новые задачи по за-
щите несовершеннолетних граждан от противоправного 
контента. Стремительный рост инновационных технологий 
способствует поиску новых подходов к осуществлению сво-
ей профессиональной деятельности сотрудников полиции, 
осуществляющих профилактическую работу по выявлению, 
пресечению преступлений и правонарушений, совершаемых 
несовершеннолетними и в отношении них в сети интернет.   

Основополагающей частью работы инспекторов по де-
лам несовершеннолетних, в первую очередь, является про-
филактика, в ходе проведения которой сотрудниками ПДН 
проводится индивидуальная профилактическая работа с 
несовершеннолетними, их родителями и иными закон-
ными представителями. Благодаря скрупулезной работе 
полицейских удается выявить лиц, занимающихся вовле-
чением несовершеннолетних в совершение преступлений 
и других противоправных, антиобщественных действий, 
а также склоняющих детей и подростков к потреблению 
наркотических средств или психотропных веществ без на-
значения врача, употреблению одурманивающих веществ, 
к суицидальным действиям, либо совершающих в отноше-
нии несовершеннолетних другие противоправные деяния. 
Не остаются без внимания правоохранителей и родители 
несовершеннолетних, а также иные законные представите-
ли и должностные лица, которые ненадлежащим образом 
исполняют свои обязанности по воспитанию, обучению и 
содержанию несовершеннолетних, либо не исполняют та-
кие обязанности вовсе [1].

Например, в ходе приватной доверительной беседы с 
подростком в большинстве случаев удается установить фак-
торы, влияющие на преступность среди молодёжи. На сегод-
няшний день к таким факторам относятся: неформальные 
объединения, развитие новых молодёжных течений и трен-
дов, появление в окружении лидеров мнений, пропаган-
дирующих противозаконные ценности и правила, а также 
возникновение каналов получения информации, негативно 
влияющих на сознание молодых людей.

Ввиду беспрерывного развития сети интернет перед со-
трудниками, работающими с несовершеннолетними, прак-
тически ежедневно возникают новые вопросы, ответы на 
которые не всегда бывает просто найти. Согласно исследова-
ниям компании Mediascope, сервиса по аналитике соцсетей 
Brand Analytics и фонда «Общественное мнение» интернетом 
пользуются 93 % детей различных возрастов. Так, например, 
количество детей в возрасте от 5 до 11 лет пользующихся ин-
тернетом составляет 2,1 млн. человек, а вот уже среди детей 
8-11 лет эта цифра составляет 2,74 млн. человек. Если брать 
за основу результаты всероссийского исследования «Детский 
Рунет 2018», проведенного Институтом исследований интер-
нета, то 24,5 млн. россиян, включая детей и их родителей, по-
сещают сайты, специализирующиеся на детском контенте. 
На платформах, включая социальные сети и видеохостинги, 
число потребителей детского контента составляет 41 млн. че-
ловек [2]. 

В данном исследовании подчеркивается, что количество 
времени, проводимое ребенком в сети интернет, напрямую 
зависит от его возраста, ведь чем старше и самостоятельнее 
он становится, тем больше времени он находится без роди-
тельской помощи и родительского контроля. Основополага-
ющее значение в данном случае имеет и факт появления у 
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детей своих личных технологических устройств – компьюте-
ров, ноутбуков, планшетов и смартфонов, позволяющих им 
входить в интернет пространство. Возрастные предпочтения 
детей и подростков отражаются и в контентных предпочте-
ниях. Возрастная категория от 8 до 11 лет, в отличие от самой 
юной аудитории, предпочитающей мультфильмы и про-
стейшие игровые приложения, проявляют свой интерес к со-
циальным сетям, прослушиванию музыкальных треков, и ис-
пользуют интернет площадки для обучения и саморазвития. 

Живя в современном мире информационных техноло-
гий, все это не может не радовать, если бы не одно «НО» – 
возникновение определенных рисков и угроз:

– совершение детьми преступлений в сфере информа-
ционной безопасности;

– совершение преступлений в области информацион-
ной безопасности в отношении детей;

– заражение во время посещения интернет-простран-
ства технологического устройства вредоносными програм-
мами;

– знакомство детей с нежелательной информацией;
– участие в деструктивных сообществах;
– приобретение интернет-зависимости. 
Популяризация социальных сетей среди несовершеннолет-

них стала причиной возникновения модного термина кибербу-
линг (киберзапугивание) – интернет-травля, виртуальный терро-
ризм среди подростков. Кибербулинг (cyberbullying) берет свое 
название от английского слова bull-буль, в родственном смысле: 
активно атакующий, преследующий, изводящий, провоцирую-
щий, терроризирующий, отравляющий. В молодежном сленге 
есть глагол аналогичного происхождения – бык. Киберзапуги-
вание часто несправедливо путают с массовыми издевательства-
ми и домогательствами (мафия-mafia), но на практике это не то 
же самое. Центром «Безопасность 2.0» Российского фонда мира 
был проведен мониторинг, результаты которого показали, что в 
третьем квартале 2021 года резонансных случаев интернет-трав-
ли среди несовершеннолетних было зарегистрировано на 43 % 
больше, чем за весь 2020 год [3]. 

Факты совершения противоправных действий через 
соцсети не всегда выходят за границы государства или даже 
одного города. Например, в городе Байконур сотрудниками 
правоохранительных органов было установлено, что летом 
2016 года молодой человек, достигший восемнадцатилет-
него возраста, проживающий в том же городе, используя 
мобильный телефон, через социальную сеть ВКонтакте вел 
переписку с несовершеннолетним подростком, в ходе кото-
рой отправлял потерпевшему свои интимные фотографии, 
тем самым совершая развратные действия сексуального ха-
рактера, возбуждающие нездоровый интерес к сексуальным 
отношениям с несовершеннолетним.

Особенность коммуникации в сети интернет обуславли-
вается чувством анонимности и безнаказанности для поль-
зователей, поэтому именно здесь отмечается повышенный 
уровень агрессивности, использования методов запугивания 
и угроз, негативное воздействие на психическое и эмоцио-
нальное состояние, в том числе несовершеннолетних.

К наиболее распространённым преступлениям и правона-
рушениям в интернет пространстве, с которыми сталкиваются 
сотрудники подразделений по делам несовершеннолетних 
МВД России, относятся: интернет-травля, угрозы, вымога-
тельство, мошенничество, склонение к суцидальным действи-
ям, употреблению алкогольной продукции, наркотических 
средств, разжигание расовой, национальной, политической не-
нависти, склонение к антиобщественным действиям и т.д. 

Мониторинг социальных сетей на предмет возникнове-
ния групп, сообществ, каналов, публикующих материалы, 
склоняющих несовершеннолетних к суициду, антиобще-
ственным действиям, вызывающим вражду и ненависть на 
почве расовой, национальной или любой другой принад-
лежности, популяризирующих употребление алкогольной, 
табачной продукции, наркотических средств и прочее вхо-
дит в задачи инспекторов по делам несовершеннолетних. Од-
ной из причин для проведения массового мониторинга под-
разделениями ПДН социальных сетей послужил прецедент, 
связанный с публикацией в «Новой газете» 16 мая 2016 года 
журналисткой Галиной Мурсалиевой материала про «Груп-
пы Смерти» – игру для подростков «Синий кит», ключевым 

заданием которой было покончить жизнь самоубийством. 
История с «группами смерти» вызвала волну паники среди 
родителей несовершеннолетних. Представители средств мас-
совой информации утверждали, что участие в данной игре 
унесло жизни более 130 детей, но источники данной инфор-
мации неизвестны. Своего апогея игра достигла в феврале 
2017 года, когда в социальных сетях массово был опубликован 
хештег – #синийкит, и более 800 пользователей ждали полу-
чения дальнейших инструкций. По данным прокуратуры 
Иркутской области, принимавшие участие в данной игре две 
школьницы покончили с собой [4].

Бесконечный рост сообществ, осуществляющих пу-
бликации потенциально неприемлемого контента, по-
способствовал внесению в 2021 году соответствующих за-
конодательных поправок, обязывающих социальные сети 
самостоятельно выявлять и блокировать противоправную 
информацию, а также активнее реагировать на жалобы и 
удалять потенциально опасный контент [5].

В качестве новых методов в проведении профилактиче-
ской работы по предупреждению и выявлению преступле-
ний и правонарушений, совершаемых несовершеннолет-
ними и против них в сети интернет, инспекторы по делам 
несовершеннолетних чаще всего используют мониторинг со-
обществ, каналов и групп в социальных сетях, публикующих 
противоправный контент, направленный на уязвленную пси-
хику несовершеннолетних. В последующем они осуществля-
ют сбор информации о профилях в социальных сетях при 
решении вопроса о постановке несовершеннолетнего на про-
филактический учет, ведут мониторинг этих аккаунтов, уста-
навливая круг общения несовершеннолетнего, его интересы 
и увлечения. Мониторинг профилей помогает полицейским 
установить факт участия несовершеннолетнего в запрещен-
ных сообществах, а также провести анализ публикаций, 
фотографий и комментариев уже тех несовершеннолетних, 
которые состоят на профилактических учетах. 

Беспрерывный рост числа юных интернет-пользовате-
лей и стремительное развитие интернет-платформ, обусло-
вили проведение инспекторами ПДН ежедневного монито-
ринга популярного контента среди молодёжи, социальных 
сетей несовершеннолетних, а также выполнение мероприя-
тий по выявлению лиц, вовлекающих и склоняющих несо-
вершеннолетних к противоправным действиям.

Таким образом, профилактическая работа по выявле-
нию и пресечению противоправных деяний в сети интернет, 
осуществляемая сотрудниками подразделений по делам не-
совершеннолетних, на сегодняшний день, является одним из 
самых актуальных направлений в деятельности службы охра-
ны общественного порядка МВД России. 
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БЕЗОПАСНОСТЬИПРАВОБЕЗОПАСНОСТЬИПРАВОБЕЗОПАСНОСТЬИПРАВО

В настоящее время развитие международных баз цити-
рования (МБЦ), активизация научной публикационной ак-
тивности имеет следствием глобализацию научных исследо-
ваний в рамках открытой науки. Основным пространством, 
формирующим коммуникативные связи и распределение 
научных исследований, является интернет, что очевидно в 
значительной степени затрудняет контроль и регулирование 
опубликованных научных исследований. Одним из основных 
инструментов открытой науки является Открытая научная 
структура (Open Science Framework - OSF) - это инструмент, 
который продвигает открытые, централизованные рабочие 
исследовательские процессы, позволяя фиксировать раз-
личные аспекты и продукты жизненного цикла научного 
исследования, включая разработку исследовательской идеи, 
планирование исследования, хранение и анализ собранных 
данных, а также написание и публикацию отчетов. Он раз-

работан и поддерживается Центром открытой науки (COS), 
некоммерческой организацией, основанной в 2013 году, кото-
рая проводит исследования в области научной практики, соз-
дает и поддерживает научно-исследовательские сообщества, 
а также разрабатывает исследовательские инструменты и ин-
фраструктуру для управления и архивирования исследова-
ний. В рамках данного инструмента поощряется открытость, 
честность и воспроизводимость исследований в различных 
научных дисциплинах [1]. Открытая научная структура име-
ет важнейшее значение при подготовке «STEM специали-
стов» [2, с. 40] в рамках формирования общности студентов 
различных стран и участия в совместных научных проектах. 
Притом, что содержание открытой науки и международных 
баз цитирования, очевидно, преследуют цели открытости и 
активного вовлечения в производство научных исследований 
как можно большего количества специалистов, тем не менее, 
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сами принципы и реализация механизмов открытой науки 
формируют угрозы информационной безопасности. Так П. 
Мировски отмечает: «Для некоторых это означает просто от-
крытый доступ к существующим научным публикациям; для 
других это предвещает иной формат будущей научной пу-
бликации;…» [3, с. 175]. То есть цели специалистов действую-
щих в рамках открытой науки могут различаться, и логично 
предположить, что всегда существует вероятность, с учётом 
политических разногласий во всём мире, что возможны зло-
употребления в рамках преследования собственных нацио-
нальных целей развития. То есть неизбежно возникают си-
стемные угрозы информационной безопасности без участия 
органов контроля открытости публикационной активности. 

Угрозы информационной безопасности, возникающие в 
рамках открытой науки и неконтролируемой публикацион-
ной активности можно выделить следующие:

1. Непреднамеренное раскрытие технически и техноло-
гически важной информации для развития стратегических 
отраслей национального хозяйства, имеющее негативные 
долгосрочные последствия для развития собственных отрас-
лей производства и промышленности.

2. Раскрытие национальных приоритетов направлений 
научных исследований, раскрывающий содержание государ-
ственных и общественных приоритетов научных исследова-
ний;

3. Раскрытие наукометрических показателей авторов и 
их личных данных, которые в случае открытых публикаций 
могут быть использованы сторонними лицами для привле-
чения исследователей не в рамках национальной системы хо-
зяйствования, в том числе на коммерческой основе.

4. Рост количества негативных отзывов, который связан 
не только с ростом неправомерных действий при проведе-
нии исследований, но и с отсутствием возможности у редак-
торов журналов обнаруживать и ретроспективно исключать 
ошибочные или иным образом скомпрометированные науч-
ные исследования. 

При этом в рамках открытой науки утверждается, что 
существуют более быстрые технологии измерения воздей-
ствия научного исследования на общество, которые могут 
учитывать ряд типов публикаций, а также освещение в соци-
альных сетях научного вклада, для получения полной оцен-
ки того, насколько значительным был авторский научный 
вклад. Суть аргументации подобного подхода заключается 
в том, что скрытые виды использования научного исследо-
вания, такие как чтение, создание виртуальных закладок, 
совместное использование, обсуждение и оценка, являются 
отслеживаемыми действиями, и эти следы интернет актив-
ности могут быть использованы для разработки новой меры 
научного воздействия. Общее название для этого нового типа 
измерения воздействия научных исследований на общество 
называется «альтметрикой» [4, с. 1131]. При этом указывается 
и приводятся доказательства того, что альтметрика отличает-
ся в лучшую сторону от традиционной вебометрии, которая 
медленна и неструктурирована в своей оценке. Предполага-
ется, чтобы альтметрики рассчитаны на более широкий на-
бор мер, учитывающих твиты, блоги, обсуждения и закладки. 
Альтметрика также инкапсулирует научный процесс и изме-
ряет процесс исследования и сотрудничества для создания 
общей метрики. Тем не менее, многие исследователи прямо 
указывают в своей оценке, что лишь немногие существую-
щие сторонники альтметрики предлагают методологические 
подробности того, как этого добиться [4]. То есть, можно ут-
верждать, что, учитывая общую нехватку методологических 

средств измерения открытых публикаций, возможно сделать 
вывод, что исследования в области альтметрики все еще на-
ходятся в зачаточном состоянии. Таким образом, публика-
ционная активность в открытых источниках предполагает 
парадоксальную ситуацию: с одной стороны новых средств 
измерения научного вклада нет, с другой стороны «класси-
ческие» метода измерения научного вклада неприменимы 
в рамках открытой науки. То есть научная публикационная 
активность, которая не ограничена классическими методами 
современной научной публикации, а непосредственно сразу 
появляется в открытых источниках и получает распростране-
ние через средства сети интернет, в факте своего существова-
ния содержит угрозы информационной безопасности. 

Тенденция настоящего времени – открытая наука с поч-
ти полным отсутствием механизма противодействия угрозам 
информационной безопасности. Рост социальных сетей и их 
освоение учеными привели к созданию альтметрик, которые 
представляют собой показатели социальной сети для акаде-
мических публикаций. Эти новые метрики теоретически мо-
гут использоваться в оценочной роли, чтобы давать ранние 
оценки воздействия публикаций или давать оценки нетради-
ционных типов воздействия. Их также можно использовать в 
качестве вспомогательного средства для поиска информации: 
чтобы привлечь внимание пользователя электронной библи-
отеки к статьям, которые привлекли упоминания в социаль-
ных сетях. Если альтметрикам следует доверять, их необходи-
мо оценить, чтобы убедиться, что сделанные о них заявления 
обоснованы. Вместо того, чтобы просто поощрять «участие», 
современная наука в наши дни изобилует проприетарными 
веб-сайтами, которые стремятся полностью перестроить ис-
следовательский процесс с нуля. Интернет-стартапы широко 
распространены в сети, что соответствует начальным этапам 
стремления к поглощению и захвату интернет пространства.

При том, что открытая наука стимулирует научную 
публикационную активность, необходимо осознавать, что 
«открытость» также предполагает уязвимость к различным 
факторам воздействия. Необходимо учитывать новые воз-
никающие угрозы информационной безопасности, которые 
являются следствием трансформации публикационного и 
издательского дела в современном обществе. 
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In the article, the authors consider the dynamics of extremist crimes, analyze the negative vectors of the development of the 
operational situation that pose a threat to the stabilization processes in the region. The importance of countering extremist crimes, which 
often turn into terrorist acts, is emphasized. 

The authors draw attention to the fact that the law enforcement agencies of the studied subjects carry out preventive work against a 
number of destructive mass media.

Keywords: counteraction, extremism, terrorism, violence, ideology, prevention, operational search measures.

БЕЗОПАСНОСТЬИПРАВО

Динамика преступлений экстремистской направлен-
ности в Северо-Кавказском федеральном округе имеет тен-
денцию к снижению по сравнению с показателями 2020 года. 
Так, в 2021 году зарегистрировано 124 факта, т.е. на 3,1 % 
меньше по сравнению с 2020 годом, что составляет 11,7 % от 
всех преступлений данного вида, совершенных на террито-
рии РФ (2021 г. – 1057). [1]. 

Мониторинг произошедших на территории округа 
протестных акций показывает, что оппозиционные силы не 
оставляют попыток манипулирования общественным созна-
нием с помощью различных Интернет-ресурсов, активно ис-
пользуя их для распространения деструктивных идей, орга-
низации несанкционированных общественно-политических 
акций.

Большая часть протестных акций спровоцирована эко-
номическими проблемами, неразрешенными хозяйствен-
но-бытовыми вопросами (улучшение жилищных условий, 
землепользование, водоснабжение населенных пунктов, га-

зификация, ремонт автодорог, невыплата задолженности 
по заработной плате и т.д.) и экологическими проблемами 
(деятельность отдельных производственных комплексов, вы-
рубка лесных массивов, хаотичное строительство без учета 
экологических норм) [2]. 

Этноконфессиональная обстановка в Северо-Кавказском 
федеральном округе является стабильной положительной. В 
течение 2021 года конфликтов на религиозной почве в реги-
оне не выявлено. 

Вместе с тем в округе продолжают существовать от-
дельные очаги межнациональной напряженности. Ос-
новной причиной этому является деятельность на тер-
ритории округа деструктивных сил, использующих 
межнациональную тематику для нагнетания напряжен-
ности посредством включения в конфликт радикальных 
националистических и псевдопатриотических структур, 
что делает сферу межнациональных отношений неустой-
чивой.
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Поводами для ее обострения используются разнообраз-
ные ситуации: от бытовых и хулиганских правонарушений, 
до экономических споров хозяйствующих субъектов. При 
этом из-за провокационных действий отдельных граждан и 
общественных объединений даже незначительные бытовые 
конфликты перерастают в массовые столкновения предста-
вителей различных национальностей. Особое внимание пра-
воохранительных органов в данном направлении в текущем 
периоде было направлено на организацию взаимодействия 
по недопущению противоправных действий на межнацио-
нальной и межконфессиональной почве в населенных пун-
ктах с компактным проживанием лиц осетинской и ингуш-
ской национальностей Пригородного и Моздокского района, 
а также в п. Карца Промышленного района Владикавказа. 
В этих целях в 2021 году проведены 855 профилактических 
встреч, в том числе: с сотрудниками органов местного само-
управления – 325, с лидерами национально-культурных об-
ществ – 319, с представителями духовенства – 211 [3].

Также объектом особого внимания правоохранительных 
органов является межнациональная обстановка в Нефтекум-
ском и Предгорном районах Ставропольского края, массовая 
миграция на территории которых из северокавказских ре-
спублик, а также из некоторых стран ближнего зарубежья, 
вызывает острую конкуренцию за рабочие места и ресурсы 
(в первую очередь – земельные), что зачастую порождает 
конфликты, в том числе с межэтническим компонентом. 
Несмотря на отсутствие в Ставропольском крае открытых 
межнациональных противостояний, опасность заключается 
в том, что даже бытовые инциденты способны с подачи де-
структивных элементов перерасти в массовые столкновения 
представителей разных национальностей. В течение 2021 
года в Ставропольском крае выявлено 79 бытовых конфлик-
тов с участием граждан различных национальностей. Все они 
локализованы и, благодаря своевременно принятым профи-
лактическим мерам, дальнейшей эскалации не получили [3].

Пристальное внимание было уделено в конце 2021 года 
обстановке, складывающейся на чечено-ингушской границе, 
обусловленной земельно-строительными работами сотруд-
ников ГУ «Чеченавтодор». В результате работ было изменено 
русло реки Фортанга на территории, прилегающей к сельско-
му поселению Даттых Сунженского района Республики Ин-
гушетия в полосе административной границы с Чеченской 
Республикой. Указанное обстоятельство вызвало резонанс и 
недовольство среди населения Республики Ингушетия. Несо-
гласованные с властями Ингушетии действия стороны стро-
ительной организации были восприняты жителями РИ как 
провокация, направленная на изменение административной 
границы в ущерб территориальной целостности Республики 
Ингушетии.

Происходящие события активно обсуждались в социаль-
ных сетях Интернета и комментировались участниками дис-
куссий. На фоне имеющейся напряженности и тенденций к 
эскалации конфликта, наблюдался, в основном, негативный 
эмоциональный фон: призывы к решению вопроса исключи-
тельно мирным путем подчас встречали резкое неприятие со 
стороны отдельных участников форумов. Также нередко пу-
бликовались провокационные высказывания и призывы, что 
еще больше накаляло сложившуюся обстановку.

В целях обеспечения общественной безопасности и пра-
вопорядка, на территории Республики Ингушетия террито-

риальными подразделениями МВД, ФСБ и другими заинте-
ресованными ведомствами во взаимодействии с органами 
власти своевременно реализовали комплекс превентивных 
мероприятий, который позволил снизить социальную на-
пряженность в указанном регионе.

Вместе с тем, несмотря на имеющиеся положительные 
тенденции в противодействии экстремистским проявлени-
ям, вероятность осложнения оперативной обстановки на 
Северном Кавказе остается высокой. Так, степень радикали-
зации общества обусловлено деятельностью деструктивных 
сил в сети Интернет. Поэтому правоохранительными органа-
ми проводится профилактическая работа в отношении ряда 
средств массовой информации деструктивного характера. 
Как правило, это печатные издания, тенденциозно освеща-
ющие события и процессы, происходящие на Северном Кав-
казе и регулярно пытающиеся дискредитировать действую-
щую власть посредством распространения недостоверной 
информации, однобокой ее подачи и замалчивания отдель-
ных ключевых эпизодов.

Одним из негативных векторов развития оперативной 
обстановки, представляющих угрозу стабилизационным 
процессам в регионе, остается деятельность религиозных 
экстремистов. Используя социально-экономические пробле-
мы, они продолжают вовлечение населения в псевдорелиги-
озную деятельность, делая упор на молодежную среду.

Так, в г. Черкесске Карачаево-Черкесской Республике и г. 
Георгиевске Ставропольского края выявлены факты активности 
последователей международной религиозной организации 
«Управленческий центр Свидетели Иеговы в России» [4]. По 
фактам противоправных действия организаторов и активных 
участников запрещенной организации правоохранительными 
органами возбуждены уголовные дела и в настоящее время про-
водится предварительное расследование. 

В июне и в августе 2021 года по материалам, собранным со-
трудниками МВД по Республике Дагестан, возбуждено  уголов-
ное дело по признакам ч. 2 ст. 282.2 УК РФ в отношении семи 
жителей города Избербаш, которые в период времени с 2005 
года по март 2020 года принимали участие в деятельности 
международной религиозной организации «Нурджулар» [5]. 

Кроме того, на территории Республики Дагестан и 
Ставропольского края выявлены факты деятельности яче-
ек международной религиозной организации «Ат-Такфир 
валь-Хиджра» [6]. В ходе проведения оперативно-следствен-
ных действий в отношении деятельности указанной экстре-
мистской организации к уголовной ответственности по при-
знакам ч. 2 ст. 282.2 УК РФ привлечены 8 жителей Республики 
Дагестан и 23 жителя Ставропольского края. 

Проведение Вооруженными силами Российской Феде-
рации специальной военной операции по демилитаризации 
и денацификации Украины явилось одной из существенных 
причин активизации деятельности деструктивных элементов, 
масштабно ведущих негативную информационную кампа-
нию в целях повышения уровня социальной напряженности, 
распространения тревожных настроений среди населения, 
обострения межнациональных противоречий, провоцирова-
ния протестных проявлений.

Результаты мониторинга северокавказского сегмента сети 
Интернет свидетельствуют о наличии существенного количе-
ства публикаций, содержащих критику действий и решений 
органов власти, а также правоохранительных органов Россий-
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ской Федерации. Так, только за месяц с начала специальной 
военной операции в социальных сетях и мессенджерах опу-
бликовано свыше шести тысяч пропагандистских материалов, 
посвященных указанной тематике. 

Наряду с пресечением попыток распространения в сети 
Интернет деструктивной информации, способствующей по-
вышению уровня социальной напряженности и провоциро-
ванию протестной активности граждан, органами внутренних 
дел, дислоцированными на территории СКФО, продолжается 
проведение мероприятий по ограничению доступа к элек-
тронным ресурсам, содержащим противозаконный контент. 
Всего за указанный период на основании материалов сотруд-
ников ОВД, направленных в уполномоченные структуры, и в 
результате профилактической работы с авторами публика-
ций исключен доступ пользователей к полутора тысячам Ин-
тернет-ресурсам, содержащим информацию, способствую-
щую дестабилизации оперативной обстановки

На постоянной основе реализуется комплекс мероприя-
тий пропагандистского и контрпропагандистского характера, 
направленных на противодействие деструктивной идеологии 
и формирование положительного отношения населения к 
проводимой Вооруженными силами РФ специальной военной 
операции по демилитаризации и денацификации Украины.

За вышеуказанный период в социальных сетях и мессен-
джерах опубликовано более шести тысяч пропагандистских 
материалов, посвященных указанной тематике. Размещено 
около четырехсот тысяч комментариев к информационным 
поводам, вызвавшим повышенный общественный интерес. 
Сотрудниками органов внутренних дел, дислоцированных на 
территории СКФО, организованы и проведены более пятиде-
сяти пропагандистских акции. 

Вместе с тем за указанный период на территории Северо-
Кавказского федерального округа выявлено 28 протестных ак-
ций, проведенных по поводу специальной военной операции 
Вооруженных сил РФ на территории Украины, в том числе 
одно перекрытие автодороги в Карачаево-Черкесской Респу-
блике с участием 6 граждан, которые привлечены к ответствен-
ности по ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП РФ и 27 пикетов с участием 35 
граждан, из которых 23 привлечены к административной от-
ветственности. 

Ряд протестных проявлений не состоялись благодаря 
своевременной реализации профилактических мер сотруд-
никами органов внутренних дел, В том числе, информаци-
онно-патриотическая акции «Письмо российскому солдату», 
с задействованием учащихся образовательных организаций 
с целью выражения поддержки в адрес российских военнос-
лужащих, принимающих участие в специальной военной 
операции на территории Украины, путем размещения в сети 
Интернет публикаций с позитивными пожеланиями россий-
ским военнослужащим, направленных на поднятие их боевого 
духа. В мессенджерах «WhatsApp» и «Telegram» проводятся 
информационные акции под девизами «#ЯМыРоссия и «#мы-
резерв» (#мыреZерV), изначально инициированной сотрудни-
ками МВД по ЧР на площадке социальной сети «Instagram» в 
знак солидарности с проводимой Вооруженными силами РФ 
специальной операции и другие.

Реализация комплекса профилактических мероприятий 
по недопущению дестабилизации общественно-политиче-
ской обстановки на территории Северо-Кавказского феде-
рального округа продолжается.
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ПРЕСТУПНЫЙКАМУФЛЯЖ:НАСКОЛЬКОАНОНИМНАСЕТЬДАРКНЕТ

Интернет-технологии все чаще используются как средства совершения преступлений, 
предоставляя возможности бесконтактного осуществления криминальных деяний. В статье 
обсуждается проблема анонимности сети Даркнет как фактора противоправной деятельности. 
Описывается механизм организации децентрализованных сетей и объявление закрытых веб-
сайтов пространства «тёмного интернета». На примере популярной децентрализованной 
сети Tor рассматриваются методы атак деанонимизации противоправных ресурсов даркнета 
и их пользователей в целях получения значимой в интересах раскрытия и расследования 
преступлений информации.
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CRIMINALCAMOUFLAGE:HOWANONYMOUSISTHEDARKNET

Internet technologies are increasingly being used as a means of committing crimes, providing opportunities for the contactless 
implementation of criminal acts. The article deals with the problem of anonymity of the Darknet network as a factor of illegal activity. The 
mechanism for organizing decentralized networks and the announcement of closed websites of the “Dark Internet” space are described. 
On the example of the popular decentralized network Tor, methods of attacks to deanonymize illegal darknet resources and their users in 
order to obtain information that is significant in the interests of detecting and investigating crimes are considered.

Keywords: Internet technologies, Darknet, anonymity, illegal content, decentralized network, deanonymization, countering crime.

БЕЗОПАСНОСТЬИПРАВО

Молоков В. В.

Современное общество с нарастающим трендом сталки-
вается с преступностью, использующей в своём арсенале ин-
тернет-технологии и системы телекоммуникаций. Цифрови-
зация экономических и общественных отношений неизбежно 
несет негативный отпечаток свойственных ей киберпресту-
плений. Активно используются мошеннические схемы отъе-
ма электронных финансовых активов, с использованием сети 
Интернет сбываются наркотики и иные запрещенные к обо-
роту товары, на информационных сайтах пропагандируется 
незаконный контент, совершаются анонимные финансовые 
операции, посредством интернет-коммуникаций организу-
ются участники преступных групп. Объективно понятно, что 
проблема использования сети Интернет как средства совер-
шения преступлений в первую очередь связана с существу-
ющими технологиями анонимизации как непосредственно 
абонентов сети, так и информационных ресурсов противо-
правной направленности [1]. Две основных составляющих 
анонимности в сети Интернет, скрытие IP-адреса устройства 
и шифрование данных, эффективно используются в децен-
трализованных сетях, которые объединяют такими поняти-
ями как Даркнет или «темный интернет». История развития 
децентрализованных сетей начиналась еще до появления 
Интернет в 1984 году с создания знаменитой сети FidoNet. 
Сама идея децентрализации предполагает отсутствие едино-
го узла управления, что соответственно затрудняет возмож-
ности контроля передачи и хранения информации в такой 
сети.

Современные представления об анонимности во Все-
мирной паутине неотъемлемо связаны с наиболее популяр-
ными децентрализованными сетями Tor и I2P. Разработка 

сети Tor (The Onion Router) началась в 1995 году по заказу 
правительства США, а в 2006 году с целью развития проекта в 
США была создана некоммерческая организация Tor Project. 
Проект I2P (Invisible Internet Project) – оверлейная анонимная 
сеть, созданная в 2003 году призвана организовать свободно 
доступную сверхустойчивую, анонимную, зашифрованную 
сеть. Обе сети используют технологию передачи информа-
ции через цепочки промежуточных узлов (нод) дополни-
тельно многослойно шифруя пакеты данных. При этом сеть 
Tor придерживается концепции «луковичной маршрутиза-
ции», в которой трафик оборачивается в зашифрованные 
слои (как у луковицы), чтобы защитить данные и обеспечить 
анонимность отправителя и получателя. Каждый слой «лу-
ковицы» предназначен для определенной доверенной пиры 
(ретранслятор) и может быть расшифрован только ей. Сеть 
I2P применяет «чесночную маршрутизацию», которая под-
разумевает, что сообщение («чеснок») может содержать в 
себе множество «зубчиков», содержащих разные сообщений 
с информацией по их доставке.

Вся эта комбинация релейных технологий позволяет 
осуществлять скрытный серфинг в открытой сети Интернет, 
преодолевать механизмы блокирования противоправных ре-
сурсов, предоставлять анонимный хостинг сайтам в закрытой 
части Даркнета. Наличие в Даркнете ресурсов, использую-
щихся в противоправной деятельности, во многом опреде-
ляет основную проблему роста числа преступлений, совер-
шаемых посредством использования интернет-технологий 
и систем телекоммуникаций [4]. В связи с этим основной 
задачей при раскрытии такого рода преступлений является 
установление хостинга ресурса в Даркнете, его местоположе-
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ния, а также пользователей противоправных сервисов и их 
администраторов. Эта задача не является тривиальной.

Для понимания сложности процесса получения какой-
либо значимой информации в сети Даркнет необходимо рас-
смотреть структуру и принципы организации размещения 
сайтов в децентрализованной сети. Для примера обратимся 
к сети Tor.

Для того чтобы сайт или сервис мог быть обнаружен 
в сети Tor необходимо объявить о его существовании. На 
первом этапе сервер в сети случайным образом выбирает не-
сколько ретрансляторов и предоставляет им свой открытый 
ключ шифрования для того, чтобы они в дальнейшем могли 
служить точками входа. При этом выстраивается цепочка 
соединений, которая не позволяет установить нахождение 
сервера. На втором этапе сервер формирует дескриптор, ко-
торый кроме описания объекта включает открытый ключ и 
информацию о каждой заявленной точки входа и шифрует 
его своим закрытым ключом. Затем этот дескриптор загру-
жается в распределённую хеш-таблицу, где каждый поль-
зователь децентрализованной сети может найти доменное 
имя ресурса в формате XXX.onion (все ресурсы Tor имеют 
имя домена первого уровня onion). Шестнадцатизначное 
имя ресурса XXX автоматически генерируется из открытого 
ключа сервера. Это необходимо для возможности проверки, 
что сервер является подлинным. В современной версии TOR 
Onion service version 3 длина доменного имени достигает 
56 символов, что призвано повысить конфиденциальность 
пользователей и сайтов. После этих этапов ресурс становится 
доступным для использования клиентам сети Tor.

В дальнейшем обращение к конкретному сайту или сер-
вису в зоне onion инициируется загрузкой дескриптора из 
распределенной хеш-таблицы, при этом клиент получает 
список точек входа и открытый ключ сервера. В это же время 
клиент создает цепочку соединений через пиры к случайно-
му ретранслятору, определяя его «точкой рандеву» передает 
сеансовый пароль. 

На четвертом этапе клиент собирает инициирующее 
сообщение, зашифрованное открытым ключом скрытого ре-
сурса, в котором содержится сеансовый пароль и адрес точки 
рандеву. Затем клиент посылает это сообщение на одну из 
точек входа с целью доставки скрытому серверу.

На пятом этапе скрытый сервер расшифровывает ини-
циирующее сообщение клиента и получает из него адрес 
точки рандеву, а также сеансовый пароль. Сервер создает це-
почку соединений к точке рандеву и посылает ей одноразо-
вый пароль.

На последнем этапе точка рандеву уведомляет клиента 
об успешном установлении соединения. После этого как кли-
ент, так и скрытый сервер могут использовать цепочки соеди-
нений к точке рандеву для связи между собой. Точка рандеву 
просто пересылает зашифрованные сообщения от клиента к 
серверу и обратно. При этом как на стороне клиента, так и на 
стороне сервера работает цепочка анонимных соединений, 
скрывающая местонахождение обоих абонентов.

Данная схема алгоритма не является исчерпывающей, 
но демонстрирует тот факт, что анонимность соединения со-
блюдается как на стороне клиента, так и сервера, при этом 
точка рандеву выбирается случайно. С целью непосредствен-
ного срытия передаваемых данных используется гибридный 
алгоритм шифрования, совмещающий использования сим-
метричного сеансового ключа и ассиметричного алгоритма 
для его передачи.

Формальное рассмотрение алгоритма предоставления 
доступа к ресурсу Даркнета выглядит абсолютно неуязвимо. 
Однако существуют различные теоретические и практиче-
ские предпосылки для возможности блокирования либо деа-
нонимизации точек входа в децентрализованную сеть.

С позиции блокирования децентрализованных сетей 
наиболее приемлемым является закрытие точек входа в сеть. 
По своей сущности любая децентрализованная сеть для орга-
низации взаимодействия клиентов должна предусматривать 
список сторожевых узлов и (или) мостов, непосредственно 
управляющих подключением к цепочке нод. В сети Tor спи-
сок сторожевых узлов является открытым, что является уяз-
вимостью в целях блокирования трафика на определенные 
IP-адреса этих серверов. Для преодоления этой уязвимости 
Tor использует мосты, адреса которых не являются публич-
ными и случайно выдаются клиентам на стадии инициали-
зации. Тем не менее перспективным механизмом полного 
блокирования трафика любой децентрализованной сети 
является использование технологии Deep Packet Inspection 
(DPI). Учитывая, как осуществляются мероприятия в рам-
ках реализации Федерального закона от 01.05.2019 № 90-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон «О связи» и 
Федеральный закон «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации»» вполне уместно 
предполагать возможность ограничения доступа к сетям, на-
рушающим законодательство страны по распространению 
незаконного контента, а также использующихся в противо-
правной деятельности.

С декабря 2021 года в Российской Федерации начала 
осуществляться блокировка работы сети Tor. Был закрыт до-
ступ к сайту torproject.org и во многом затруднено использо-
вание браузера Tor Browser1. Для этих целей использовались 
как стандартные методы – блокировка IP-адресов публичных 
Tor-узлов и публичных списков Tor-мостов, так и технические 
средства противодействия угрозам (ТСПУ), установленные 
на каналах операторов связи2. Результатом этих мероприя-
тий явилась частичная либо полная блокировка использова-
ния браузера Tor для доступа к ресурсам сети Даркнет3.

Рассмотрим некоторые известные возможности деано-
нимизации сети Tor. На текущий момент классическими 
объектами атак на анонимность сети Tor являются атаки на 
клиента, сервер и саму сеть [3].

1. Cross-device tracking – тип атак, представляющих воз-
можность отслеживать пользователя на разных устройствах4. 
Данный метод развивали маркетинговые кампании и его 
суть заключается в воспроизведении высокочастотного зву-
кового сигнала на сайте-ловушке куда обманом перенаправ-
лен пользователь и улавливании его, например, голосовым 

1	 В	 России	 решили	 заблокировать	 Tor.	 –	 [Электронный	 ресурс].	
–	 Режим	 доступа:	 https://lenta.ru/brief/2021/12/09/tor_project	
(дата	обращения:	02.09.2022).

2	 Глава	РКН:	ТСПУ	ежедневно	предотвращают	более	421	млн.	по-
пыток	доступа	и	могут	замедлить	любой	зарубежный	сервис.	–	
[Электронный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 https://habr.com/ru/
news/t/559068	(дата	обращения:	10.09.2022).

3	 Эксперты	выпустили	подробный	технический	отчет	о	блокировке	
Tor	в	России.	–	[Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	https://
habr.com/ru/news/t/596507	(дата	обращения:	10.08.2022).

4	 Cross-device	 tracking.	Деанонимизация	пользователей	Tor,	VPN,	
proxy	при	помощи	звуковых	маячков.	–	 [Электронный	ресурс].	
–	 Режим	 доступа:	 https://book.cyberyozh.com/ru/cross-device-
tracking-deanonimizatsiya-polzovatelej-tor-vpn-proxy-pri-pomos-
chi-zvukovyih-mayachkov	(дата	обращения:	10.09.2022).
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помощником телефона с дальнейшей передачей сведений 
идентификации в интересах правоохранительных органов.

2. Деанонимизация по псевдониму пользователя (ник-
нейму) – способ использования средств OSINT (разведки по 
открытым источникам) для поиска совпадений никнейма на 
различных интернет-ресурсах (социальных сетях, форумах, 
торговых площадках и т.п.).

3. Получение информации через cookies – классический 
способ распознавания пользователя по отпечаткам, сохраня-
емым в сеансовых файлах cookie.

4. Тайминг-атака – отслеживание цепочки соединения 
пользователя с различными ресурсами в заданном интерва-
ле времени. Атака возможна только с использованием СОРМ 
(технические средства поддержки оперативно-розыскных 
мероприятий. Аналогом этой атаки является сопоставление 
соединений. 

5. Провокация пользователя с целью перехода на ресурс 
сети Интернет в обход средств анонимизации и как следствие 
раскрытие IP-адреса провайдера абонента.

Также следует отметить, что в случае компрометации 
выходной ноды сети Tor возможно осуществлять наблюдение 
и документирование передаваемой в шифрованном виде ин-
капсулируемой информации, поскольку исходящий трафик 
на этом узле является уже открытым.

Для осуществления большинства перечисленных типов 
атак необходимо иметь возможность контроля сетевых под-
ключений абонента, перехвата сетевого трафика, а также за-
действовать огромные вычислительные мощности и ресурсы. 
Это приводит к выводу, что подобные мероприятия могут 
быть по силам только государственным структурам.

Как бы анонимна не была децентрализованная сеть она 
в любом случае использует инкапсуляцию сетевых пакетов, 
при этом основным несущим протоколом выступает транс-
портный протокол TCP. Любые сервера Даркнет, а также 
релейные ноды представляют из себя виртуальные машины, 
физически присутствующие в сети Интернет и соответствен-
но контролируемые операторами связи. Мониторинг узло-
вых провайдеров и анализ паттернов пакетов данных являют-
ся основой для деанонимизации. Показательным примером 
раскрытия существования в сети Даркнет ресурсов, исполь-
зующихся для пропаганды и распространения наркотиков, 
явились мероприятия немецких правоохранительных орга-
нов по закрытию серверов Hydra Market5. 

Для противодействия преступности в целях получения 
оперативно значимой информации на узлах операторов свя-
зи правоохранительными органами активно используются 
технологии DPI [2]. Ранее упомянутые СОРМ основаны на си-
стемах глубокого анализа трафика и способны анализировать 
пакеты данных на разных уровнях сетевой модели. Масшта-
бируемое использование средств СОРМ дает возможность 
установления различных типов релейных узлов децентрали-
зованной сети, равно как и выявление определенных клиен-
тов. В границах государства возможно осуществлять многие 
мероприятия по деанонимизации преступных лиц и ресур-
сов, осуществляющих противозаконную деятельность.

В текущей ситуации развития технологий интернет-
коммуникаций нельзя определенно утверждать, что исполь-
зование средств анонимизации представляет абсолютную 

5	 В	Германии	закрыли	серверы	крупнейшего	в	мире	русскоязыч-
ного	даркнет-рынка	 //	РИА	Новости:	новостной	 сайт.	–	 [Элек-
тронный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 https://ria.ru/20220405/
darknet-1781851356.html	(дата	обращения:	01.09.2022).

секретность сетевого подключения и защиты передаваемой 
информации. Правоохранительные органы заинтересованы 
в получения значимой информации в интересах безопас-
ности государства. Системы технического контроля каналов 
операторов связи используются в каждой стране, что уже 
представляет объективные предпосылки для установления 
цепочки инфокоммуникаций. Правовой статус оператора 
связи на территории определенного государства также за-
конно обязывает предоставление сведений о передаваемой 
информации. Однако полная деанонимизация абонента 
сети возможна только в случае международного сотрудниче-
ства и доступа к информации большинства узлов маршрути-
зации интернет-трафика.
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В статье показаны правовые аспекты борьбы с терроризмом и экстремизмом в РФ. Так, 
в российском законодательстве указаны не только основные методы борьбы с терроризмом, 
а также содержатся определения того, что по мнению законодателя является терроризмом и 
экстремизмом. Сделан вывод о том, что знание предпосылок возникновения и развития того 
или иного явления дает человечеству возможность для наиболее полного и качественного 
его исследования и восстановления наиболее целостной картины существования и развития 
его в будущем. Это важно для того, чтобы воспользоваться возможностью предугадать пути 
развития явления степень его влияния на общество, благодаря чему удастся минимизировать 
вредоносное влияние данного явления и подготовиться к возможным негативным 
последствиям.
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LEGALASPECTOFCOUNTERINGTERRORISMANDEXTREMISM

The article shows the legal aspects of the fight against terrorism and extremism in the Russian Federation. Thus, Russian legislation 
specifies not only the main methods of combating terrorism, but also contains definitions of what, in the opinion of the legislator, is terrorism 
and extremism. It is concluded that knowledge of the prerequisites for the emergence and development of a particular phenomenon gives 
humanity the opportunity for the most complete and high-quality research and restoration of the most complete picture of its existence and 
development in the future. This is important in order to take the opportunity to predict the development of the phenomenon, the degree 
of its impact on society, thanks to which it will be possible to minimize the harmful impact of this phenomenon and prepare for possible 
negative consequences.
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Теуважев З. А.

Терроризм и экстремизм в любых формах своих про-
явлений превратились в одну из самых опасных проблем, с 
которыми человечество вошло в XXI столетие.

Данные явления представляют реальную угрозу наци-
ональной безопасности страны. Для совершения своих пре-
ступлений члены экстремистских и террористических ор-
ганизаций не гнушаются ничем: похищение людей, взятие 
заложников, случаи угона самолетов, взрывы бомб, акты на-
силия в этноконфессиональных конфликтах, прямые угрозы 
их реализации – неполный перечень того, что они могут себе 
позволить. Поэтому проблема противодействия экстремиз-
му и терроризму в Российской Федерации детерминирова-
лась в одну из наиболее важных задач в деле обеспечения без-
опасности на государственном уровне.

Российское законодательство, как и международное, 
ориентировано на охрану и всеобщее уважение прав челове-
ка и верховенства права, а также обеспечение стабильности 
государственных структур в качестве фундаментальной осно-
вы для борьбы с терроризмом. В настоящее время в России 
имеется ряд нормативно-правовых актов, содержащих нор-
мы, обеспечивающие борьбу с распространением экстремиз-
ма и терроризма.

Правовую основу борьбы с экстремизмом и террориз-
мом составляют: Конституция Российской Федерации, Уго-
ловный кодекс Российской Федерации, Кодекс Российской 
Федерации об административных правонарушениях, Фе-
деральные Законы: «О противодействии экстремистской 
деятельности», «О противодействии терроризму», «О про-
куратуре Российской Федерации», «О чрезвычайном по-
ложении», «О политических партиях», «Об общественных 
объединениях», Концепция «Противодействия терроризму 
в Российской Федерации» [1], [2], [3], [4], [5], [6], [7].

Во всех перечисленных законодательных актах указаны 
не только основные методы борьбы с терроризмом, а также 
содержатся определения того, что по мнению законодателя 
является терроризмом и экстремизмом. Так, терроризмом 
является идеология насилия, подразумевающая использо-
вание физического и морального насилия над людьми для 
воздействия на общественное сознание или органы государ-
ственной власти для достижения своих целей. Экстремиз-
мом, в свою очередь, являются действия человека или груп-
пы лиц, направленные на разжигание ненависти и вражды 
между различными группами людей по их расовым, конфес-
сиональным, и иным отличиям, путём пропаганды насилия 
между этими группами. 

Проанализировав ряд действующих законодательных 
актов [1], [2], [3], [4], [5], [6], [7], можно найти в них различные 
статьи, которые призваны обеспечить безопасность общества 
от терроризма. Например, в Кодексе об административных 
правонарушениях присутствуют статьи, содержание кото-
рых направлено на противодействие терроризму. Речь в дан-
ном случае идет о свободе вероисповедания и о религиозных 
объединениях, о создании экстремистских материалов, опре-
делённых санкциях в отношении лиц, нарушающих закон. 
Нарушение данного законодательного акта влечёт за собой 
различные денежные штрафы или не долгосрочные аресты 
ввиду их малозначительной опасности для общества, и даже 
если мы посмотрим на этот вопрос со стороны права, то мы 
знаем, что нарушения законодательных актов Кодекса об ад-
министративных правонарушениях расцениваются как про-
ступки – незначительные преступления, за которые не пред-
усматривается тюремное заключение. И у некоторых может 
возникнуть вполне закономерный вопрос, если терроризм 
является настолько опасным явлением, то почему же его ре-



438

Евразийский юридический журнал № 9 (172) 2022

гулируют нормы КоАП, если куда эффективнее будет сразу 
включить все противозаконные деяние касаемо терроризма в 
уголовное законодательство. 

Законодатель в данном случае исходит из того, что учи-
тывает человеческий фактор, а именно, что лица, привлекае-
мые к ответственности, могли быть завербованы в круги тер-
рористических организаций или выполнять для них разного 
рода работу по ряду причин. 

Некоторые люди примыкают к террористическим ор-
ганизациям и ячейкам в период своей жизни, когда они ис-
пытывают трудности – разногласия с родными и близкими, 
отторжение обществом, отсутствие материального благопо-
лучия, низкий уровень жизни и образования и ещё множе-
ство причин, однако, даже несмотря на это, не каждый из них 
становится закоренелым преступником. 

Есть индивиды, которые смогли понять, что совершили 
ошибку вступив в ряды экстремистских и террористических 
организаций и больше не хотят причинять другим людям 
боль, страдания или отнимать их жизни, как бы сильно они 
не были обозлены на общество. Каждый человек на каком-
то жизненном этапе допускает ошибки, однако не каждому 
человеку дано это понять и осознать, исправиться и больше 
не допускать их. Именно по этой причине, по нашему мне-
нию, стоящий остро вопрос о противодействии терроризму 
подлежит регулированию не только нормами уголовного 
законодательства. По той же самой причине, Российская 
Федерация не так давно начала оказывать помощь в реа-
билитации людям, оказавшимся в террористических орга-
низациях, но вовремя понявшим содеянное, во избежание 
совершения более тяжких преступлений предоставило им 
право исправиться. С такими людьми работают психоло-
ги и психиатры, которые помогают им разобраться в сво-
их жизненных трудностях, преодолеть их и жить дальше 
полной, свободной жизнью. И таких примеров достаточно, 
например, в мае месяце 2021 года уроженка Кабардино-
Балкарской Республики, которая вступила в террористиче-
скую организацию, вышла на связь со своими родными и 
попросила чтобы те сообщили о ней в органы министерства 
внутренних дел, которыми была проделана колоссальная 
работа по изучению истории данной девушки, а также по 
возвращению ее домой и оказанию ей помощи в ресоци-
ализации. Со слов самой девушки, в террористическую 
организацию ее вовлекли путём сети Интернет, где она 
познакомилась с молодым человеком, который оказался 
вербовщиком, и ему она рассказывала о своих трудностях 
и проблемах, на что тот предложил ей поехать в Сирию и 
работать с ним, пообещал ей лучшую жизнь и стабильный 
большой заработок. Когда она оказалась там то буквально 
сразу же поняла, что ее обманули, и захотела вернутся до-
мой. 

Если в нормах административного законодательства 
допускается, что правонарушитель исправится и больше не 
будет совершать таких проступков, степень общественной 
опасности которой мала, то, в нормах уголовного законо-
дательства понимается, что вина человека, преступившего 
закон, умысел и степень общественной опасности гораздо 
выше. Именно по этой причине, уголовное законодательство 
регулирует вопрос противодействия терроризму и экстре-
мизму гораздо жёстче и в некоторых местах бескомпромисс-
но. 

Уголовное законодательство нашей страны призвано 
привлекать к ответственности лиц, совершивших разного 
рода преступления. Говоря о терроризме и экстремизме, ста-
тьи уголовного кодекса предусматривают различные меры 
пресечения – крупные денежные штрафы, обязательные об-
щественные работы, аресты и тюремные заключение вплоть 
до пожизненного лишения свободы. Данные меры при-
меняются только в отношении лиц, чья вина в свершении 
преступления доказана и очевидна. Как правило это люди, 
хладнокровно разрабатывающие планы террористических 
актов, которые поломали колоссальное количество людских 
жизней и судеб, люди, которые беспрекословно и безжа-
лостно превращали эти самые планы в жизнь, а также люди, 
которые создавали террористические и экстремистские ор-
ганизации только для одной единственной цели – вселять в 
сердца людей ужас, панику и страх, тем самым заставляя их 
убивать друг друга. 

Разрабатывая и внося такого рода статьи в Уголовный 
кодекс, законодателем проделана большая, кропотливая ра-
бота, чтобы ни один человек, который посчитал себя достой-
ным управлять жизнями и судьбами других людей, лишать 
их жизни и здоровья, не остался безнаказанным. Человек, 
который посчитал себя выше остальных по национальному, 
конфессиональному или иному другому признаку, и исполь-
зовавший это для разжигания розни должен быть изолиро-
ван от общества. Поэтому мера наказания должна в полной 
степени соответствовать совершенному преступлению и на-
несенному ущербу интересам человека, общества и государ-
ства [8]. 

История не раз показывала, что фанатики, которые до-
бираются до власти никогда ни к чему хорошему челове-
чество не приводили и не приведут, а только истребят его. 
Самым ярким примером является Адольф Гитлер, который 
призирал все нации кроме арийской и считал, что они соз-
даны прислуживать арийцам, в результате чего он развер-
нул масштабную войну с иудейским миром, а затем и со 
славянским. Долгие годы в своей родной стране он пропа-
гандировал эту идею и взрастил целое поколение нацистов, 
разделявших его взгляды и готовых убивать всех людей, не 
соответствовавших идеалам Гитлера. 

В заключении хочется отметить, что знание предпосы-
лок возникновения и развития того или иного явления дает 
человечеству возможность для наиболее полного и каче-
ственного его исследования и восстановления наиболее це-
лостной картины существования и развития его в будущем. 
Это важно для того, чтобы воспользоваться возможностью 
предугадать пути развития явления степень его влияния на 
общество, благодаря чему удастся минимизировать вредо-
носное влияние данного явления и подготовиться к возмож-
ным негативным последствиям. 

Разработанная законодателем система борьбы с терро-
ризмом и экстремизмом показала себя с результативной сто-
роны и имеет успех, благодаря чему на сегодняшний день мы 
все реже и реже слышим о террористических атаках. Россий-
ские граждане могут сегодня жить и развиваться, не боясь на 
за себя, ни своих близких, ни своих детях, и такого триумфа 
добиться за такое короткое время пока что удалось лишь не-
большому количеству государств. 
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COUNTERINGTHESPREADOFEXTREMISMINTHEGLOBALINFORMATIONSPACE

The article reveals the impact of the digital transformation of society on the manifestation of extremist sentiments among the youth. 
Extremism is aimed at violating civil peace and harmony, undermining public security and the territorial integrity of the Russian Federation, 
as well as violating the foundations of the constitutional order. The most poorly protected socio-demographic group from the negative 
influence of the information resource broadcast by extremists are minors. The reasons for such mindsets in this age group are economic, 
political, social, family, educational, cultural and moral grounds. Added to this is the fact that the global information space is replete 
with destructive content on the topic of racism, xenophobia, ethnic hatred, etc. On a huge number of sites, pseudo-religious sites are 
promoting false values, and the high activity of users who comment, like and repost the content they like contribute to its replication. 
Thus, the identified problems require an immediate solution through the development of measures aimed at preventing and countering 
extremist activities, especially those carried out on the Internet.

Keywords: extremism, youth audience, social networks, digital technologies, prevention, counteraction.
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Вопросы профилактики и противодействия экстремист-
ской идеологии в РФ направлены на осуществление контроля 
в данной сфере и сохранении некой стабильности. Совместные 
усилия федеральных и региональных органов власти, хотя и 
привели к снижению преступлений экстремистской направ-
ленности, все же в некоторых регионах сохранилась устойчи-
вая тенденция к росту подобных преступлений и количества 
лиц, вовлекаемых в деструктивные идеологии и группировки. 

Главными негативными последствиями экстремизма 
исследователи называют растущую угрозу национальной 
безопасности и государственной целостности, а также нарас-
тающую социальную напряженность в стране, поскольку в 
обществе сегодня царит дестабилизация политической обста-

новки [1], [2]. Вместе с тем, прогнозные данные специалистов 
указывают на то, что в ближайшие годы ожидается осложне-
ние оперативной обстановки ввиду продолжающейся глоба-
лизации, ознаменовавшей мировой кризис и ухудшение со-
циально-экономических условий, которые спровоцировали 
рост протестных настроений в обществе. 

Экстремизм сегодня активно протискивается в моло-
дежную аудиторию при помощи возможностей глобаль-
ного информационного пространства, в частности сети ин-
тернет. Экстремисты, используя выжидательную тактику 
очередного идеологического кризиса в каком-либо регионе, 
используют интернет для распространения деструктивного 
контента в пропагандистских целях, а также для непосред-
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ственной координации и управления лицами, оправдываю-
щими насилие.

Группу факторов распространения экстремизма состав-
ляют: рост террористической активности за рубежом, поли-
тическая и экономическая нестабильность на приграничных 
территориях, вооруженные конфликты между соседними го-
сударствами из-за территориальных притязаний друг к другу, 
стратегические установки иностранных спецслужб, неэффек-
тивная миграционная политика, развитой рынок нелегального 
оружия, существование НВФ, организованность и сплоченность 
преступной среды, подмена жизненных ценностей и ориен-
тиров ложными идеями, повышенное чувство социальной не-
справедливости, ослабленная работа силовых структур и т.п. 

В повседневной жизни людей информационно-коммуни-
кационные технологии занимает значительное место, так как 
на интернет-площадках люди совершают покупки, коммуни-
цируют с друзьями и родственниками, обучаются, путеше-
ствуют, узнают новости, выполняют удаленную работу и т.д. 
Однако, несмотря на очевидные плюсы развития информаци-
онно-коммуникационных технологий следует понимать, что 
развитие интернета и цифровизация стали главными пред-
посылками вовлечения молодежной аудитории в экстремист-
скую идеологию. Возможности современных технологий се-
годня обеспечивают процесс производства и распространения 
экстремистского контента практически на всех платформах 
социальных сетей глобального информационного простран-
ства. Особую тревогу вызывает, что наиболее слабо защищен-
ной социально-демографической группой от негативного 
влияния, транслируемого экстремистами информационного 
ресурса, выступают несовершеннолетние граждане, которым 
в наибольшей степени присущи повышенная восприимчи-
вость и впечатлительность. Они начинают оправдывать идеи 
экстремизма и терроризма, обусловленные системой отрица-
ния традиционных ценностей и моральных устоев, и не заме-
чают, как становятся членами преступных группировок [1]. На 
сегодняшний день данная проблема все больше актуализиру-
ется государством и обществом. 

Сегодня все знают, что экстремизм направлен на нару-
шение гражданского мира и согласия, подрыв общественной 
безопасности и территориальной целостности РФ, а также на-
рушение основ конституционного строя.

Идеология экстремизма строится на радикальных взгля-
дах приверженности к крайним мерам, что находит выра-
жение в деятельности отдельных лиц или группировок по 
планированию, организации, подготовке и совершению об-
щественно-опасных деяний, запрещенных законом и направ-
ленных на разжигание ненависти и вражды в обществе на по-
чве политической, националистической, расовой, языковой, 
социальной или религиозной принадлежности [1]. 

Правоохранители отмечают, что большинство экстре-
мистских преступлений совершаются молодыми людьми в 
возрасте 14-30 лет. Причинами подобных умонастроений в 
данной возрастной группе отмечаются экономические, по-
литические, социальные, семейные, образовательные, куль-
турно-нравственные основания. Молодежь во все времена 
отличалась стремлением противопоставить себя обществу, 
демонстрируя протест, являющийся выражением их социаль-
ной позиции, отрицанием существующего порядка в обще-
стве и стремлением к новому устройству жизни [2], [6]. 

Сегодня же в мире материальные ценности, и как никог-
да ранее, приобрели доминирующие позиции над духовны-
ми, а понятия доброты, справедливости, гражданственности и 
патриотизма утратили свою значимость. Глобальное инфор-
мационное пространство изобилует деструктивным контен-
том на тему расизма, ксенофобии, межнациональной розни и 
т.п. На огромном количестве сайтов псевдорелигиозные сай-
ты ведут пропаганду ложных ценностей, а высокая активность 
пользователей, которые комментируя, лайкая и репостя по-
нравившийся контент способствуют его тиражированию. 

В последние годы участившиеся призывы к совершению 
противоправных действий, участию в несанкционированных 
акциях и вовлечению в запрещенные экстремистские группи-
ровки, а также реклама психоактивных веществ детерминиро-
вали ужесточение российского законодательства. Во многих 
СМИ были освещены действия экстремистов, которые зани-
мались активным распространением нежелательного контен-
та, что привело к их реальному уголовному наказанию.

Если обратиться к статистическим данным социальных 
сетей, то от количества посещений можно прийти в потрясе-

ние, поскольку речь идет о более 2,8 млрд активных пользова-
телях. Со стороны психологов отмечается, что длительное пре-
бывание в виртуальном пространстве оказывает негативное 
влияние на психику, восприятие, социальные установки и по-
ведение молодой аудитории пользователей. В этих условиях 
возрастает роль международного сотрудничества в вопросах 
обеспечения информационной безопасности. Некоторые со-
циальные сети активно сотрудничают с правоохранительны-
ми органами, немедленно удаляют экстремистские матери-
алы, попавшие на их ресурс, оказывают содействие в поиске 
пропавших лиц и многое другое, но все же подвергнуть кон-
тролю все информационное пространство не представляется 
возможным. Особенно речь идет о зарубежных платформах, 
которые находятся вне поля российского законодательства. 
Поэтому без установления плотного взаимодействия с за-
рубежными странами по вопросу правового регулирования 
функционирования глобального информационного про-
странства эффективное противодействие экстремизму остает-
ся вопросом открытым [3], [5]. 

Следует также обратить внимание, что простота доступа 
к локальным сетям, независимость от географического распо-
ложения, неограниченность потенциальной аудитории, высо-
кая скорость передачи данных и их низкая стоимость, а главное 
латентность данных преступлений являются благоприятными 
факторами для людей, насаждающих экстремизм. Сегодня 
анонимность интернет-пользователей обеспечивается техно-
логией VPN, которая обеспечивает несколько сетевых соеди-
нений поверх другой сети и отсутствие правовых механизмов 
ее регулирования также является благоприятным фактором 
распространения экстремизма, да еще остаться при этом без-
наказанным [3], [4].

На основании изложенного, необходимо сделать вывод о 
том, что мероприятия, направленные на предупреждение и 
противодействие экстремистской деятельности, в особенно-
сти, осуществляемой в сети интернет, требуют обновления о 
доработки. Особое внимание в данном случае следует уделить 
работе с несовершеннолетними гражданами путем усиления 
контроля на разных этапах их социализации в особенности в 
социальных сетях. Разработанный комплекс мер должен но-
сить системный характер и подкрепляться совместными уси-
лиями институтов гражданского общества. А для обеспечения 
системности требуется плановая реализация мероприятий, 
в числе которых приоритет отдается организации доступно-
го досуга и спорта молодежи, а также активной работе СМИ 
по разъяснению идеологий традиционных религиозных те-
чений. Вместе с тем, необходима подготовка грамотных спе-
циалистов, которые смогут коммуницировать с молодежью в 
виртуальном пространстве и тем самым посредством слажен-
ного взаимодействия удастся снизить риски деструктивных 
проявлений в глобальном информационном пространстве 
[4], [5]. Достижению указанного способствует очень долгая, 
планомерная и кропотливая работа с молодежью, а также по-
стоянный мониторинг сети интернет, в частности социальных 
сетей, на наличие информации экстремистского толка.
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Большинство исследователей отмечают, что существу-
ет значительное количество подходов к информационной 
безопасности. В большинстве случаев отмечается, что не-
обходим баланс между социальными, технологическими и 
экономическими проявлениями общественной активности. 
Так исследователи Т. Кенворт, Д. Уайт отмечают, что: «…ос-
новой для социотехнического подхода к информационной 
безопасности достигается через три цели: баланс между не-
обходимостью защиты информационных активов и необхо-
димостью поддержки бизнеса, соблюдением нормативных 
требований и обеспечением соответствия культурным тради-
циям» [1, с. 2012]. Информационная безопасность в рамках 
национальной безопасности тесно связана с экономической 
безопасностью, промышленной безопасностью и является 
в определённой степени связующим элементом в монолите 
национальной безопасности. Уровни информационной без-

опасности можно выделить наравне предлагаемыми уровня-
ми экономической безопасности. Так, отечественные иссле-
дователи выделяют три уровня экономической безопасности: 
«безопасность экзогенная, безопасность структуры, безопас-
ность эндогенная» [2, с. 64]. Исследователи Л. А. Гордон, М. 
П. Леб прямо отмечают, что необходимо рассматривать «…
экономические аспекты информационной безопасности» 
[3, с. 335], в противном случае затраты на информационную 
безопасность не являются социально и экономически оправ-
данными, то есть реализация государственной политики ор-
ганами исполнительной власти также будет не эффективна 
и неоправданна с позиции общественного благополучия. В 
политической системе, которая основана на принципе раз-
деления властей, происходит распределение власти между 
несколькими ветвями (исполнительной, законодательной, 
судебной). Подобное разделение является механизмом пре-
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дотвращения концентрации власти в руках одной социаль-
ной группы. В подобной системе исполнительная власть не 
принимает законы (роль законодательной власти) и не ин-
терпретирует их (роль судебной власти). Вместо этого ис-
полнительная власть обеспечивает соблюдение закона в том 
виде, в каком он написан законодательной властью и интер-
претирован судебной властью. Исполнительная власть мо-
жет быть источником определенных видов права, таких как 
указ или распоряжение. Таким образом, инерция исполни-
тельной власти представляет собой задержку во времени в 
обеспечении соблюдения реализованных законодательных 
инициатив. Отсюда информационная безопасность подвер-
гается риску неисполнения в части реализации функций ис-
полнительной бюрократии. Уместно говорить о социальной 
инерции исполнительной власти: «Социальная инерция – 
такое свойство социальной системы, когда при изменении 
объективной или субъективной действительности из-за при-
ложения сил воздействия на социальную систему, некоторое 
время социальная система не меняет своё состояние с преды-
дущего на другое, отличного от предыдущего состояния» [4, 
с. 100]. Таким образом, механизм инерции исполнительной 
власти предполагает отсутствие изменений в части результа-
тивности выполнения функций исполнительной бюрокра-
тии, очевидно в момент лага (разрыва во времени) между 
реализацией закона и его исполнения возникает область 
повышенного риска с позиции информационной безопас-
ности. Область повышенного риска характеризуется про-
межутком, в котором вероятность реализации неблагопри-
ятного события становится выше. Так из текущей практики, 
можно выделить реализацию и исполнение Указа Президен-
та Российской Федерации от 21.09.2022 № 647 «Об объявле-
нии частичной мобилизации в Российской Федерации». При 
этом количество призывников регулируется фактором инер-
ции исполнительной власти в части, например, получения 
отсрочки от призыва – поступление в очную аспирантуру, 
очную форму обучения в государственное образовательное 
учреждение и т. д. Данные факторы неизбежно приводят 
к инерционности общественной системы и деструктивно-
му воздействию на информационную безопасность, в части 
искажения и изменения информации, соответственно к не-
эффективной реализации законодательных инициатив. То 
есть инерция исполнительной власти может рассматривать-
ся, как объективная угроза информационной безопасности. 
Помимо реализации законодательных инициатив, угроза 
информационной безопасности состоит в инерции исполни-
тельного и административного контроля. Исполнительный 
и административный контроль заключается в реализации 
утвержденных письменных политик, процедур, стандартов и 
руководств. Исполнительный и административный контроль 
формирует базис для эффективного функционирования со-
циально-экономической системы и управления обществом. 
Исполнительный и административный контроль формирует 
механизм информирования граждан о том, как должны вы-
полняться социальные, экономические, производственные 
операции и как должны осуществляться повседневные опе-
рации. Законы и постановления, созданные государствен-
ными органами, также являются формой исполнительного 
и административного контроля, поскольку они информиру-
ют бизнес и общество. В некоторых сегментах общественной 
активности существуют отдельные политики, процедуры, 
стандарты и руководства, которым необходимо следовать. 
Таким образом, инерция в реализации элементов механизма 
исполнительного и административного контроля приводит 
к неизбежным деструктивным процессам искажения и из-
менения информации, которой обладают все заинтересован-
ные стороны.

После соответствующей идентификации и оценки на-
личия инерции исполнительной власти в рамках управле-
ния информационной безопасностью и снижение рисков в 

отношении исполнения законов может включать в себя ряд 
факторов инерции:

1. несистемные события, которые могут привести к 
преднамеренному или случайному искажению, поврежде-
нию или неправильному использованию информационных 
активов.

2. уязвимость информационного пространства и связан-
ных с ним элементов исполнительного и административного 
управления при воздействии одной или нескольких угроз.

3. потенциальный ущерб информационному простран-
ству от наличия угроз и уязвимостей.

4. структурное несоответствие реализации в информа-
ционном пространстве функций судебной, законодательной 
и исполнительной власти. То есть задержка в одном струк-
турном элементе приводит к последовательному искажению 
и изменению информационного пространства. 

5. недостаточная информированность граждан в части 
исполнения законодательных инициатив и трактовки со-
держания законодательных инициатив, что приводит к не-
избежному искажению и противодействию исполнения за-
кона.

6. политические противоречия с общемировой пози-
ции, когда происходит искажение информационного про-
странства на уровне отдельных национальных систем.

В условиях ухудшения общемировой ситуации и роста 
политической напряжённости между различными группами 
стран, единое информационное пространство в националь-
ной общественной системе имеет крайне важное значение 
для обеспечения устойчивости и стабильности внутри обще-
ства. Повышается роль исполнительной власти, как основно-
го государственного элемента, обеспечивающего эффектив-
ное и своевременное исполнение принятых законодательных 
инициатив. Инерционность механизма исполнительной 
власти, органов административного и исполнительного кон-
троля приводит к возникновению деструктивных процессов 
в обществе. В данном исследовании рассматриваются во-
просы содержания инерции исполнительной власти в части 
обеспечения и сохранения единого информационного про-
странства, как противодействие угрозам информационной 
безопасности.
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Шогенов Т. М.

Кучмезов Р. Н.

Развитие информационных технологий, доступность 
сети интернет и различных интернет-площадок для несо-
вершеннолетних, ставит перед правоохранительными ор-
ганами МВД России, а в частности перед подразделениями 
по делам несовершеннолетних (ПДН), новые задачи по за-
щите несовершеннолетних граждан от противоправного 
контента. Стремительный рост инновационных технологий 
способствует поиску новых подходов к осуществлению сво-
ей профессиональной деятельности сотрудников полиции, 
осуществляющих профилактическую работу по выявле-
нию, пресечению преступлений и правонарушений, совер-
шаемых несовершеннолетними и в отношении них в сети 
интернет.   

Основополагающей частью работы инспекторов по де-
лам несовершеннолетних, в первую очередь, является про-
филактика, в ходе проведения которой сотрудниками ПДН 
проводится индивидуальная профилактическая работа с 
несовершеннолетними, их родителями и иными закон-
ными представителями. Благодаря скрупулезной работе 
полицейских удается выявить лиц, занимающихся вовле-
чением несовершеннолетних в совершение преступлений 
и других противоправных, антиобщественных действий, 
а также склоняющих детей и подростков к потреблению 
наркотических средств или психотропных веществ без на-
значения врача, употреблению одурманивающих веществ, 
к суицидальным действиям, либо совершающих в отноше-
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нии несовершеннолетних другие противоправные деяния. 
Не остаются без внимания правоохранителей и родители 
несовершеннолетних, а также иные законные представите-
ли и должностные лица, которые ненадлежащим образом 
исполняют свои обязанности по воспитанию, обучению и 
содержанию несовершеннолетних, либо не исполняют та-
кие обязанности вовсе [1].

Например, в ходе приватной доверительной беседы 
с подростком в большинстве случаев удается установить 
факторы, влияющие на преступность среди молодёжи. 
На сегодняшний день к таким факторам относятся: не-
формальные объединения, развитие новых молодёжных 
течений и трендов, появление в окружении лидеров мне-
ний, пропагандирующих противозаконные ценности и 
правила, а также возникновение каналов получения ин-
формации, негативно влияющих на сознание молодых 
людей.

Ввиду беспрерывного развития сети интернет перед 
сотрудниками, работающими с несовершеннолетними, 
практически ежедневно возникают новые вопросы, ответы 
на которые не всегда бывает просто найти. Согласно ис-
следованиям компании Mediascope, сервиса по аналитике 
соцсетей Brand Analytics и фонда «Общественное мнение» 
интернетом пользуются 93 % детей различных возрастов. 
Так, например, количество детей в возрасте от 5 до 11 лет 
пользующихся интернетом составляет 2,1 млн. человек, а 
вот уже среди детей 8-11 лет эта цифра составляет 2,74 млн. 
человек. Если брать за основу результаты всероссийского 
исследования «Детский Рунет 2018», проведенного Инсти-
тутом исследований интернета, то 24,5 млн. россиян, вклю-
чая детей и их родителей, посещают сайты, специализи-
рующиеся на детском контенте. На платформах, включая 
социальные сети и видеохостинги, число потребителей 
детского контента составляет 41 млн. человек [2]. 

В данном исследовании подчеркивается, что коли-
чество времени, проводимое ребенком в сети интернет, 
напрямую зависит от его возраста, ведь чем старше и 
самостоятельнее он становится, тем больше времени он 
находится без родительской помощи и родительского 
контроля. Основополагающее значение в данном случае 
имеет и факт появления у детей своих личных технологи-
ческих устройств – компьютеров, ноутбуков, планшетов 
и смартфонов, позволяющих им входить в интернет про-
странство. Возрастные предпочтения детей и подростков 
отражаются и в контентных предпочтениях. Возрастная 
категория от 8 до 11 лет, в отличие от самой юной аудито-
рии, предпочитающей мультфильмы и простейшие игро-
вые приложения, проявляют свой интерес к социальным 
сетям, прослушиванию музыкальных треков, и использу-
ют интернет площадки для обучения и саморазвития. 

Живя в современном мире информационных тех-
нологий, все это не может не радовать, если бы не одно 
«НО» – возникновение определенных рисков и угроз:

– совершение детьми преступлений в сфере инфор-
мационной безопасности;

– совершение преступлений в области информаци-
онной безопасности в отношении детей;

– заражение во время посещения интернет-простран-
ства технологического устройства вредоносными про-
граммами;

– знакомство детей с нежелательной информацией;
– участие в деструктивных сообществах;
– приобретение интернет-зависимости. 
Популяризация социальных сетей среди несовершен-

нолетних стала причиной возникновения модного терми-
на кибербулинг (киберзапугивание) – интернет-травля, 
виртуальный терроризм среди подростков. Кибербулинг 
(cyberbullying) берет свое название от английского сло-
ва bull-буль, в родственном смысле: активно атакующий, 
преследующий, изводящий, провоцирующий, терро-
ризирующий, отравляющий. В молодежном сленге есть 
глагол аналогичного происхождения – бык. Киберзапу-
гивание часто несправедливо путают с массовыми изде-
вательствами и домогательствами (мафия-mafia), но на 
практике это не то же самое. Центром «Безопасность 2.0» 
Российского фонда мира был проведен мониторинг, ре-
зультаты которого показали, что в третьем квартале 2021 
года резонансных случаев интернет-травли среди несо-
вершеннолетних было зарегистрировано на 43 % больше, 
чем за весь 2020 год [3]. 

Факты совершения противоправных действий через 
соцсети не всегда выходят за границы государства или 
даже одного города. Например, в городе Байконур со-
трудниками правоохранительных органов было установ-
лено, что летом 2016 года молодой человек, достигший 
восемнадцатилетнего возраста, проживающий в том же 
городе, используя мобильный телефон, через социаль-
ную сеть ВКонтакте вел переписку с несовершеннолет-
ним подростком, в ходе которой отправлял потерпев-
шему свои интимные фотографии, тем самым совершая 
развратные действия сексуального характера, возбужда-
ющие нездоровый интерес к сексуальным отношениям с 
несовершеннолетним.

Особенность коммуникации в сети интернет обуслав-
ливается чувством анонимности и безнаказанности для 
пользователей, поэтому именно здесь отмечается повы-
шенный уровень агрессивности, использования методов 
запугивания и угроз, негативное воздействие на психи-
ческое и эмоциональное состояние, в том числе несовер-
шеннолетних.

К наиболее распространённым преступлениям и 
правонарушениям в интернет пространстве, с которыми 
сталкиваются сотрудники подразделений по делам несо-
вершеннолетних МВД России, относятся: интернет-трав-
ля, угрозы, вымогательство, мошенничество, склонение 
к суцидальным действиям, употреблению алкогольной 
продукции, наркотических средств, разжигание расовой, 
национальной, политической ненависти, склонение к ан-
тиобщественным действиям и т.д. 

Мониторинг социальных сетей на предмет возник-
новения групп, сообществ, каналов, публикующих ма-
териалы, склоняющих несовершеннолетних к суициду, 
антиобщественным действиям, вызывающим вражду и 
ненависть на почве расовой, национальной или любой 
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другой принадлежности, популяризирующих употребле-
ние алкогольной, табачной продукции, наркотических 
средств и прочее входит в задачи инспекторов по делам 
несовершеннолетних. Одной из причин для проведения 
массового мониторинга подразделениями ПДН соци-
альных сетей послужил прецедент, связанный с публи-
кацией в «Новой газете» 16 мая 2016 года журналисткой 
Галиной Мурсалиевой материала про «Группы Смерти» 
– игру для подростков «Синий кит», ключевым заданием 
которой было покончить жизнь самоубийством. Исто-
рия с «группами смерти» вызвала волну паники среди 
родителей несовершеннолетних. Представители средств 
массовой информации утверждали, что участие в данной 
игре унесло жизни более 130 детей, но источники данной 
информации неизвестны. Своего апогея игра достигла в 
феврале 2017 года, когда в социальных сетях массово был 
опубликован хештег – #синийкит, и более 800 пользовате-
лей ждали получения дальнейших инструкций. По дан-
ным прокуратуры Иркутской области, принимавшие уча-
стие в данной игре две школьницы покончили с собой [4].

Бесконечный рост сообществ, осуществляющих пу-
бликации потенциально неприемлемого контента, по-
способствовал внесению в 2021 году соответствующих за-
конодательных поправок, обязывающих социальные сети 
самостоятельно выявлять и блокировать противоправную 
информацию, а также активнее реагировать на жалобы и 
удалять потенциально опасный контент [5].

В качестве новых методов в проведении профилакти-
ческой работы по предупреждению и выявлению престу-
плений и правонарушений, совершаемых несовершен-
нолетними и против них в сети интернет, инспекторы по 
делам несовершеннолетних чаще всего используют мони-
торинг сообществ, каналов и групп в социальных сетях, 
публикующих противоправный контент, направленный 
на уязвленную психику несовершеннолетних. В последу-
ющем они осуществляют сбор информации о профилях 
в социальных сетях при решении вопроса о постановке 
несовершеннолетнего на профилактический учет, ведут 
мониторинг этих аккаунтов, устанавливая круг общения 
несовершеннолетнего, его интересы и увлечения. Мо-
ниторинг профилей помогает полицейским установить 
факт участия несовершеннолетнего в запрещенных со-
обществах, а также провести анализ публикаций, фото-
графий и комментариев уже тех несовершеннолетних, 
которые состоят на профилактических учетах. 

Беспрерывный рост числа юных интернет-пользо-
вателей и стремительное развитие интернет-платформ, 
обусловили проведение инспекторами ПДН ежедневно-
го мониторинга популярного контента среди молодёжи, 
социальных сетей несовершеннолетних, а также выпол-
нение мероприятий по выявлению лиц, вовлекающих и 
склоняющих несовершеннолетних к противоправным 
действиям.

Таким образом, профилактическая работа по выявле-
нию и пресечению противоправных деяний в сети интер-
нет, осуществляемая сотрудниками подразделений по де-
лам несовершеннолетних, на сегодняшний день, является 

одним из самых актуальных направлений в деятельности 
службы охраны общественного порядка МВД России. 
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ГОСУДАРСТВОИПРАВО

В качестве действенной защитной меры в интересах 
соблюдения законодательства о предпринимательской де-
ятельности вполне успешно выступает институт бизнес-ом-
будсменов, а применительно к нашему государству – инсти-
тут Уполномоченных по защите прав предпринимателей в 
Российской Федерации.

Статус Уполномоченного при Президенте РФ по за-
щите прав предпринимателей носит одновременно и госу-
дарственный и общественный характер, в связи с тем, что: 
«с одной стороны, сам бизнес-омбудсмен и его аппарат яв-
ляется органом государственной власти, а с другой стороны, 
основные направления функционирования самого институ-
та уполномоченного по защите прав преподавателей имеет 
правозащитный характер, связанный с защитой нарушенных 
прав субъектов осуществляющих предпринимательскую де-
ятельности со стороны органов публичной власти и их долж-
ностных лиц» [1, с. 12].

Ряд ученых, среди которых, Кирилловых А. А., счита-
ют, что: «двойственный характер статуса Уполномоченного 
по защите прав предпринимателей указывают на то, что он 
фактически входит в систему государственной власти» [2, с. 
21], так как «сам омбудсмен имеет статус юридического лиц 
и является государственным гражданским служащим» [3]. И 
как следствие этого при реализации своих непосредственных 
функций бизнес-омбудсмен должен активно взаимодейство-

вать с органами государственной власти, органами местного 
самоуправления и общественными институтами и поддер-
живать связь с ними.

В части 3 ст. 7 ФЗ «Об уполномоченных по защите прав 
предпринимателей в Российской Федерации» [4] предусмо-
трено, что федеральный бизнес-омбудсмен в рамках своей 
компетенции осуществляет взаимодействие с органами го-
сударственной власти, органами местного самоуправления, 
полномочными представителями Президента РФ в феде-
ральных округах и иными лицами.

Следует обратить внимание на то, каким образом про-
исходит взаимодействие с органами государственной власти 
в сфере законотворчества. Уполномоченный имеет право на-
правлять: органам власти - предложения о принятии и из-
менении нормативных правовых актов, относящихся к сфере 
деятельности уполномоченного; Президенту РФ - мотивиро-
ванные предложения о приостановлении действия актов ор-
ганов исполнительной власти субъектов РФ; Президенту РФ 
- мотивированные предложения об отмене постановлений и 
распоряжений Правительства РФ; Правительству РФ - моти-
вированные предложения об отмене или о приостановлении 
действия принятого федеральным органом исполнительной 
власти нормативного правового акта или его отдельных по-
ложений, необоснованно затрудняющих ведение предпри-
нимательской, в том числе инвестиционной деятельности; 
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высшему должностному лицу субъекта РФ (руководителю 
высшего исполнительного органа государственной власти 
субъекта РФ) - мотивированные предложения об отмене или 
о приостановлении действия актов органов исполнительной 
власти субъекта РФ (в случае, если соответствующие полно-
мочия предусмотрены конституцией (уставом) субъекта РФ).

Уполномоченный по защите прав предпринимателей 
также обладает правом давать заключения на проекты нор-
мативных правовых актов, затрагивающих права и законные 
интересы субъектов предпринимательской деятельности, а 
также направлять органам и лицам, имеющим право на об-
ращение в Конституционный суд РФ, мотивированные пред-
ложения в части, относящейся к компетенции уполномочен-
ного, об обращении в Конституционный суд РФ с запросом 
о соответствии Конституции РФ актов, указанных в ее ч. 2 ст. 
125.

Регламентация взаимодействия Уполномоченного с 
федеральными органами государственной власти реализо-
вывается «в специальных соглашениях (с Генеральным про-
курором РФ, Федеральной службой судебных приставов, 
Министерством РФ по делам гражданской обороны, чрезвы-
чайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий, МВД и др.)» [5]. 

Данные соглашения содержат положения об информа-
ционном обмене, о формировании и проведении совместной 
информационной политики в установленных сферах дея-
тельности, о взаимодействии сторон в форме проведения со-
вместных мероприятий, совещаний, о создании совместных 
рабочих групп.

Интересный опыт взаимодействия уполномоченного по 
защите прав предпринимателей с органами законодатель-
ной власти РФ в форме проведенной бизнес-амнистии. Также 
надо обратить особое внимание на особый вид взаимодей-
ствия бизнес-омбудсмена с прокуратурой» [6, с. 31].

Взаимодействие прокуратуры и Уполномоченного по 
защите прав предпринимателей является обоюдно выгод-
ным, так как «позволяет последнему получить весомый, до-
полнительный инструмент, увеличивающий возможности в 
достижении целей сформулированных и в Федеральном за-
коне от 7 мая 2013 г. № 78-ФЗ и в соответствующих законах 
субъектов Федерации» [7, с. 75]. 

Таким образом, проанализировав ряд специальной на-
учной литературы, возможно акцентировать внимание на 
главные формы взаимодействия института Уполномоченно-
го по защите прав предпринимателей с органами исполни-
тельной власти: а) запрос различных документов у органов 
государственной власти и органов местного самоуправления; 
б) заключение различных соглашений о сотрудничестве в 
сфере охраны прав и интересов предпринимателей; в) прове-
дение совместных научно-практических мероприятии, кон-
ференций, в т.ч. форумов, симпозиумов, выступающих в виде 
определённых площадок для диалога бизнеса и государства; 
г) разбор и анализ жалоб субъектов предпринимательской 
деятельности и проверок совместно с органами исполнитель-
ной власти; д) работа в качестве эксперта в разнообразных на-
учных, консультационных советах, которые функционируют 
при различных государственных органах; е) составление раз-
личных заключений, направленных на восстановления нару-
шенных прав предпринимателей и на направление их в орга-
ны государственной власти; ж) подготовка Уполномоченным 
по защите прав предпринимателей обязательных ежегодных 
отчетных документов (доклады, отчеты), а также мотивиро-
ванных предложений для органов государственной власти и 
органов местного самоуправления.

Далее можно указать на формы непосредственного взаи-
модействия Уполномоченного по защите прав предпринима-
телей с представителями судебной власти: подача различных 
исков в целях защиты прав и интересов предпринимателей; 
участие в качестве различных участников процесса: истец, 

заявитель, третьи лица; участие в качестве различных участ-
ников процесса: истец, заявитель, третьи лица; участие в ка-
честве защитника по административному судопроизводству 
на основе ходатайства, по уголовному судопроизводству на 
основе ходатайства и по решения суда; подача в Конституци-
онный суд РФ запросов о соответствии Конституции РФ со-
ответствующими субъектами, имеющих такое правомочие; 
участие в заседаниях Конституционного Суда РФ.

Таким образом, исходя из проведенного правового ана-
лиза действующего законодательства наблюдаем двойствен-
ный характер института Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей. Исходя из этого и формируется особый 
порядок взаимодействия бизнес–омбудсмена с государствен-
ными органами, что дает уполномоченному по защите прав 
предпринимателей возможность быть арбитром между го-
сударством и бизнесом. Тем не менее, представляется воз-
можным переход «на следующий этап взаимоотношений 
предпринимательского сообщества и публичной власти, 
позволяющий выходить на макроэкономической уровень 
планирования и решения проблем» [8, с. 5]. Данный факт 
дает возможность увеличить правомочия бизнес-омбудсме-
на, трансформировать его институциональный статус, готов-
ность власти к активной экономической политике. 
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ГОСУДАРСТВОИПРАВО

Современная мировая политико-правовая реальность 
требует системного подхода к пониманию сущности таких 
явлений как государство, право, государственность, что не-
обходимо для выработки управленческих решений госу-
дарственного уровня во внутренней, внешней и глобальной 
политике.

Автор исходит из того, что рассматривать генезис го-
сударства и государственности необходимо как часть гло-
бального исторического процесса, подчиненного общим 
закономерностям биологического и социального разви-
тия, в совокупности с критериями связанности правовых 
элементов и общественными традициями, особенностями 
менталитета и культуры этносов и экономических отноше-
ний [4, с. 59]. Данная концептуальная позиция предполага-
ет при построении типологии учет критериальных харак-
теристик государства, общества, права в цивилизационной 
и формационной теориях. 

Основу системного подхода к типологии государства 
составляют следующие  базовые понятия и категории.

Государство – политико-правовая организация еди-
ной, универсальной системы власти на определенной тер-
ритории, обладающей монополией на законотворческую 
деятельность, применение мер принуждения. Власть ре-
ализуется в деятельности конкретной системы государ-
ственных органов, которая предназначена для управления 
всеми без исключения общественными процессами. 

Само государство в динамике развития характеризу-
ется функционированием составляющих его систем и эле-
ментов:

а) Государственный аппарат (механизм государства) 
– иерархически организованная система органов власти и 
отдельных должностных лиц (например, президент), кото-
рые осуществляют управленческие функции государства 
исключительно на профессиональной основе (субъекты 
управления общественными процессами). Действия такой 
системы необходимо рассматривать в динамике объектив-
ного и субъективного развития социальных отношений в 
современной исторической реальности организации жиз-
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неустройства в глобальном масштабе (социально-эконо-
мические отношения сегодня выстраиваются на капита-
листических принципах, изначально обосновывающих не 
равномерное распределение благ). 

б) Государственный орган – составной элемент госу-
дарственного механизма, юридически наделенный власт-
ными полномочиями в пределах конкретной компетен-
ции, определяемой его предназначением в социальном 
управлении.

в) Механизм правового регулирования – система юри-
дических средств, с помощью которых осуществляется 
управленческая деятельность органов власти.

Следует разграничить понятия «правовое регулирова-
ние» и «правовое воздействие». Под вторым понимается – 
управление общественными процессами опосредованным 
способом с помощью других явлений: правовое сознание, 
правовая культура, правовое воспитание и т.д. Правовое 
регулирование касается только отношений, регламентиро-
ванных юридическими нормами.

Категорию «власть» (властвование) следует рассма-
тривать в двух дополняющих друг друга аспектах: юри-
дическом (власть представляет собой совокупность прав 
и обязанностей, так как в большей части реализуется в 
обществе через правоотношения между обществом и го-
сударством); социально-политическом (деятельность по 
управлению всеми элементами социальной системы, эф-
фективность которой определяется реальной возможно-
стью реализации властных полномочий на благо всего 
общества). Государство, являясь монополистом в законот-
ворческой деятельности в лице его представительных ор-
ганов, основывает такую деятельность на юридических 
нормах, поэтому его развитие в текущей исторической ре-
альности необходимо рассматривать в единстве с правом, 
под которым понимается система формально-определен-
ных обязательных для всех правил поведения. 

В управлении общественными процессами право яв-
ляется их регулятором. Но не только, зачастую выступая 
их основанием (например, конституционное закрепление 
обязанностей каждого гражданина). Оно определяет и 
регламентирует способы управления, закрепляет права, 
обязанности, полномочия должностных лиц, отдельных 
граждан, организаций и т.д., вступающих в какие-либо 
отношения. Одним из признаков права является его фор-
мальная определенность, то есть отражение в законода-
тельном акте. 

Следует понимать, что законы имеют свою иерархию. 
На вершине такой пирамиды находится Конституция, ко-
торая принимается на референдуме. Но нельзя забывать, 
что ее положения разрабатываются людьми, которые вос-
принимают и осознают окружающую реальность, потреб-
ности общества через «призму» идеологических и целевых 
установок (юридическое обоснование существующего со-
циально-экономического строя), личной нравственности, 
образованности, способности мыслить и созидать. 

В управлении общественными процессами государ-
ство является субъектом управления, а общество – объ-
ектом управления. Право в данной системе является и 
основанием, и регулятором отношений в самом широком 
смысле. 

Необходимо остановиться на управлении обществен-
ными процессами.

Объект управления (общество со всеми его потребно-
стями к достойному существованию) и субъект управления 
(государство) имеют двустороннюю связь. А именно: при 
управленческом воздействии (механизм правового регули-
рования – средство такого воздействия) на общественные 
процессы государство добивается некоторого результата 
(положительного или отрицательного), влияющего на со-
стояние управляемой системы. Итог такого воздействия, в 
свою очередь, всегда отражается на состоянии самого субъ-
екта управления. 

Например, неэффективно обеспечение защиты насе-
ления от преступных посягательств. Использование совре-
менных компьютерных технологий породили новые виды 
противоправных деяний, связанных с хищениями денеж-
ных средств. Государство вносит изменения в федеральное 
законодательство (Уголовный кодекс РФ), разрабатывает 
рекомендации по расследованию таких преступлений.

Или в реализации социальной функции государства 
на законодательном уровне снижение процента ипотеч-
ного кредитования, тем самым обеспечивая возможность 
молодым семьям приобретение жилья.

Но нельзя забывать, что объект и субъект управления 
существую в определенной среде (в системе государство-
общество, прежде всего историческая, экономическая и 
политическая реальность в глобальном масштабе), кото-
рая всегда оказывает как прямое, так и опосредованное 
информационное влияние на их внутреннее состояние. 
Для общества – это осознание своих реальных возможно-
стей в реализации потребностей, понимание и принятие 
действий органов власти в едином векторе целей развития.  
Для субъекта власти, а это конкретные люди, обладаю-
щие властью, принятие возможных решений в управле-
нии общественными процессами на основе нравственной 
и идеологической составляющей личного сознания, соот-
ветствующих вектору социального развития, духовным и 
материальным потребностям человека.

Право – это элемент культуры общества. Во взаи-
мосвязи культуры и права, под первой следует понимать 
всю совокупность трансформирующихся теоретических 
знаний о жизнеустройстве, которые существую реально, 
передаваясь от поколения к поколению на основе взаимо-
отношений и материализованных достижений общества 
(научные правовые теории, идеологии и т.д.). Развитие 
права в обществе необходимо рассматривать в целостно-
сти с динамикой культурных процессов и обратной связи 
между ними. Как показала история государства и права 
России и зарубежных стран, закрепленные в законе со-
циально-юридические категории со временем становятся 
базовыми ценностями, элементами культуры (например, 
суверенитет).

Теперь остановимся на принципах типологии, к кото-
рым следует отнести принципы формальной логики: 

а) принцип одного основания, то есть при построении 
типологии подмножество объектов выделяется по видоиз-
менению одного и того же признака; 

б) соразмерность деления. При делении подмножеств 
их объем должен быть равен объему типологизируемых 
объектов. Например, разделение существующих сегодня 
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государств на демократические и авторитарные только по 
критерию «политический режим» (юридические характе-
ристики) будет нарушением данного правила. Поскольку 
в большинстве стран способы и методы управления не ис-
черпываются одним объемом данного понятия. 

в) Принцип взаимного исключения членов деления. 
Нарушением указанного правила было бы проведение ти-
пологии по одному лишь признаку клас совой сущности. 
Например, в современной цивилизации существуют ра-
бовладельческие, феодальные, буржуазные, социалистиче-
ские и коммунистические государства. Здесь не все члены 
деления взаимоисключаемые. Коммунизм – стадия разви-
тия социализма. 

г) непрерывность подразделения на подмножество, 
т.е. при типологизации нельзя перескакивать через бли-
жайшее подмножество. Например, смена рабовладельче-
ской формации феодальной. Считается, что Россия в исто-
рии своего развития миновала рабовладельческий строй. 
Но с момента появления государственности в Древней 
Руси в обществе существует категория населения, имену-
емая холопами, которые по своему социально-правовому 
статусу, ничем не отличались от рабов античных Рима и 
Греции.  

Принципы системной типологии нельзя сводить толь-
ко к формально-логическим требованиям. Дело в том, что 
формальная логика использует только внешние характе-
ристики, игнорируя значение сущностных параметров. 
Формально-логические правила используются в начале по-
строения типологии, разделения статичных параметров. 
Использование метода типологии в своей основе содержит 
принципы диалектики, так как мы имеем дело со сложны-
ми динамическими системами (цивилизация, общество, 
государство), которые существуют только в движении и 
взаимодействии. Диалектика позволяет прочувствовать 
текущую меру состояния предмета исследования в зави-
симости от влияющих на процесс развития внутренних и 
внешних факторов. 

Итак, диалектические принципы системной типоло-
гии. 

1. Принцип многогранности, то есть рассмотрение 
качественных характеристик особенностей и закономерно-
сти развития типологизируемых объектов в текущей исто-
рической реальности. 

Такая формулировка принципа обусловлена тем, что 
диалектическая логика учитывает концептуальную сторо-
ну процесса мышления человека. Сама типология на се-
годняшний день имеет гносеологическую проблематику, 
то есть лежит в области методологических исследований.  
Следовательно, выстроенные типологические системы 
неизбежно отражают мировоззренческие позиции их ав-
торов, что, разумеется, влияет на объективность и истин-
ность суждений.

2. Принцип конверсии. Социальные процессы раз-
личные по содержанию и сложности в управленческой си-
стеме «государство-общество-человек» находятся в посто-
янном движении и развитии, поэтому типология должна 
отражать в классифицируемых объектах процессы каче-
ственных и количественных изменений, перехода одних 
явлений в другие. 

Например, принято считать, что СССР в отличие от 
западных демократических государств был недемократи-
ческим, с тоталитарным режимом управления. В совре-
менной политической и юридической науках имеются две 
диаметрально противоположных концепции демократии: 
первая – либеральная; вторая – социалистическая. С пози-
ции либерализма имеется в виду политическая демокра-
тия, то есть конституционное закрепление основных прав 
и свобод, многопартийности, отсутствие идеологический 
плюрализм, свобода слова и т.д. А по умолчанию, такая 
демократия не для всех, так как она постулируется в усло-
виях априорного неравенства отдельных групп населения. 
В терминологии марксизма буржуазная (капиталистиче-
ская) организация управления социально-экономически-
ми процессами. С позиции социализма акцент сдвигается 
в сторону общественной демократии: власть трудового на-
рода, ликвидация имущественного неравенства, обладание 
природными ресурсами, равные возможности в труде, об-
разовании, наличие идеологии и т.д. 

Если проанализировать основной закон СССР, напри-
мер Конституции 1936 и 1977 годов, то можно увидеть, что 
они так же закрепляют основные права и свободы граж-
дан, свободу слова и печати, охрану личной собственности 
и т.д. Кроме того, необходимо отметить, что любые поли-
тические режимы в управлении общественными процесса-
ми используют два одинаковых обобщенных метода: убеж-
дение и принуждение. 

3. Принцип динамики. Типология государства яв-
ляется не целью исследования, а средством получения и 
упорядочения знаний о нем. Поскольку содержание обще-
ственных процессов находится в постоянном развитии и 
качественном преобразовании, то вместе с ними изменяет-
ся и содержание знаний о них. Например, в современных 
конституциях демократических государствах мира с феде-
ративным политико-территориальным устройством право 
сецессии субъектов федерации (например, конституция 
РФ 1993 года) отсутствует. В то время как в тоталитарном 
СССР союзные республики таким правом обладали в од-
ностороннем порядке1, что и явилось одной из причин «за-
конного» развала государства в 1991 году. 

4. Принцип субстанциональности. При построении 
типологии государств, признаки и свойства объекта отби-
раются по степени их значимости и объективным сущност-
ным характеристикам явлений, при соответствии их внеш-
ней формы и внутреннего содержания. 

Очень важно рассматривать основные параметры госу-
дарства как единицы типологии в системе предназначения 
органов власти, их полномочий в соответствии с законом, 
расстановки реальных политических сил, концептуальных 
предпочтений элитарных кланов. Необходимо учитывать 
степень легитимности власти, концепцию организации 
управления общественными процессами; возможности ре-
ализации государством своих полномочий в осуществле-
нии его внутренних и внешних функций государства. Кро-
ме того, важным аспектом является соответствие базовых 

1	 См.:	 ст.	 17	 Конституции	 СССР	 от	 05.12.1936г.:	 ИЗДАНИЕ	ЦИК	
СССР,	1937,	С.	13;	ст.	72	Конституции	СССР	от	07.10.1977г.	//	Кон-
сультант	Плюс:	комп.	справ.	правовая	система.	–	[Электронный	
ресурс].	–	Режим	доступа:	http://www.consultant.ru	(дата	обраще-
ния:	10.09.2022).
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понятий, раскрывающих юридические и социально-поли-
тические явления их реальному сущностному содержанию 
в практической жизни. Например, суверенитет в теории 
государства и права является составной категорией. Разли-
чают два вида: внутренний – верховенство государственной 
власти на своей территории; и внешний – независимость в 
международных отношениях. Суверенитет также включа-
ет в себя единство и неделимость территории, неприкос-
новенность территориальных границ и невмешательство 
во внутренние дела. Но это лишь юридический аспект. В 
сегодняшней исторической реальности под суверенитетом 
следует понимать юридически закрепленную в националь-
ном и международном праве возможность государства в 
полном объеме реализовать внутреннюю, внешнюю и гло-
бальную политику на благо своего населения [5, с. 449]. 

Сформулировав основные принципы системной ти-
пологии, нельзя не остановиться на методах расчленения 
предмета. Современная наука использует для этого в ос-
новном два различных по сущностному содержанию мето-
да.

Первый – диахронический (генетический). При его ис-
пользовании типологизируется не государство и общество 
как таковые, а их процесс развития (культурный, полити-
ческий, экономический и т.д.), то есть вычленению под-
вергнуты этапы, проходимые в закономерных условиях 
общности исторического развития целостной социальной 
системой (цивилизацией, этносом, государством). При 
обязательном условии соответствия однородности крите-
риев выделения стадий развития.

Второй – синхронический (структурный). В нем пред-
метом расчленения является не процесс развития обще-
ства и государства, а они сами как некая целостность. С 
помощью данного метода выявляется системная структура 
объекта, ее отдельные элементы, прямые и обратные связи 
между ними. При использовании синхронического метода 
временной фактор имеет статичную окраску. Синхрони-
ческий анализ в теории государства и права применяется 
при исследовании выполнением государством своих ос-
новных функций, деятельности отдельных органов власти, 
функционировании механизма правового регулирования 
в конкретный исторический момент. При синхроническом 
методе смешивание различных структурных уровней недо-
пустимо. 

Диахронический и синхронический методы в систем-
ной типологии государства применяются одновременно, 
так функционирование общественных институтов являют-
ся неотъемлемой частью единого, подчиненного общим 
закономерностям исторического развития. 

Таким образом, используя системный подход к типо-
логии государств можно сделать вывод, что современные 
государства в динамике своего развития можно условно 
поделить на две большие группы: а) относящиеся к тра-
диционной цивилизации; б) либеральной цивилизации. 
Развитие первой группы государств представляет собой 
воспроизводство в историческом времени устоявшихся 
институциональных культурных матриц, формирующих 
государственность, при сохранении уровня эффектив-
ности действующей политической и правовой системы, 
и способности самоорганизации многоуровневых обще-
ственных отношений. Традиционная цивилизация сохра-

няет и постоянно воплощает передаваемый из поколения 
в поколение духовно-ценностный идеал. Основу прогрес-
са либеральной цивилизации составляет индивидуаль-
ная рефлексия как социальная самоцель, превращающая 
стремление к атомизации и материальному достатку в 
высшую ценность. 
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Approved by the Council of Judges of the Russian Federation 
on December 5, 2019.The concept of the information policy of the 
judicial system for 2020 – 2030, which is aimed at harmonizing 
relations between the judiciary and society, openness and 
transparency of legal proceedings, improving ways of accessing 
information about the activities of courts, objective coverage of 
the activities of courts in the media [1].

At the end of May 2021, it became known that artificial 
intelligence began to be used in Russia when making court 
decisions. We are talking about the use of technology in 
tax collection. A pilot project has been launched at three 
judicial stations in the Belgorod region. According to Viktor 
Mamontov, Chairman of the Council of Judges of Russia, the 
system will help to make court decisions when collecting 
property, transport and land taxes. The tasks include issuing 
the court order itself, preparing documents and checking the 
details [2].

At present the level of informatization of the judicial system 
in the Russian Federation is at a high level. At the same time, 
the leader and pioneer in the introduction and use of the latest 
technologies is the system of arbitration courts, in which online 
justice can be considered an established fact. The strengths and 
advantages of Russian electronic arbitration justice are: 

– the possibility of filing a claim and other documents in 
electronic form, regardless of the type of legal proceedings, the 
category of the case and the instance; 

– the possibility of full-fledged holding of court sessions 
online through a web conferencing system; 

– the possibility of remote familiarization with the case 
materials and evidence in electronic form. Access is provided, 
among other things, to printed documents scanned by the court’s 
office, as well as audio recordings of court sessions; 

– availability on the Internet of the texts of court decisions of 
all levels and links; 

availability of the service for forecasting the timing and 
results of the consideration of cases; 

– use of audio recording when considering 100% of cases; 
– automation of the functions of the court apparatus 

(notification of the parties to the dispute, sending messages, etc.) 
[3].

However, it is necessary to point out a number of problematic 
aspects related to the electronic document management system in 
the judicial system.

Firstly, the problem of protecting the personal information 
of participants in the proceedings, which is publicly available in 
the electronic justice system.

Secondly, a number of problems arise when conducting 
video conferencing directly, there are frequent cases of lack of 
technical capability to conduct it, which deprives the party of the 
opportunity to express its arguments on the case materials. 

Thirdly, the issue of the possibility of a lawyer’s participation 
in the process when using videoconferencing to protect his client 
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is not regulated by law, which is a restriction of the constitutional 
right of citizens to receive legal assistance.

Fourth, it is important to point out such a problem as double 
document flow, currently, all actions by employees of the court 
staff are carried out both in electronic form and in paper form. 
This creates an excessive burden on the court apparatus and 
does not contradict the main goals of the introduction of new 
information technologies [4].

Of course, these problems require their own legislative 
solution. 

The most promising directions of the development of 
informatization of the judicial system at present are: 

– simplification of the requirements for remote video 
processes and the corresponding expansion of the practice of 
their use; 

– introduction of the possibility of filing claims in the form 
of filling out interactive forms; 

– further automation and robotization of the case review 
process, primarily in the order of simplified and ordered 
production; 

– transfer of consideration of some categories of disputes 
completely online; 

– creation of an electronic database of powers of attorney 
and diplomas/certificates of legal representatives; 

– integration of information systems of justice with other 
state information systems; 

– intensification of the use of advanced experience in the 
informatization of arbitration courts in the system of courts 
of general jurisdiction – both in terms of the introduction of 
progressive electronic services and in terms of increasing their 
accessibility for most courts.

1. Law is the subsystem designed for input, storage and 
circular distribution of regulations, organization of access to the 
reference database of regulations and reference databases of legal 
acts located in the legal systems of federal and local legislation.

2. Communication and data transmission is the subsystem 
provides a modern telecommunications environment to ensure 
reliable, reliable and prompt data transmission between the 
complexes of automation systems of SAS “Justice” at all levels, as 
well as the exchange of various kinds of information (voice, fax, 
video) between subscribers of the subsystem [5].

3. Judicial statistics is the subsystem intended for the 
formation of judicial statistical data established by the regulations 
of the Judicial Department at the Supreme Court of the Russian 
Federation [19].

4. Forensic examination the subsystem is designed to 
improve the efficiency of information interaction between users 
of the SAS “Justice” at all its levels when automating the forensic 
activities of courts of general jurisdiction in terms of meeting the 
relevant information requests of judges, their assistants, court 
staff and other users of the subsystem.

5. Court records management and statistics is the subsystem 
provides users with means of forming, analyzing and integrating 
information arrays of data arising in the course of legal 
proceedings in courts of general jurisdiction, including military 
courts, forming and analyzing arrays of judicial statistics, fixing 
the course of judicial proceedings.

6. Judicial community is the subsystem intended for use by 
the secretariats of the Council of Judges and qualification boards 
of judges in terms of providing information about various events 
reflecting the activities of these organizations, publishing articles 
and materials on judicial practice on appealing decisions of 
qualification boards, decisions of the Council of Judges .

7. Management and control of functioning is the subsystem 
designed to provide centralized management of distributed 
components of automation complexes and prompt receipt of 
data on the current state of the nodes of the computer network 
of the objects of informatization of SAS “Justice” to identify and 
eliminate emergency situations.

8. Finance is the subsystem designed to automate the 
activities of divisions of the Judicial Department, departments 
of the Judicial Department in the subjects of the Federation 
and supreme (district) courts in the subjects of the federation 
(districts), carried out by them in the process of budget funds 
management, on the basis of a single legal, methodological and 
information space [6].

16. Public relations is the subsystem designed to improve 
the efficiency of the processes of establishing and developing 
relations between the judicial community bodies with state and 
other bodies, institutions and organizations (including foreign 
ones).

17. Organizational support is the subsystem designed 
to create, maintain, distribute classifiers, reference books and 
dictionaries, normative reference information, as well as to ensure 
information compatibility and technological unity of information 
flows of courts of general jurisdiction (including military courts) 
and the Judicial Department system.

18. Display of information for collective use is the subsystem 
designed to display objects and information recognized as 
material evidence during a court session, including with the 
participation of jurors, reference information in the reception 
rooms and halls of courts of the subjects of the Federation and 
offices of the Judicial Department, as well as the use of visual 
display tools for training and ensuring the daily activities of 
courts and offices of the Judicial Department.

In general, the current level of information technology 
development allows us to talk about the informatization of the 
judicial system as one of the rather effective and promising ways 
to ensure the accessibility and quality of justice. The introduction 
of information technologies can speed up legal proceedings, 
reduce the burden on court staff, reduce the cost of procedures, 
increase the level of openness of the judicial system, etc.
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ПЕДАГОГИКАИПРАВО

Культура башкирского народа имеет многовековую 
историю. С древнейших времен воспитательный опыт наро-
да бережно транслировался последующим поколениям, спо-
собствуя тем самым стабилизации и сохранению культуры. 
В сохранении духовных ценностей прошлого знаковую роль 
играют традиции, закрепляющие культурное наследие пред-
ков и стимулирующие развитие современной культуры в 
том числе. Обратимся к рассмотрению понятия «традиция» 
в системе современного гуманитарного знания. В частности, 
культурологи достаточно единодушны в трактовке заявлен-
ного феномена, определяя его как особую форму трансля-
ции новым поколениям социального и духовного опыта в 
разворачивающемся пространстве человеческих взаимоот-
ношений [2, c. 682].

Национальные традиции играют важную роль в форми-
ровании человека как носителя социально одобряемых качеств, 
обеспечивающих его успешную правовую социализацию в 
обществе. В современной социогуманитарной науке под пра-
вовой социализацией принято понимать процесс усвоения 
подрастающим поколением сложившейся в этнической куль-
туре системы нравственно-правовых представлений, понятий, 
ценностных императивов, присвоение которых способствует 
гармоничному включению каждого индивида в социально-
правовую деятельность. Д. И. Латышина отмечает: «В этниче-
ской культуре... выделяются две составляющие: материальная 
и духовная. Первая включает орудия труда, постройку, одежду, 
пищу, средства передвижения, жилище. Ко второй относятся 
нравы, обычаи, нормы обычного права, ценности, знания, веро-
вания, виды народного искусства... Преемственность, устойчи-
вость этнической культуры держится на действии двух типов 
механизмов передачи традиций, действующих на протяжении 
нескольких лет или десятилетий и охватывающих лишь часть 
этноса (смежные возрастные группы); межпоколенных тради-
ций, существующих на протяжении исторически длительного 
времени и выступающих механизмом передачи ценностей от 
поколения к поколению... В этнической культуре господствует 
сила традиции, привычки, раз и навсегда принятых обычаев» 
[1, с. 32].

При патриархально-традиционном укладе жизни обще-
ства приоритетной линией индивидуального и массового по-
ведения становится неукоснительное следование традициям и 
обычаям. «Все особенности структуры бытия и быта, мифы и 
обряды, нормы и ценности традиционной культуры стабиль-
ны, жестки, нерушимы и передаются из поколения в поколе-
ние как неписанный закон. Власть традиции абсолютна... Закон 
предков – основной способ мотивации действий в традицион-
ной культуре. Вопрос «почему так, а не иначе?» просто не име-
ет значения, так как весь смысл традиции сделать так, как было 
сделано в первый раз. Таким образом, именно прошлое (в виде 
законов предков, мифа) выступает в традиционной культуре в 
качестве объяснения настоящего и будущего» [1, с. 33].

Системообразующим элементом в национальной куль-
туре традиционно считается религия, выступающая мощным 
этноконсолидирующим фактором, детерминирующим мо-
рально-правовую сферу жизнедеятельности социума. Являясь 
формой общественного сознания, она с древних времен была 
связана с культурой, кроме того, определяла нормы взаимоот-
ношений в обществе, в том числе и в правовом аспекте. В связи 
с этим практика народного воспитания была ориентирована на 
формирование труженика-созидателя, способного жить в соот-
ветствии с нормами господствующей идеологии, религиозной 
морали и правовыми регламентациями. При этом особое вни-
мание уделялось вопросам духовно-нравственного воспитания, 
поскольку оно во все времена являлось базовым видом воспита-
ния и от его успешной реализации в решающей степени зави-
села эффективность функционирования и жизнеспособность 
общества.

Таким образом, в числе наиболее значимой детерминанты 
правовой социализации детства у башкирского народа высту-
пала религия как стабилизирующий фактор жизнедеятельно-
сти этноса и основа народной педагогики. Иными словами, на 
систему педагогических воззрений башкирского народа весьма 
мощно повлияла его конфессиональная принадлежность. В 
связи с тем, что мусульманская культура башкир на протяже-
нии нескольких столетий находилась под идеологическим воз-
действием арабского Востока, то принципы и нормы ислама 
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прочно вошли в культурный ландшафт этого тюркоязычного 
народа. Произведения Мустая Карима (трагедия «В ночь лун-
ного затмения», поэмы «Улыбка» и «Тайна») довольно точно 
передают атмосферу повседневности, дух времени и характер 
башкирского народа, выстраивавшего свою жизнь в соответ-
ствии с установлениями Корана, шариата как правового кодек-
са, адата и Сунны.

Коран – это священная книга мусульман, собрание от-
кровений, посланных Аллахом пророку Мухаммеду, основа 
мусульманского вероучения. Все многообразие общественно-
правовых и межличностных отношений имело в своей основе 
священное Писание, представляющее собой свыше 500 страниц 
текста, включающего в себя 114 глав (сур), значительная часть 
которых являет собой рифмованную прозу. 

Шариат является частью ислама и переводится как «путь 
праведной жизни». Однако в юридическом смысле шариат есть 
совокупность норм мусульманского права, религиозных и обря-
довых наставлений и правил, призванных регламентировать не 
только поведение мусульманина во всех сферах общественной и 
личной жизни, а также его мысли и чувства. Исламский шариат 
разрабатывается на основе Корана и хадисов (речей Пророка) и 
представляет собой свод постановлений, касающихся действий 
и поступков людей. При этом директивные императивы исхо-
дят из идеи долженствования человека перед Аллахом, а не из 
идеи его прав, свобод и достоинства, поскольку аксиоматически 
предполагается, что Всевышний и есть гарант прав, свобод и до-
стоинства человека.

Шариат включает в себя 4 условные группы предписаний: 
1) нормы, фиксирующие религиозную догматику ислама, 

то есть нормы, составляющие необходимый объект верования 
мусульманина;

2) нормы, закрепляющие основания мусульманской мора-
ли и этики;

3) нормы, регламентирующие отношения верующих с Ал-
лахом (порядок выполнения главных религиозных обрядов);

4) правила поведения между мусульманином и не мусуль-
манами.

Шариат практически не оставляет людям возможности 
для совершения какого-либо недостойного поступка. Все дей-
ствия мусульман подразделяются на 8 категорий: фарз, важиб, 
суннат, мустахаб, мубах, харам, макрух тахрими, мустакрух. К 
примеру, фарз – это действие, обязывающее каждого человека 
в строгой форме выполнять предписания шариата, за исполне-
ние которых он будет вознагражден Аллахом. За невыполнение 
без уважительных причин – строго наказан. Кто не верит в ис-
тинность этих обязательств, тот переходит в категорию неверу-
ющих. Фарз разделяют на два вида: фарз айн, который обязан 
делать каждый мусульманин, например: пятикратная молитва, 
ураза; и фарз кифая, который возлагается на мусульманскую 
общину. Если некоторые выполняют этот фарз, то с других 
снимается ответственность. За выполнение каждый состоящий 
в общине будет вознагражден. Если никто не выполнит этот 
фарз, то тяжесть греха ложится на всю общину.

За нарушение религиозных предписаний полагалось на-
казание в виде греха и последующей расплаты за него. В част-
ности, с малых лет каждый мусульманин четко усваивал, что за 
игнорирование пятикратной молитвы и нарушение омовения 
(поскольку без него намаз не принимается) Всевышний Аллах 
наказывает 15-ю наказаниями: 6 наказаний на этом свете, 3 на-
казания в момент смерти, 3 наказания в могиле и 3 наказания в 
Судный День. В числе наказания на этом свете выделялись сле-
дующие:

1) Всевышний Аллах снимает баракат (благодать) с его 
имущества;

2) убирает сияние с лица, которое бывает у праведников;
3) Всевышний Аллах не принимает его деяния;
4) Всевышний Аллах не отвечает на его мольбы и дуа;
5) по воле Всевышнего Аллаха все люди будут ненавидеть 

его;
6) от мольбы хороших людей ему не будет доли;
К наказаниям в момент смерти относили:
1) смерть будет унизительной;
2) перед смертью будет испытывать сильный голод;
3) умрет, испытывая сильную жажду.
Наказания в могиле:
1) могила будет сжимать его так сильно, что его ребра во-

йдут в друг друга;
2) могила будет мрачна и наполнена огнем, который будет 

сжигать его;
3) допросы ангелов Мункара и Накира будут очень тяже-

лыми для него.

Наказания, которые ждут его на том Свете:
1) невыносимые адские наказания;
2) трудный отчет за каждый поступок;
3) гнев Всевышнего Аллаха.
Таким образом, народ намеренно внедрял в сознание ре-

бенка чувство страха перед возможными разрушительными 
для его физического, психического и социального здоровья (а 
также последующей потусторонней жизни) последствиями 
собственных необдуманных действий. Тем самым рациональ-
ный страх выполнял охранительную функцию для ребенка, за-
щищая его от неоправданных рисков. В чувстве страха нет ниче-
го антигуманного, ибо он изначально заложен в самой природе 
человека, что позволяет ему сохранить себя как биологический 
вид. Народная система воспитания традиционно культивиро-
вала в детях чувство страха в качестве превентивной меры про-
тив социально неодобряемого поведения, табуируя тем самым 
возможные отклонения от общественных морально-правовых 
регламентаций. С этой целью акцент в своих воспитательных 
воздействиях народ делал на формирование у подрастающего 
поколения чувство стыда, которое в отличие от страха, имеюще-
го биологическую природу и запускающего механизм инстин-
кта самосохранения личности, является исключительно мо-
ральной категорией, связанной с внешней оценкой поведения и 
деятельности индивида. Мы согласны с Н. Н. Ярушкиным и Н. 
Н. Сатониной в том, что стыд тоже можно отнести к категории 
страха, проявляемого на более высоком уровне его осознания, 
что дает основание полагать его социализированным страхом. 
«Основа стыда – не только конформность, но опасение челове-
ка за свой общественный престиж и страх перед социальными 
санкциями» [3, с. 79].

Охранительный характер воспитательной практики баш-
кирского народа был ориентирован на превенцию противо-
правного поведения подрастающего поколения, формируя 
мотивацию к законопослушному поведению как в индивиду-
альном, так и в массовом сознании и побуждая детей, подрост-
ков и молодежь к правомерным действиям путем угроз и страха 
перед возможным наказанием. Именно страх наказания, кото-
рое является естественным следствием противоправного по-
ведения, был способен удержать человека от нарушения норм 
права, выражающих, по сути, нормы религиозной морали. Ре-
лигиозные догматы, ставшие нравственными и юридическими 
императивами, создавали то ценностное основание социализа-
ции подрастающего поколения, на котором зиждилась социо-
культурная и конфессиональная целостность народа.

В нашей стране указом Президента 2022 год был объявлен 
годом народного искусства и нематериального культурного на-
следия народов России. Высшей нематериальной ценностью, 
обеспечивающей единство жизненного пространства этноса, 
страны является патриотизм как структурообразующий прин-
цип любви и уважения к истокам и смыслам социального бы-
тия. А любовь и уважение к своему народу, к Родине, начинает-
ся с воспитания правового сознания – признания незыблемости 
и обязательности закона, стоящего на страже прав и свобод 
каждого члена общества, и чувства ответственности каждого за 
сохранение ценностей, отраженных в законодательстве страны 
и служащих ее интересам, ответственности за сохранение на-
шего совместного бытия, «дарованного на всех» (Л. Н. Толстой).
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В статье раскрывается важность профессионально-прикладной физической подготовки 
сотрудников ОВД для успешного выполнения служебно-боевых задач. Выделение в 
структуре физической подготовки профессионально-прикладного аспекта обусловлено его 
направленностью на решение служебных задач ежедневной практической деятельности 
сотрудников ОВД. В процессе профессионально-прикладной физической подготовки 
слушатели обучаются разностороннему применению сформированных физических качеств, 
выдерживать физические нагрузки, навыкам применения боевых приемов борьбы. Сделан 
вывод о том, что приобретенные в процессе профессионально-прикладной физической 
подготовки умения и навыки позволяют решить служебную задачу в кратчайшие сроки и с 
наименьшими потерями, как людей, так и времени.
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THEROLEOFAPPLIEDPHYSICALTRAININGINTHEPERFORMANCEOFINTERNALAFFAIRSOFFICERS

The article reveals the importance of professional and applied physical training of IAB employees for the successful performance 
of service and combat missions. The allocation of the professional-applied aspect in the structure of physical training is due to its focus 
on solving the official tasks of the daily practical activities of IAB employees. In the process of professional and applied physical training, 
students are trained in the versatile use of formed physical qualities, to withstand physical exertion, the skills of using combat techniques 
of wrestling. It was concluded that the skills and skills acquired in the process of professional and applied physical training make it 
possible to solve an official task in the shortest possible time and with the least losses, both people and time.
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Физическая подготовка сотрудников ОВД в образова-
тельных организациях МВД России реализуется на основе 
общенациональной концепции развития физической куль-
туры и спорта, охраны здоровья населения РФ и организовы-
вается в соответствии с Приказом МВД России от 01.07.2017 г. 
№ 450 «Об утверждении наставления по организации физи-
ческой подготовки в органах внутренних дел РФ» [2]. Вместе 
с тем, Приказ МВД России от 18.05.2012 г. № 521 «О квали-
фикационных требованиях к должностям рядового состава, 
младшего, среднего и старшего начальствующего состава ор-
ганов внутренних дел РФ» регламентирует комплекс навыков 
для указанного контингента сотрудников, необходимых для 
качественного и оперативного выполнения должностных за-
дач [1].

На занятиях по физической подготовке у слушателей 
формируется готовность к успешному выполнению опе-
ративно-служебных задач, умелому применению физиче-
ской силы, в т.ч. боевых приемов борьбы, высокий уровень 
работоспособности в процессе служебной деятельности 
[6, 7]. Ключевым фактором, способствующим совершен-
ствованию физической подготовки слушателей, остаются 
возможности физической культуры и спорта. Так, занятия 
по лыжной подготовке и легкой атлетике призваны фор-
мировать у слушателей настойчивость, упорство, самооб-
ладание и общую выносливость; на занятиях по рукопаш-
ному бою у слушателей воспитываются решительность и 
смелость, на игровых видах спорта – тренируется инициа-
тивность и организованность. Все указанные качества необ-
ходимы для эффективного выполнения служебно-боевых 
задач сотрудниками ОВД.

Отчеты МВД России свидетельствуют о постоянном 
повышении требований к уровню профессиональной под-
готовленности сотрудников ОВД, структуру которой кро-
ме физической составляет и психологическая готовность к 
успешному решению задач службы. 

Таким образом, физическая и психологическая подго-
товка к эффективному и результативному решению служеб-
ных задач, формирование навыков грамотного применения 
боевых приемов борьбы в адрес правонарушителей и разви-
тие высокого уровня работоспособности занимает централь-
ное место в процессе обучения в образовательных организа-
циях МВД России [3-7].

Изложенное отчетливо подтверждает необходимость ка-
чественной подготовки слушателей в разрезе формирования 
у них общекультурных, общепрофессиональных и професси-
ональных компетенций в сфере физической подготовки на 
уровне, необходимом для выполнения служебных обязанно-
стей. С этой целью физическая подготовка подразделяется 
на общую и специальную (профессионально-прикладную). 
Выделение в структуре физической подготовки профессио-
нально-прикладной аспект обусловлен его направленностью 
на решение служебных задач ежедневной практической де-
ятельности сотрудников ОВД. В процессе профессионально-
прикладной физической подготовки слушатели обучаются 
разностороннему применению сформированных физиче-
ских качеств, выдерживать физические нагрузки, навыкам 
применения боевых приемов борьбы [4]. 

Процесс подготовки слушателей строится на основе 
практико-ориентированного и ситуационного обучения, 
когда имитируются условия, максимально приближенные к 
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реальным по воздействию неблагоприятных факторов и ко-
торые воспринимаются обучающимися как экстремальные. 
Это позволяет сформировать у слушателей способности к 
противостоянию различных факторов окружающей среды, 
а также к сбивающим обстоятельствам правоохранительной 
деятельности. Недостаточная сформированность или не-
сформированность указанных навыков говорит о недостаточ-
ной подготовленности, которая может стать причиной невы-
полнения поставленной задачи. 

Отмечая повышенные психологические нагрузки, кото-
рые испытывают сотрудники ОВД в ходе несения службы, 
неминуемо ставится вопрос о важности развития у них мо-
рально-волевых и психологических качеств в процессе фи-
зической подготовки. Однако, зачастую можно наблюдать 
пренебрежение со стороны сотрудников ОВД занятиями 
физической культурой и спортом либо несистематические 
занятия, в то время как главным принципом физической 
подготовки выступает именно систематичность, основу кото-
рой составляет чередование физических нагрузок и отдыха. 
Только при соблюдении данного принципа можно говорить 
об эффективной тренировке, поскольку отсутствие необхо-
димой нагрузки или длительные интервалы отдыха между 
тренировками не обеспечивают достаточный уровень трени-
рованности, а в случае чрезмерной тренировки и отсутствия 
полноценного отдыха приводит к истощению организма, и 
как следствие, происходит срыв адаптации.

Педагогические особенности организации физической 
подготовки в практическом органе (месту службы сотруд-
ника) являются важным компонентом процесса професси-
ональной подготовки, которая осуществляется на основе 
принципа непрерывности и в тесной взаимосвязи с началь-
ным профессиональным обучением. Таким образом в данном 
случае речь идет об обучении, направленном на совершен-
ствование специальных профессиональных компетенции, 
структуру которых составляет готовность к правомерному и 
эффективному применению мер физического воздействия 
на правонарушителя [3].

Профессиональная подготовка сотрудников ОВД явля-
ется следствием овладения профессией. Правоохранительная 
практика констатирует, что только грамотное использование 
накопленного ранее практического опыта служит залогом 
успешного выполнения оперативно-служебных задач.

Со своей стороны считаем, что процесс профессиональ-
ной физической подготовки сотрудников ОВД требует совер-
шенствования и корректировки, поэтому целесообразно об-
мениваться опытом с кафедрами других вузов системы МВД 
России. 

Нормативно-правовая регламентация деятельности по-
лиции подробно содержит перечень основных функций со-
трудников ОВД, куда входят защита жизни, здоровья, прав и 
свобод граждан, а также предупреждение и пресечение пра-
вонарушений и преступлений. В этой связи можно говорить 
о важности высокого уровня физических качеств и владения 
боевых приемов борьбы, а также сформированности психо-
логических качеств, что свидетельствует о готовности сотруд-
ников ОВД к эффективному применению физической силы. 

В числе важных физических качеств сотрудников ОВД 
отмечаются сила, быстрота, выносливость и ловкость. Пре-
жде всего это касается контингента сотрудников, участвую-
щих в операциях по захвату особо опасных преступников, в 
т.ч. вооруженных, а также в предупреждении, пресечении и 
ликвидации групповых антиобщественных деяний и массо-
вых беспорядков. И если говорить о профессиональной под-
готовке в стенах образовательных организаций МВД России, 
то в числе главной задачи обучения следует назвать подго-
товку высококвалифицированных кадров для ОВД в точно-
сти, знающих свои обязанности, неукоснительно соблюдаю-
щих требования нормативно-ведомственной регламентации 
и умеющих дать отпор агрессивно настроенным гражданам, 
которые могут оказать сопротивление при задержании или 
напасть на сотрудника. 

Также в числе требований к уровню подготовки от-
мечается умение сотрудника действовать в составе наряда, 
группы, а главное выступить в качестве старшего наряда, что 
требует от него навыков быстрого и адекватного принятия 
решения в сложившейся экстремальной ситуации, задер-
жания преступников и применения необходимых приемов 

борьбы, как того требует оперативная обстановка. И здесь на 
злобу дня выходит ситуация, когда физическая подготовка не 
в полной мере отвечает запросам тактико-специальной под-
готовки сотрудников ОВД. В этой связи детерминируется не-
обходимость приведения ее в соответствие путем обучения 
сотрудников ОВД действиям в чрезвычайных условиях [5, 7]. 

Постигнув необходимый уровень тактической подго-
товленности, овладев навыками творческого анализа сло-
жившейся ситуации и дальнейшего ее прогнозирования, 
сотрудники быстрее смогут находить выход из самых слож-
ных положений, а также правильно и своевременно при-
менить освоенные двигательные навыки [6]. Достижение 
указанного лежит в плоскости практико-ориентированного 
и ситуационного обучения, о которых мы говорили выше, 
когда имитируются условия, максимально приближенные к 
реальным, поскольку такие занятия носят акцентированную 
профессионально-прикладную направленность, у слушате-
лей формируется психологическая устойчивость к сбиваю-
щим факторам, а это главный фактор успешного решения 
служебно-боевой задачи. 

В заключение обобщим, что объемность и напряжен-
ность правоохранительной деятельности требует от сотруд-
ников ОВД навыков действовать в экстремальных ситуациях, 
когда в кратчайшие сроки требуется принятия правильных 
решений, т.к. от этого может зависеть жизнь мирных граж-
дан. Именно поэтому важность и значимость профессио-
нально-прикладной физической подготовки сотрудников 
ОВД невозможно переоценить, поскольку основной ее на-
правленностью выступает приобретение необходимых дви-
гательных навыков, морально-волевых качеств и психоло-
гической устойчивости, которые в совокупности позволяют 
решить служебную задачу в кратчайшие сроки и с наимень-
шими потерями, как людей, так и времени. И главная за-
дача обучающего персонала образовательной организации 
состоит в подготовке высококвалифицированных кадров для 
ОВД, знающих свои обязанности, соблюдающих требования 
нормативно-ведомственной регламентации и умеющих дать 
отпор агрессивно настроенным гражданам, которые могут 
оказать сопротивление при задержании или напасть на со-
трудника.
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В условиях складывающейся повышенной кримино-
логической обстановки в стране, где требуется полное обе-
спечение охраны общественного порядка, поддержание 
социального режима и ведение борьбы с преступностью, 
правоохранительным органам, в чью компетенцию входят 
данные обязанности, должны обладать профессиональными 
умениями и навыками. Кроме этого, зачастую сотрудники 
полиции при выполнении профессиональных задач сталки-
ваются непосредственно с неповиновением их законным тре-
бованиям правонарушителями. Это порождает применение 
в отношении правонарушителей различных боевых приемом 
борьбы с целью предотвращения нападения на сотрудников 
полиции и граждан, оказания силового задержания и т.д. В 
связи с этим крайне важно отметить, что на сегодняшний 
день весьма важно не только обладать теоретическими зна-
ниями, практическими умениями и навыками ведения боя с 
противником, но и периодически повышать эффективность 
и качество физической подготовки сотрудников полиции. 

Современное представление о подготовленности право-
охранительных органов обуславливается высокими требова-

ниями, которые представляют собой овладение умениями 
и навыками общей и специальной физической подготовки. 
При этом важно иметь в виду, что наряду со специальной 
подготовкой сотрудники ОВД обязаны уметь оперативно, 
самостоятельно ориентироваться в ситуации, принимать 
правильные, эффективные решения, реалистично оценивать 
складывающуюся обстановку. Также они обязаны, во-первых, 
владеть нормативно-правовой базой, регламентирующей 
применение физической силы, специальных средств и ог-
нестрельного оружия, а, во-вторых, основываясь на знаниях, 
применять их. Все это составляет неотъемлемую, первосте-
пенную часть подготовки сотрудников полиции [1]. 

Безусловно, комплекс представленных выше качеств со-
ставляет общую подготовку сотрудника, однако принято счи-
тать, что особое внимание, как на этапе обучения курсантов и 
слушателей, так и на стадии совершенствования навыков со-
трудников полиции, уделяется применению боевых приемов 
борьбы. Данный аспект обуславливается сложностью приме-
нения, поскольку в нем аккумулируются такие положения, 
как логика, закономерность всех действий, память и хорошие 
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физические качества. Все это позволяет не только приобре-
сти новые навыки боевого искусства, но и совершенствовать 
уже приобретенные. Таким образом, боевые приемы борьбы 
представляют собой совокупность специфических приемов 
рукопашного боя и иных единоборств, применяемых сотруд-
никами правоохранительных органов, с целью задержания 
правонарушителей с минимальным причинением им вреда. 

Статистические данные за последние 10 лет свидетель-
ствуют о том, что состав сотрудников Министерства Внутрен-
них Дел Российской Федерации значительно поменялся и 
соответственно уровень подготовленности изменился. Се-
годня ряды сотрудников полиции, как правило, пополня-
ются кадрами, окончившими различные образовательные 
учреждения как учебные заведения системы МВД России, 
так и образовательные организации, не имеющие основ про-
фессионально-прикладной подготовки, и соответственно 
специализации. К тому же основная масса правоохранитель-
ных органов приходится на сотрудников в возрасте до 30 лет, 
которые, безусловно, не обладают той желаемой и необходи-
мой степенью профессиональной подготовки, позволяющей 
успешно и результативно выполнять служебные обязанно-
сти. Поэтому сегодня уделяет особое внимание данной про-
блеме, ее решениям [2].

Физическая подготовка в целом, представляет собой не-
прерывный процесс, направленный на развитие физических 
качеств, способностей (в том числе навыков и умений) чело-
века с учетом вида его деятельности и социально-демографи-
ческих характеристик (Федеральный закон от 04.12.2007 г. № 
329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Феде-
рации»). В ходе успешного освоения способностей, умений, 
навыков физической направленности, у сотрудника полиции 
формируется общая физическая подготовленность, и совер-
шенствуются физические качества силовой и аэробной сто-
рон. В зависимости от решаемых профессиональных задач 
и компетентности подразделения, физическая подготовка 
дифференцируется на общую, специальную и профессио-
нально-прикладную. 

По мнению большинства авторов, занятия по физиче-
ской подготовке, включающие в себя овладение и совершен-
ствование применения боевых приемов борьбы, должны 
быть для сотрудников полиции представлены в виде отдыха, 
в процессе которого возможно повысить уровень своей фи-
зической подготовки. Однако следующей проблемой здесь 
выступает нежелание и незаинтересованность обучающихся, 
так как в период отдыха курсанты и слушатели зачастую не 
занимаются физической активностью и совершенствованием 
профессиональных навыков, а также отсутствием мотивации 
к самосовершенствованию вышеперечисленного и недо-
статок знаний по организации самостоятельного совершен-
ствования своих навыков и умений [3]. Высказываются, что 
решением этой проблемы служит уравнение теоретической 
и практической подготовки. Иными словами, перед тем как 
преподаватель продемонстрирует прием важно уделить 
внимание на его разучивание в теоретическом аспекте, где 
возможно рассказать различные интерпретации приема, за-
конность и грамотность применения, риски. Делает это для 
того, чтобы, во-первых, предотвратить на этапе обучения в 
образовательном учреждении различного рода травмы, а, 
во-вторых, в будущем обезопасить сотрудника полиции от 
неправомерного, незаконного применения, а также от не же-
лаемых последствий. 

Имеется мнение, что периодически в рабочую програм-
му физической подготовки должны вноситься различные из-

менения и дополнения с учетом подготовленности прибыв-
ших на службу сотрудников Министерства Внутренних Дел 
Российской Федерации, которые способствуют повышению 
качества осуществления профессиональных обязанностей. 
Важность и необходимость такого подхода обуславливается 
тем, что уровень физической подготовки прибывших кадров 
разный, но требования одинаковые. Поэтому решением про-
блемы в данном случае может выступать дифференциация 
на малые группы сотрудников полиции, с учетом имеющих-
ся у них профессиональных умений, навыков. При этом уде-
лять каждой группе время исходя из их общей подготовки. 
Однако данный подход зачастую поддается критике. Объяс-
няется это тем, что успех и результат человека достигается 
при помощи конкурентной борьбы, где каждый старается 
показать себя. То есть, физическая подготовка сотрудников 
полиции возможно будет не оправдываться при таком под-
ходе, поскольку все будут на одном уровне, который будет 
считаться нормальным для них. В группе с разным уровнем 
физической подготовки у сотрудников будет устанавливать-
ся уровень тот, который имеется у подготовленных сотруд-
ников. 

Также считается эффективным метод обеспечения под-
готовки сотрудников полиции и курсантов образовательных 
учреждений, которым является метод «сообща». То есть, 
представляется этот метод тем, что обучающиеся обязаны 
быть внимательнее, слушать друг друга и быть уверенными 
в том, что совершенные на имитированных ситуациях ошиб-
ки позволят обезопасить обучающихся от совершения их в 
реальности. Поддержка коллектива в данном случае крайне 
важна, поскольку их объединяет общая цель, задачи, которые 
необходимо решить. Данный метод обуславливается непо-
средственно психологической подготовленностью сотрудни-
ков ОВД, так как от нее зависит развитие стрессоустойчиво-
сти, уверенности применения боевых приемов борьбы. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что на 
протяжении всего периода обучения курсантов и слушате-
лей, как в рамках образовательного процесса, так и при вы-
полнении непосредственно служебных обязанностей ими в 
будущем в качестве действующих сотрудников полиции, об-
учающиеся должны не только приобретать новые умения и 
знания, но и совершенствовать уже имеющиеся. Поскольку 
от качественного освоения их и умения законно, правильно и 
грамотно применять в сложившейся ситуации зависит про-
хождение службы в системе МВД России. 
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Currently, the phenomenon of suicidal behavior is being studied in a socio-humanitarian way. As a result of the accumulation of 
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На сегодняшний день весьма актуальной проблемой яв-
ляется распространенность суицидального поведения среди 
несовершеннолетних. Ведь именно в подростковом возрасте 
проявляется ряд психологических особенностей, где присут-
ствует различные причины, которые подталкивают к суици-
дальному поведению.

Однозначно, стоит отметить, что наиболее подвержен-
ные к совершению суицидальному поведению, являются 
несовершеннолетние. Ведь именно они находятся в затруд-
нительном эмоциональном развитии, испытывают чувство 
неуверенности в себе и не видят выхода из сложившейся си-
туации [1].

Прежде всего, стоит сказать, что суицидальное поведе-
ние среди подростков связано с попыткой наладить связь со 
взрослыми. Большинство подростков и не думали о смерти, 
они всего на всего хотели обратить внимание на волнующие 
свои проблемы.

В силу своего возраста подросток не может разобрать-
ся сам в своих мыслях, и тем самым он слишком чувстви-
тельно относится к окружающему мнению о себе. Из-за 
этого зачастую подросток ведет себя несдержанно, может 
агрессивно реагировать на любые просьбы взрослого. 
Стремление разобраться в себе, усложнение отношений с 
окружающими - следствие активного развития самооцен-
ки в этом возрасте.

Существует ряд основных причин суицидального пове-
дения среди несовершеннолетних:

Одна из основополагающих причин суицида среди под-
ростков является неблагополучная семья. Зачастую подрост-
кам не хватает внимания со стороны родителей. Для таких 
случаев завершенных самоубийств характерно семейное бре-
мя, где нет заботы со стороны взрослых, дети не чувствуют 
поддержки, а также часто испытывают физическое насилие. 
Ведь в семьях, где часто присутствуют конфликты, скандалы, 
оскорбления между родителями и по отношению к детям, 
так называемый деструктивный психологический микрокли-
мат, чаще всего подростки склонны к суицидальному пове-
дению.

По мнению Е. Е. Сапоговой самосознание формируется 
внутри семьи, так как впервые ребенок узнает о себе в семье. 
Именно со слов родителей ребенок узнает, какой он, и со-
ставляет мнение о себе, в зависимости от которого в дальней-
шем выстраивает отношения с другими людьми.

Немаловажной причиной представляет собой несчаст-
ная любовь, где молодое поколение в силу своего возраста ис-
пытывают наивность, получают разочарование в любви. В та-
кой ситуации они склонны к суицидальному поведению. Ведь 
для подростка любовь становится не только разрушенными 
надеждами, но и теряется смысл жизни, где в последствии 
возникает желания уйти из жизни из-за несчастной любви. 
Зачастую подростки заигрываются и начинают писать пред-
смертные записки, обдумывая, как и где совершить суицид. 
Но часто суицидальное поведение связано из-за несчастной 
любви, а скрывается другой смысл; задето самолюбие, недо-
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статок внимания к себе как к личности, тяжелая ситуация, 
либо жизненные проблемы. Ввиду таких обстоятельств под-
росток может погрузиться в алкоголизм, наркоманию, либо 
самоубийство, так называемый ретретизм. Также подростки 
могут совершить суицид из-за потери близкого члена семьи 
или друга.

Особое внимание стоит обратить на причину, которая 
связана с конфликтами со сверстниками, а также проблемы 
в учебном процессе. Ведь на фоне таких конфликтов и не по-
ниманий у подростков возникают сложности, которые под-
водят его к суицидальному поведению. 

Однозначно, стоит сказать о психопатологическом фак-
торе, где присутствуют психологические заболевания у несо-
вершеннолетнего. Ведь подростки, у которых наблюдаются 
психические отклонения, относятся к группе суицидального 
риска и склонны к девиантному поведению. Зачастую деви-
антное поведение проявляется в употреблении спиртных на-
питков и наркотиков, что в дальнейшем приводит к систе-
матическим побегам из дома, где происходят обоснованные 
конфликты в семье. Такой тип рассматривается как своео-
бразный вид избегающего поведения, где подросток, сбегая 
из дома не понимает, что ему делать, думая, что он безраз-
личен своим близким, склонен к совершению суицида. Ведь 
употребляя алкогольные напитки и наркотические вещества 
приводит к суицидальному поведению у несовершеннолет-
них.

Еще одной важной причиной является средства мас-
совой информации. В современных условиях именно СМИ 
воздействует на общественность. Ведь большой поток ин-
формации идет из телепередач, фильмов, сериалов, где боль-
шинство связано с преступлениями. И тем самым подростки 
увлечены просмотром данной информации, что не осозна-
ют, что смерть необратима. Попадая под влияние СМИ, где 
часто обсуждается внешность человека, подростки начинают 
комплексовать из-за своей внешности, так называемая дис-
морфофобия. И в дальнейшем подростки не могут справить-
ся со своим беспокойством над своей внешностью, что приво-
дит к суицидальным мыслям.

Р. В. Власовских, Р. А. Хальфин указывают, что во всех 
причинах можно распознать социальный фактор, как причи-
ну самоубийства, называя при этом связи каждого подростка 
с социальными группами и отдельными индивидами [3]. 

Необходимо подчеркнуть, что подростковый возраст 
является переломным моментом в жизни подростка. Ведь 
подростки в этом возрасте преобладают повышенной взвол-
нованностью, раздражительны и чувствительны к обществен-
ности в целом. И именно семья, где формируются и разви-
ваются конструктивные стратегии преодоления трудностей, 
с которыми сталкивается подросток, поможет преодолеть 
данные проблемы и выстроить жизненные позиции в целом. 
Тем самым чтобы отношения между детьми и родителями 
складывались благоприятно, нужно выстраивать гуманисти-
ческий стиль, где подростка будут принимать таким какой он 
есть и проявлять внимание и заботу, не обращая на многие 
действия со стороны подростка. В первую очередь родителям 
необходимо проявлять терпение, чтобы в дальнейшем под-
росток не боялся совершать ошибки и с уверенностью мог 
обращаться за поддержкой к родителям.

Следовательно, чтобы предотвратить суицидальное 
поведение среди несовершеннолетних необходимы профи-
лактические меры. Одной из такой мер является психоло-
го-педагогическая работа в образовательных учреждениях. 
Именно психолог поможет подросткам в игровой форме 

сформировать позитивное мышление и обучить навыкам 
конструктивного поведения в сложных жизненных ситуаци-
ях. Ведь психокоррекционная программа сможет научить 
подростков выражать свое настроение с помощью вербаль-
ных и невербальных средств, а также дифференцировать 
эмоции.

По мнению М. И. Лисиной, принципы, как основопо-
лагающие идеи психологической коррекции, базируются на 
следующих фундаментальных положениях психологии: 

1. «Психическое развитие и формирование личности 
ребенка возможны только в процессе общения с взрослыми. 

2. Важную роль в психическом развитии ребенка играет 
формирование ведущего вида деятельности» [4].

Однозначно, стоит сказать, что и на государственном 
уровне рассматривается данная проблема и предлагаются 
пути их решения. В России подростки (несовершеннолет-
ние) представляют возрастную группу до 18 лет под защитой 
государственных органов и официальных опекунов (родите-
лей, близких, попечителей), гарантирующих заботу, защиту 
и охрану жизни и здоровья. Подростки как особая социаль-
но уязвимая группа подпадают под Федеральный закон «Об 
основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» 
от 24.07.1998 N 124-ФЗ. В Распоряжении Правительства РФ от 
18 сентября 2019 г. N 2098-р утвержден комплекс мер до 2020 
года по совершенствованию профилактики суицидов несо-
вершеннолетних, включающий разработку методических 
рекомендаций по профилактике СП, выявлению ранних 
суицидальных признаков несовершеннолетних; проведение 
семинаров, лекций для педагогов, школьных врачей и педа-
гогов-психологов, сотрудников подразделений по делам не-
совершеннолетних, других специалистов, занятых работой с 
несовершеннолетними с участием психиатров [5].
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В настоящее время актуальной темой для теоретиче-
ского и практического исследования, является подготовка 
высококвалифицированных кадров правоохранительных 
органов Российской Федерации, в целях обеспечения и 
повышения эффективности охраны общественного право-
порядка и общественной безопасности. Совокупность го-
сударственных социально-правовых явлений таких как: 
глобализация, модернизация общественных отношений, 
развитие социально-политических связей со многими 
странами мира, а также внутренние конфронтации субъ-
ектов РФ, стали основанием для создания качественного 
объекта в виде специализированных государственных ор-
ганов с эффективным аппаратом взаимодействия и функ-
ционирования на всей территории государства, целью ко-

торых, является обеспечение общественной безопасности 
и общественного порядка. Безусловно, одним из основных 
государственных органов, обеспечивающих целостность 
государственной и национальной безопасности страны, яв-
ляется Министерство внутренних дел (далее МВД России). 
Сотрудники правоохранительных органов, выступая глав-
ным субъектом данного федерального органа исполни-
тельной власти, обязаны обладать высоким уровнем про-
фессиональной компетентности.

На первоначальном этапе подготовки сотрудников 
полиции особое внимание уделяется формированию 
практических умений и навыков, которые развиваются на 
протяжении всей профессиональной службы. Одним из 
значимых видов подготовки к служебной деятельности, яв-
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ляется физическая подготовка, эффективность и результа-
тивность которой, обеспечивается комплексным подходом 
к изучению как общей физической подготовки, так и бо-
евых приемов борьбы. Обучение курсантов и слушателей 
образовательных организаций МВД России физической 
подготовке на основе комплексного подхода, позволяет 
совершенствовать как теоретические, так и практические 
знания и умения на первоначальных этапах формирова-
ния личности полицейского, тем самым позволяя выпол-
нять профессиональные обязанности с наиболее высоким 
уровнем эффективности.

Так же, большой объём дополнений и изменений в 
системе образовательного процесса будущих сотрудников 
органов внутренних дел (далее ОВД), объясняется тем, что 
из-за специфики рабочей деятельности, требуется непре-
рывное совершенствование методов, приемов, способов 
развития умений и навыков сотрудников полиции Россий-
ской Федерации, при этом одновременно перенимая опыт 
специализированных органов зарубежных стран.

Обуславливается важность и значимость физической 
подготовки при выполнении функциональных обязан-
ностей сотрудником ОВД тем, что зачастую от полиции 
требуется немедленное принятие оперативного решения в 
различной обстановке, быстрой адаптации к экстремаль-
ным и чрезвычайным ситуациям, а также развития спо-
собности выдерживать психофизиологическую нагрузку 
на организм. Поэтому физическое развитие, как обяза-
тельный элемент подготовленности сотрудника полиции, 
является значимым компонентом мобилизованности при 
выполнении критических задач, который непосредственно 
указывает на профессиональную компетентность, и пока-
зывает уровень эффективности её применения в практиче-
ской деятельности сотрудников ОВД.

Таким образом, проанализировав, различные мнения 
по поводу подготовленности и профессионализма право-
охранительных органов, стоит отметить, что наибольшее 
количество авторов считают, что существующая учеб-
но-тренировочная модель обучения курсантов, является 
весьма неэффективной и безрезультативной. Такое обо-
снование, как правило, вытекает из следующих факторов, 
например: уровнем организационно-педагогических усло-
вий и возможностей, мотивацией и способностью обуча-
ющихся к усвоению данного материала. Однако, учебно-
методические материалы несмотря на свою значимость и 
актуальность в учебно-образовательном процессе, уступа-
ют знаниям, которые обучающиеся получают в ходе про-
хождения практических занятий, и не всегда соответствуют 
реалиям, которые возникают в непосредственной практи-
ческой сфере полицейского [1].

Курсанту, как будущему сотруднику полиции, доволь-
но сложно перейти от теоретической подготовки к прак-
тической деятельности, применяя в различных ситуациях 
все приобретенные умения, навыки, также одновременно 
применяя два компонента (теоретический и практиче-
ский) целостно. Применяемые средства, методы, формы 
физического совершенствования, зачастую не являются 
эффективными, что порождает в дальнейшем различные 
трудности при выполнении профессиональных служеб-
ных обязанностей. В связи с этим, крайне важно начинать 
служебно-прикладную подготовку на ранней стадии адап-

тации личности к правоохранительной системе, при этом 
уделяя особое внимание повышению общей физической 
подготовленности курсантов и слушателей образователь-
ных организаций МВД России.

Физическая подготовка в целом, представляет собой 
непрерывный процесс, направленный на развитие физи-
ческих качеств, способностей (в том числе навыков и уме-
ний) человека с учетом вида его деятельности и социально-
демографических характеристик (Федеральный закон от 
04.12.2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 
Российской Федерации»). В ходе успешного освоения спо-
собностей, умений, навыков физической направленности, 
у сотрудника полиции формируется общая физическая 
подготовленность, и совершенствуются физические каче-
ства силовой и аэробной сторон. В зависимости от реша-
емых профессиональных задач и компетентности подраз-
деления, физическая подготовка дифференцируется на 
общую, специальную и профессионально-прикладную. 

Общая физическая подготовка представляет собой 
комплекс методов, способов улучшения у сотрудников 
элементов физического развития, таких как: быстрота, лов-
кость, сила, выносливость и т.д.

Специальная подготовка ориентирована на конкрет-
ные умения навыки для преодоления сложностей, возни-
кающих в конкретных ситуациях. Такого рода физическая 
подготовка обладает определенными специализированны-
ми требованиями к двигательным способностям человека. 

Профессионально-прикладная физическая подготов-
ка направлена на развитие прикладных умений и навыков, 
применяемых непосредственно при реализации служеб-
ных задач. Данная подготовка применима в определенной 
сфере, где сотрудники полиции обязаны соблюдать опре-
деленные требования и обязанности, учитывая особен-
ности своей деятельности. Из терминологии профессио-
нально-прикладной физической подготовки: дефиниция 
«прикладная» определяет и конкретизирует принадлеж-
ность физической подготовки к вышеуказанной профес-
сии. Кроме этого, назначение изучаемой дисциплины 
определяется необходимостью не только обучению новых 
физических способностей и качеств, но и объясняется не-
прерывным развитием и поддержанием уже развитых ка-
честв, умений, навыков, на более высоком профессиональ-
ном спортивном уровне, которые в дальнейшем должны 
быть применены в различных условиях и ситуациях, по-
казывая профессионализм спортивной подготовленности 
сотрудников полиции [2].

Значимость специфики физического развития и вос-
питания  сотрудников полиции вызвано тем, что на фоне 
общей физической подготовки, целью которой является 
обеспечение целостности, единства тела человека и спо-
собности его преодолевать определенные физические и 
психоэмоциональные состояния, то физическое состояние 
личности полицейского, которое должно быть развито в 
течение всей службы, обусловлено сложностью адаптации 
организма к ненормированному рабочему графику, общей 
переработке, утомляемости и т.д.

Тем самым, авторами указывается на непрерывный 
процесс совершенствования специализированной и про-
фессионально-прикладной физической подготовки, ко-
торая ориентирована на овладение профилирующими 
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знаниями и умениями, реализуемыми в учебном процес-
се курсантов и слушателей, которая в дальнейшем после 
обучения в образовательной организации подлежит обя-
зательному развитию и совершенствованию.

Исходя из вышесказанного, мы можем сделать вывод о 
том, что целью физической подготовки правоохранитель-
ной системы в целом, является овладение определенным 
уровнем психофизической подготовки (возможность прео-
доления критических ситуаций), а также общей и специали-
зированной физической подготовки, которая складывается 
из развития физических качеств человека, для повышения 
качества и профессионализма в компетентности сотрудни-
ков полиции. Благодаря высокому качеству образователь-
ного процесса дисциплины на протяжении всего обучения, 
у обучающихся повышается возможность более оперативно 
и эффективно преодолевать служебные задачи, стоящие пе-
ред сотрудниками ОВД вне образовательной организации.

Вышеуказанная цель физической подготовки способ-
на реализовываться при решении следующих задач:

1. Познание основных теорий и методик здорового об-
раза жизни, физического воспитания;

2. Формирование фундаментальных качеств физиче-
ского развития сотрудника полиции, требуемых для под-
держания работоспособности и продуктивности;

3. Изучение нормативно-правовых основ физического 
развития в системе МВД России;

4. Совершенствование физических качеств, позволя-
ющих оперативно реагировать на сложившиеся обсто-
ятельства, беспрепятственно реализовывать служебные 
обязанности, а также обеспечивать противодействие пра-
вонарушителям и пресекать в целом их преступные дея-
ния;

5. Овладение прикладными физкультурными знания-
ми о сущности профессионально-прикладной физической 
подготовки и индивидуальной профессионально-приклад-
ной физической культуре сотрудника ОВД, ее функциях, 
формах, структуре и возможностях в оптимизации слу-
жебной деятельности и др.

Перечисленные задачи физической подготовки, без-
условно, играют важнейшую роль, каждая из которых об-
уславливается спецификой и конкретизацией реализации, 
ввиду особенностей подразделений и должностей и стоя-
щими переде ними целями и задачами, которые в даль-
нейшем уже детерминируются профессионально-при-
кладными задачами.

Приведенные факторы, влияющие на состоятельность 
физической подготовки, позволили сделать вывод о том, 
что работоспособность, продуктивность и устойчивость 
организма обеспечивается за счет совершенствования та-
ких психофизических качеств, способностей и личностных 
свойств, как: общая выносливость, статическая выносли-
вость мышц спины, шеи и плечевого пояса, динамическая 
выносливость мышц предплечий и кистей, координация 
(согласованность) движений кистей и пальцев рук, точ-
ность движений и способность дозировать силовые напря-
жения, быстрота зрительного различения, выносливость 
зрительного анализатора, устойчивость к гиподинамии, 
монотонии и интоксикации; концентрация, распределе-
ние, переключение и устойчивость внимания, психоэмо-
циональная устойчивость, аналитические способности, 

терпение и выдержка, инициативность и дисциплиниро-
ванность. 

Таким образом, учитывая всё вышесказанное, физи-
ческая подготовка сотрудников правоохранительных ор-
ганов требует не только поддержания определенных фи-
зических качеств и способностей личности, которыми он 
уже владеет, но и развития в непрерывном процессе со-
вершенствования всех элементов физического развития и 
обучения, определяющих профессионализм спортивной 
направленности сотрудников ОВД и высококачественный 
уровень компетентности служебной деятельности право-
охранительной сферы.
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В данной статье рассматривается сравнение результатов и ошибок Проекта «5-100» и его приемника Программы 
стратегического академического лидерства «Приоритет-2030». Автор статьи анализирует влияние на содержание проекта 
зарубежных аналогов, в первую очередь «Проекта 211» по таким характеристикам, как финансирование, участники, цели. Особое 
внимание в статье уделяется вопросу влияния программы «Приоритет-2030» на имиджевые составляющие деятельности ВУЗа. 
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Лидирующие позиции российских вузов в мировых 
рейтингах – цель, которую ставят и ставили национальные 
масштабные проекты – Федеральная целевая программа 
«Интеграция» (1997-2000 год), Программа «5-100», реализовы-
вавшаяся в 2013-2020 годах, Программа стратегического акаде-
мического лидерства «Приоритет-2030», рассчитанная на 10 
лет, начиная с 2021 года. Насколько удалось приблизиться к 
данной цели, мы проанализируем в рамках представленной 
публикации.

Проект «5-100» был разработан для адаптации россий-
ских государственных вузов к международным стандартам. 
Проект реализовывался с 2012 года по 2020 год, несмотря на 
заложенный для него пятилетний срок. 

В проекте участвовал 21 вуз. Между участниками про-
граммы были распределены 80 млрд рублей. Бюджет был 
превышен на 40% от запланированного. Наилучший пока-
затель по итогам оценки проекта продемонстрировал Мо-
сковский государственный университет им. М.В. Ломоносова 
(МГУ), который не входил в число участников Проекта «5-100». 
Данный вуз поднялся на 100 пунктов до 174 места в рейтинге 
Times Higher Education World University Rankings. Из вузов, 
участвовавших в Проекте в данном рейтинге наилучшие ре-
зультаты показали Московский физико-технический институт 
(национальный исследовательский университет), группа 201-
250, и Национальный исследовательский университет «Выс-
шая школа экономики», группа 251-300 [3]. 

Проект «5-100» внес существенный вклад в развитие выс-
шей школы России с точки зрения создания информацион-
ной среды, необходимой и обязательной для деятельности 
научных и образовательных учреждений. Одновременно уве-
личилось количество иностранных преподавателей и студен-
тов иностранцев. 

Однако оценки результатов проекта «5-100» не однознач-
ны. Вузы-участники приблизились к поставленным целям, но 
так и не вошли в 100 лучших международных университетов. 

Каковы причины сложившейся ситуации? В рамках теории 
институциональной коррупции представлено одно из основ-
ных объяснений сложившейся ситуации. Большие объемы 
финансирования не гарантируют необходимый результат. 
Появление дополнительных денежных средств в вузе позволя-
ет обеспечить финансовую стабильность организации на ко-
ротком сроке, но не дает возможности достигнуть глобальные 
цели в длительной перспективе [5, С. 72-91].

В июне 2021 года стартовала Программа стратегического 
академического лидерства «Приоритет-2030», формирующая 
сеть вузов для создания кадров приоритетных направлений 
научно-технического развития Российской Федерации. 

Программа создавалась на основе лучших зарубежных 
достижений. В ее основу был заложен опыт КНР, реализую-
щей с 1995 года программу «Проект 211», ориентированную 
на повышение конкурентоспособности вузов страны.

У «Проекта 211» уже есть результаты: 3 университета, вхо-
дят в мировой рейтинг топ-100 QS и 23 китайских вуза вошли 
в 500 лучших Вузов мира.

Сравним российский и китайский подходы к модерниза-
ции системы высшего образования в стране. В первую очередь 
это год запуска: «Проект 211» в 1995 году, «Приоритет-2030» в 
2021 году, то есть Программы стартовали в разных тысячелети-
ях и между ними 26 лет разницы. Но при этом их цели очень 
схожи: в Китае это: 100 ведущих университетов, входящих 
в мировые рейтинги и, готовящих элитных специалистов, в 
России: 100 прогрессивных и современных вузов, которые обе-
спечат научно-технологическое, а также социально экономи-
ческое развитие РФ. Предполагаемые года окончания отлича-
ют российский и китайский подход: у «Приоритет-2030» есть 
точный отрезок времени завершения программы — 2030 год, 
в то время, у «Проекта-211» нет. Также к отличиям Программ 
можно отнести наличие предшественника: китайский проект 
был первым в своей стране, а в России до «Приоритета-2030» 
реализовывался «Проект 5-100» и Федеральная целевая про-
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грамма «Интеграция» (1997-2000 год). Ситуация с приемни-
ками иная: на смену «Проекта 211» в Китае пришел «Проект 
985», в Российской Федерации аналогичных национальных 
программ — нет. Бюджет на первых этапах реализации также 
очень различен: для проекта КНР он составил 2,2 млрд. долл., 
а для российского аналога не менее 100 млрд. руб., что в пере-
воде на сентябрь 2021 года по данным ЦБ РФ 13646642,04 дол-
лара. Анализ участников проекта свидетельствует о близости 
реализуемых программ. В «Проекте 211» 112 участников, а в 
«Приоритет-2030» 106. Если рассмотреть эти числа в процен-
тах от общего числа университетов в странах, то в Китае это 
6%, а в РФ около 10%.

Представленное сравнение демонстрирует наличие взаи-
мосвязи между российским и зарубежным аналогом програм-
мы. Однако объемы финансовых вливаний со стороны госу-
дарственных институтов не сравнимы. Выше мы отмечали, что 
финансирование важный, но не единственный фактор, влияю-
щий на эффективность реализации подобных программ [7]. 

В России в программе стратегического академического 
лидерства «Приоритет-2030» участвует 106 высших образова-
тельных учреждений. 33 высших образовательных учрежде-
ния Российской Федерации – участников программы подве-
домственны Министерству образования и науки Российской 
Федерации. 46 вузов контролируются представителями 22-х 
территориальных субъектов Российской Федерации. Каждый 
из вузов участников программы получил денежные средства в 
размере 100 млн. рублей для реализации, прописанных в про-
грамме требований. В сумме финансирование государства за 
два года на базовую часть гранта составило 21 млрд. рублей, в 
то время как по специальной части – больше 26 млрд. руб. Од-
новременно участие в программе осуществляется за счет гран-
тов (безвозмездных субсидий). За два года было задействовано 
47 млрд. рублей [4]. 

Программа в России реализуется недавно, поэтому оце-
нивать ее результаты по состоянию на 2022 год рано, можно 
лишь говорить о намеченных трендах.

Программа «Приоритет-2030» определяет, что для обе-
спечения конкурентоспособности российским вузам необхо-
димо отвечать современным мировым трендам образования: 
доступность обучения разным слоям населения, то есть мас-
совизация; создание единого мирового пространства высшей 
школы, то есть глобализация; общественное управление, авто-
номность учебных заведений – демократизация образования; 
технологизация, которая вылилась в «цифровую революцию» 
[2] и другие тренды, влияющие на социально-экономические 
процессы в странах [6].

Большинство вышеобозначенных процессов успешно ре-
ализуются в российских вузах, отобранных для участия в про-
грамме «Приоритет-2030». 

Однако процессы технологизации, повышения уровня 
автономности образовательных учреждений, обмена и доступ-
ности образования, внедрения реально работающих методов 
проектного обучения и управления, с нашей точки зрения, в 
российских вузах-участниках программы «Приоритет-2030» 
реализованы не в полном объеме. Для вхождения в сотню 
лучших вузов мира участникам программы Приоритет-2030 
предстоит проделать серьезную и весьма кропотливую ра-
боту, в том числе и имиджевой направленности. С ростом 
узнаваемости – растет и конкурентоспособность на мировой 
арене, увеличивается шанс поднятия ВУЗа в соответствующих 
рейтингах. 

В качестве подтверждения того, что участие в программе 
«Приоритет-2030» влияет на имидж высшего образовательно-
го учреждения, приведем аналитику числа упоминаний вуза в 
медиапространстве на примере Уфимского государственного 
нефтяного технического университета (далее - УГНТУ).

Участвуя в программе «Приоритет-2030» УГНТУ ставит 
перед собой цель войти в Топ-100 международных предмет-
ных рейтингов вузов в определенных областях к 2030 году, что 
позволит обучающимся использовать пространство универ-
ситета для бизнес-саморазвития и профессиональной само-
реализации. 

Также в качестве целей обозначено:
– создание конкурентоспособных образовательных про-

дуктов, что исключит неуверенность в трудоустройстве вы-
пускника;

– создание единой интеграционной среды вуза для повы-
шения качества на всех уровнях образовательного процесса;

– интенсивная цифровизация, которая будет включать в 
себя абсолютно все процессы и увеличит скорость принятия 
решения в 5 раз. 

Помимо этого в университете планируется создание от-
крытых, «зеленых», «умных» кампусов, ориентированных на 
улучшение здоровья, создание благоприятной среды для сту-
дентов. Прекрасное внутреннее состояние не может не влиять 
на генерацию идей, профессиональные навыки, как студентов, 
так и преподавателей.

Проанализируем как участие в программе отразилось на 
числе упоминаний УГНТУ в медиапространстве. 

По состоянию на 22.09.2021 г. наиболее популярными за-
просами по ключевым словам «преподаватели угнту» в поис-
ковой системе Яндекс (программа для поиска ключевых слов 
wordstatу (https://wordstat.yandex.ru/) были следующие: «пре-
подаватели угнту» - 563 показа в месяц, «преподаватели угнту 
уфа» - 121 показ в месяц, «отзывы преподавателей угнту» - 61 
показов в месяц, «угнту салават преподаватели» - 13 показов 
в месяц, «преподаватели угнту стерлитамак» - 15 показов в 
месяц. В сумме количество общих упоминаний составило 773 
показа. В то время как 7 октября 2022 г. статистика поиска вы-
глядит иным образом: «преподаватели угнту» - 1041 показ в 
месяц, «преподаватели угнту уфа» - 152 показа в месяц, «от-
зывы преподавателей угнту» - 33 показа в месяц, «преподава-
тели угнту салават» - 30 показов в месяц, «преподаватели угнту 
стерлитамак» - 25 показов в месяц. Итого 1281 упоминание.

Только на примере одного, самого распространенного за-
проса на Яндексе – «преподаватели УГНТУ» можно наблюдать 
увеличение более чем в 2 раза числа запросов в виртуальном 
пространстве, касающихся деятельности университета.

Причин увеличения числа упоминаний УГНТУ в меди-
апространстве множество. Но с нашей точки зрения именно 
участие в программе «Приоритет-2030» стало ключевым фак-
тором, объясняющим рост внимания к университету со сторо-
ны российской и зарубежной аудиторий.

Резюмируя вышесказанное, отметим - участие в про-
грамме «Приоритет-2030» дает высшим образовательным 
учреждениям стимулы и ресурсы для собственного развития 
и самосовершенствования. Насколько эффективно они будут 
использованы покажет время. 
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теории институциональной коррупции // Мир Рос-
сии. – 2020. – Т. 29. – № 2. – С. 72-91.

6. Колесник Е. А. Стратегия занятости населения в циф-
ровой // Дискуссия. – 2022. – № 2 (111). – С. 50-58. – DOI 
10.46320/2077-7639-2022-2-111-50-58. – EDN AIEJLQ.

7. Петров А. М. Роль университетов в достижении 
устойчивого экономического роста // Дискуссия. – 
2021. – № 2-3 (105-106). – С. 49-59. – DOI 10.24411/2077-
7639-2019-10095. – EDN YECDOM.



467

ПЕДАГОГИКАИПРАВО

МАНУКЯНАлинэРомановна
кандидат педагогических наук, доцент кафедры государственных и гражданско-правовых 
дисциплин Северо-Кавказского института повышения квалификации (филиала) Краснодарского 
университета МВД России, полковник полиции

ЛИЧНЫЕКАЧЕСТВАИУМЕНИЯСЛУШАТЕЛЕЙОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙСИСТЕМЫМВДРОССИИ,НЕОБХОДИМЫЕ
ДЛЯВНЕДРЕНИЯВУЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙПРОЦЕССМЕРОПРИЯТИЙ
ПОПРОТИВОДЕЙСТВИЮЭКСТРЕМИЗМУИТЕРРОРИЗМУ

Для того что бы оценить эффективность различных рекомендаций, применяемых 
в системе образования, для оценки достижения поставленной цели, проявляющейся 
в формировании направленности в защите от экстремистского и террористического 
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качество сформированности нетерпимости к экстремизму и терроризму. Измерение 
уровня сформированности отрицательной позиции в отношении экстремизма и терроризма 
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PERSONALQUALITIESANDSKILLSOFSTUDENTSOFEDUCATIONALORGANIZATIONSOFTHESYSTEMOF
THEMINISTRYOFINTERNALAFFAIRSOFRUSSIA,NECESSARYFORTHEINTRODUCTIONOFMEASURESTO
COUNTEREXTREMISMANDTERRORISMINTOTHEEDUCATIONALPROCESS

In order to evaluate the effectiveness of various recommendations used in the education system, to assess the achievement of the 
set goal, which is manifested in the formation of a direction in protection against extremist and terrorist sentiment, there are evaluation 
criteria. The criteria presented below help to assess the quality of the formation of intolerance towards extremism and terrorism. Measuring 
the level of formation of a negative position in relation to extremism and terrorism is impossible within the framework of the point and rating 
systems. Let us consider the knowledge, skills and personal qualities that a student should possess through the introduction of measures 
to counter extremism and terrorism into the educational process.
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Манукян А. Р.

Критерии сформированности актиэстремисткой и ан-
титеррористической позиции личности, заключаются в том, 
что каждый слушатель относится к определенному типу по-
ведения и мышления, которое определяет уровень неприня-
тия экстремистской и террористической деятельности.

Среди них: знания слушателей системы МВД: о роли 
государства и современного законодательства в вопросах 
профилактики экстремизма и терроризма; о термине, при-
чинах, видах экстремизма и терроризма; об основных дей-
ствующих мировых и государственных экстремистских орга-
низациях и о том, где именно они запрещены; о правовых 
основах противодействия терроризму и экстремизму в РФ; 
об уровнях наказаний за участие в террористической и экс-
тремисткой деятельности; об особенностях противодействия 
экстремизму и терроризму; о способах вовлечения в дей-
ствия организованных групп террористов и экстремистов; 
о способах развития положительных качеств и установок на 
противоборство радикальным настроениям; о способах фор-
мирования продуктивных форм поведения в обществе.

Умения слушателей системы МВД подразумевают: 
применение знаний, полученных в образовательной орга-

низации по вопросам экстремизма и терроризма в обычной 
жизни; анализ причин и последствий реализации экстре-
мисткой и террористический деятельности; предвидение 
и предотвращение путей и способов вовлечения в экстре-
мистскую и террористическую деятельность; организация 
развития личностных качеств для защиты от вероятности 
привлечения к экстремисткой и террористической деятель-
ности [1].

К личностным качествам слушателей системы МВД от-
носятся: сила воли (чтобы не поддаваться на реализацию и 
распространение экстремистских и террористических идей); 
ответственность (понимание последствий своих действий 
и внутренняя потребность отвечать за свои поступки); кри-
тичность мышления (умение анализировать различную ин-
формацию и различать ложь и правду); толерантное и ува-
жительное отношение к людям (вне зависимости от пола, 
национальности, приверженности к религии); коммуника-
тивные качества (умение общаться с разными людьми); па-
триотизм (выраженные чувства любви и уважения к своей 
Родине); законопослушность (стремление соблюдать законы 
страны и общества).
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Вышеназванные критерии помогают определить стиль 
мышления и поведение, который предполагает негативное 
отношение к экстремизму и терроризму :

– когнитивный критерий заключается во владении не-
обходимыми знаниями об экстремизме и терроризме, уме-
нии проводить анализ информации, умение определять 
возможные последствия деятельности, умение осознавать 
значимость производимых действий, прилагая их к нормам 
и правилам, заведенным в обществе. Такой тип кратко харак-
теризуется как тип, способный анализу и оценки получен-
ной информации.

– мотивационно-ценностный критерий характеризуется 
сформированными ценностями, относящимися к гуманиз-
му, различные установки, которые направлены против экс-
тремизма и терроризма, проявление повышенного уваже-
ния к традициям и нормам общества, уважение различных 
национальностей, противодействие идеям, противореча-
щим миру на земле;

– поведенческо-деятельностный критерий, который 
основа на активной деятельности личности, ее позиции, а 
также активного включения в реализацию общественно-по-
лезного труда. Стиль поведения полностью осознается, а 
ситуации проходят жесткий анализ и оценивается степень 
вовлекаемости людей. Обеспечивается благоприятное взаи-
модействие между представителями разных национально-
стей и конфессий.

– аффективный критерий представляет собой развитое 
самосознание, а также чувство эмоциональной стабильно-
сти, достаточный уровень коммуникативной компетентно-
сти, а также адекватная самооценка, которые сопряжены с 
негативным отношением к терроризму и экстремизму.

– критерий, свидетельствующий о критерии подвер-
женности экстремистским настроениям. Возникает, если ни 
один из вышеперечисленных критериев не сформирован, 
свидетельствует о необходимости проведения коррекцион-
ной работа, задействования сил профилактики и т.д. Харак-
терно непринятие людей другой национальности, вероиспо-
ведания, проявление агрессии в отношении к людям с иной 
точкой зрения, присутствует отсутствие развитости гумани-
стических идей, неразвита эмоционально-волевая структура, 
имеется направленность на чужое мнение и т.д.

Кроме вышеизложенных знаний, умений и личностных 
качеств, которые необходимы слушателям системы МВД 
для формирования непринятия экстремизма и террориз-
ма в качестве личностной позиции, ФГОС предлагает к рас-
смотрению требования к результатам обучения. Результаты 
обучения подразделятся на предметные, метапредметные и 
личностные. К предметным результатам относятся: знания 
об экстремизме и терроризме; понимание уровня опасно-
сти, как для отдельной личности, так и для группы лиц и 
общества; информирование о национальной безопасности в 
вопросах экстремизма и терроризма; понимание роли госу-
дарства и актуального законодательства, о мерах пресечения 
экстремистской и террористической деятельности; форми-
рование позиции личности, направленной против причине-
ния вреда обществу и отдельному человеку.

К метапредметным результатам относятся: формиро-
вать умения общаться с людьми; формировать понимание 
и воспроизведение различных социальных ролей; владеть 
самоконтролем, быть настроенным на самооценку и осознан-

ный жизненный выбор; умение определять основания для 
оценки самих явлений экстремизма и терроризма; умение 
выделять причинно-следственные связи между событиями и 
в сфере обеспечения безопасной жизнедеятельности.

К личностным результатам относятся: воспитание чув-
ство ответственности и долга перед Отечеством; обеспечение 
усвоения общечеловеческих и гуманистических ценностей; 
формирование готовности взаимодействовать и общаться с 
людьми вне зависимости от различных особенностей; фор-
мирование ответственного отношения к тому, чтобы отвечать 
за поступки.

Особую роль в профилактике распространения идео-
логии терроризма и экстремизма занимает педагог по без-
опасности жизнедеятельности, который передает знания и 
умения, способствующие формированию правильного пове-
дения в случаях терроризма и экстремизма. Так же данный 
педагог формирует негативное отношение к действиям, ко-
торые вредят людям: как отдельному лицу, так и целой груп-
пе лиц (или народу) .

Для достижения цели профилактической работы, ко-
торая заключается в формировании личности, которая на-
ходится против проявлений экстремизма и терроризма, 
требуется решить следующие задачи: организация инфор-
мирования о видах и мотивах экстремизма и терроризма, 
мотивах привлечения к подобной деятельности; развитие 
эмоционально-волевой сферы, где присутствует важность 
каждого человека, не смотря на различия; формирование 
устойчивости к чужим влияниям и чужому мнению; разви-
тие интереса к общению и взаимодействию с социумом; уча-
стие в объединениях по интересам.

Задачи педагогов и администрации образовательной 
организации: развитие толерантности и уважения ко всем 
людям, без опоры на различия; четкое распределение соци-
альных ролей и поддержание соответствующего отношения 
(педагог-слушатель), (руководитель-подчиненный); развитие 
патриотических чувств и гуманистических идей.

Задачи общественности: воспитание уважения к людям 
вне зависимости от их особенностей; развитие законопос-
лушности и принимаемых в обществе паттернов поведения; 
формирование мировоззренческих идей, связанных с гума-
низмом и альтруизмом, а также патриотизмом.

Слушатели системы МВД на группы:
1. Лояльный тип и безразличный тип – имеют больше 

всего направленности на возможность участия в экстремизме 
и терроризме.

2. Нетерпимый тип – самый безопасный с точки зрения 
негативного отношения к экстремизму и терроризму. Чаще 
всего такие слушатели системы МВД не приемлют насилие и 
не проявляют его.

Вся работа строится по принципу системности и после-
довательности, начиная с администрации образовательного 
учреждения. На основании полученной информации о ти-
пах слушателей системы МВД, происходит анализ и состав-
ление плана мероприятий образовательной организации, 
направленных на профилактику экстремизма и терроризма, 
среди которых: Подготовка нормативно-правовых докумен-
тов в образовательной организации, способствующих про-
филактической направленности в связи с угрозой возникно-
вения терроризма и экстремизма; Разработка методического 
материала для формирования настроенности слушателей 
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системы МВД против экстремизма и терроризма; Проверка 
литературы в библиотеки на предмет экстремистской и тер-
рористической направленности; Проверка образовательной 
организации на соответствие нормам, прописанным для обе-
спечения безопасности от угроз экстремизма и терроризма; 
Обеспечение систематической работы объединений различ-
ной направленности: спортивный, творческий и т.д.; Прове-
дение аналитической работы и выявление группы слушате-
лей системы МВД, склонных к поддержке идей терроризма 
и экстремизма [2].

Далее рассмотрим предложения по организации рабо-
ты с педагогами и специалистами в рамках профилактики 
экстремизма и терроризма. План по организации работы со 
слушателями системы МВД в рамках профилактики экстре-
мизма и терроризма: подготовка и проведение тематических 
лекций; проведение занятий по обучению анализу поступа-
ющей информации и защиты личных данных (в том числе в 
сети Интернет); изучение на занятиях обществознания тем, 
связанных с экстремизмом и терроризмом (документы, спо-
собы противоборства, построение межличностных отноше-
ний); изучение на занятиях истории тем, связанных с экстре-
мизмом и терроризмом (развитие экстремизма, процессы, 
из-за которых происходил рост или спад экстремизма и тер-
роризма); изучение на занятиях географии тем, связанных с 
экстремизмом и терроризмом (национальности и религии, 
опасности конфликтов. страны, явления политического и 
экономического, экологического экстремизма); изучение на 
занятиях, связанных с основами духовно-нравственной куль-
туры тем, связанных с экстремизмом и терроризмом (много-
образие и особенности культуры и религий народов РФ); из-
учение на занятиях основ безопасности жизнедеятельности 
тем, связанных с экстремизмом и терроризмом (множество 
тем теоретического характера, а также рассмотрение право-
вых аспектов наказания и воспитание правильного поведе-
ния в случае возникновения ситуаций терроризма и экстре-
мизма) [3].

В рамках данной темы создана тематика занятий для 
профилактики экстремизма и терроризма, которая может 
быть реализована в высших учебных заведениях. Некоторые 
темы могут быть адаптированы для проведения в рамках 
учебных предметов. Предлагаемая тематика занятий реали-
зуется с использованием разных интерактивных методов, в 
числе которых круглые столы, деловые игры, тренинги, моз-
говой штурм. Предлагаемая тематика занятий разработана 
с четко целевой направленностью: повысить активность слу-
шателей системы МВД при изучении законодательных основ; 
сформировать у слушателей системы МВД четкие представ-
ления об экстремизме и терроризме; сформировать у слуша-
телей системы МВД уважения к правам и свободам других 
людей; сформировать у слушателей системы МВД потреб-
ность самостоятельному мышлению и принятию решений 
в рамках закона; сформировать у слушателей системы МВД 
знания о возможных формах и последствиях экстремизма и 
терроризма; дать представления об адекватных действиях в 
ситуации реализации актов экстремизма и терроризма.

При работе с педагогами рекомендуется осуществлять 
междисциплинарное воздействие и приглашать (к приме-
ру, на собрания) различных специалистов. При построении 
занятий на разные темы требуется организовывать систему 
метапредметных связей при изучении тем.

Для организации эффективной профилактики проти-
воправных действий среди слушателей системы МВД России 
в рамках образовательной организации требуется: подготов-
ка систематизированных мероприятий; помощь педагогов и 
администрации в формировании адекватного восприятия и 
непринятия экстремизма и терроризма; проведение анализа 
результатов профилактической работы и выработка даль-
нейших рекомендаций для совершенствования системы про-
филактики.

Методические рекомендации, предложенные для ра-
боты со слушателями системы МВД, направлены на: изуче-
ние особенностей, принципов деятельности экстремистов и 
террористов, понимание наличия экстремистских органи-
заций; изучение правовых основ, которые применяются на 
территории РФ к террористам и экстремистам; раскрытие 
мер противостояния экстремистским настроениям; развитие 
у слушателей системы МВД необходимых эмоционально-во-
левых качеств для противостояния негативному влиянию; 
формирование ответственности и критичности мышления, 
уважение к людям иных культур, национальностей и т.д.; 
воспитание информационной безопасности.
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ПРЕСТУПНОСТИНАСОВРЕМЕННОМЭТАПЕ

В статье рассмотрены основные направления повышения эффективности 
противодействия преступности средствами физической подготовки сотрудников ОВД. 
Каждому сотруднику ОВД известно, что эффективная борьба с преступностью обеспечивается 
готовностью к несению службы в экстремальных ситуациях, что обусловливает необходимость 
постоянного совершенствования профессионально значимых качеств. Сотрудник ОВД, 
в профессиональные обязанности которого входит осуществление защиты прав граждан, 
а также их свободы, жизни и здоровья должен обладать определенными навыками 
противодействия правонарушителям, настроенным оказывать сопротивление или напрямую 
нанести вред здоровью и жизни самого сотрудника. В связи с этим, детерминируется 
необходимость в процессе физической подготовки обучить на учебно-тренировочных 
занятиях сотрудников ОВД различным приемам борьбы и самообороны для защиты себя и 
граждан.

Ключевые слова: физическая подготовка, боевые приемы борьбы, профессионально значимые качества, противодействие 
преступности, угроза жизни и здоровью, сотрудники ОВД.
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The article considers the main directions of increasing the effectiveness of combating crime by means of physical training of police 
officers. Each police officer knows that the effective fight against crime is ensured by readiness to serve in extreme situations, which 
necessitates continuous improvement of professionally significant qualities. A police officer whose professional duties include protecting 
the rights of citizens, as well as their freedom, life and health, must have certain skills to counter offenders who are determined to resist or 
directly harm the health and life of the employee himself. In this regard, the need is determined in the process of physical training to teach 
police officers at training sessions various methods of struggle and self-defense to protect themselves and citizens.
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Основной задачей органов внутренних дел является ох-
рана прав, свобод, жизни и здоровья граждан РФ. Реализуя 
данную деятельность сотрудникам внутренних дел, неред-
ко приходится прибегать к использованию грубой физиче-
ской силы и приёмов борьбы для пресечения деятельности 
правонарушителя, его ареста и заключения под стражу. Для 
успешного применения приемов силового задержания со-
трудники должны обладать здоровым, сильным и физически 
развитым телом. Именно поэтому в образовательных орга-
низациях МВД России пристальное внимание в процессе 
обучения и подготовки новых кадров уделяется физической 
подготовке. В данной статье мы разберем, как именно физи-
ческая подготовленность сотрудников внутренних дел влияет 
на выполнение поставленных перед ними задач по охране 
общественного порядка и пресечению преступности [1]. 

Физическая подготовка, как учебная дисциплина, яв-
ляется неотъемлемой частью процесса подготовки высоко-
квалифицированных кадров для системы МВД России. Со-
трудник ОВД, в профессиональные обязанности которого 
входит осуществление защиты прав граждан, а также их 
свободы, жизни и здоровья должен обладать определен-
ными навыками противодействия правонарушителям, 
настроенным оказывать сопротивление или напрямую на-
нести вред здоровью и жизни самого сотрудника. В связи 
с этим, детерминируется необходимость в процессе фи-

зической подготовки обучить на учебно-тренировочных 
занятиях сотрудников ОВД различным приемам борьбы 
и самообороны для защиты себя и граждан. Каждый, кто 
решил пополнить ряды сотрудников органов внутренних 
дел помимо знания законов и права должен также обла-
дать высокими физическими данными, которые призваны 
помочь ему в борьбе с преступностью. Достижению высо-
кого уровня физической подготовленности способствуют 
упорные занятий физкультурой и спортом. Занятия по 
физической подготовке организовываются в соответствии 
с принципами доступности, индивидуализации обучения, 
последовательности и систематичности, непрерывности, 
системности, чередования нагрузок и отдыха, сбалансиро-
ванности динамических нагрузок, адаптированности к по-
вышенным нагрузкам, возрастной адекватности направле-
ния физической нагрузки.

В образовательных организациях МВД России исполь-
зуется различные методики физической подготовки, целью 
которых является в короткие сроки увеличить силовые и ско-
ростные показатели сотрудников ОВД [2], [3]. 

Скоростные показатели, выносливость и навыки пре-
следования правонарушителей формируются путём беговых 
упражнений, как на длинные дистанции от 3 до 10 киломе-
тров, так и челночном беге (10х10м) или бега с ускорением на 
короткие дистанции. При этом, данное упражнение выпол-
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няется в бронежилетах и разного рода утяжелителях, а также 
с макетами раненных людей. 

Силовые показатели улучшаются путём занятий на раз-
личного рода снарядах и при выполнении упражнений с соб-
ственным весом или утяжелителями. 

Немаловажную роль в физической подготовке играет 
обучение сотрудников ОВД приемам рукопашного боя, борь-
бы и силового задержания правонарушителей. Некоторые из 
данных приёмов были заимствованы из других видов спорта 
и боевых искусств, а некоторые были разработаны бывшими 
сотрудниками органов внутренних дел. Каждый сотрудник 
обязан обладать умением при необходимости прибегнуть к 
использованию грубой физической силы и предотвратить 
совершение преступления, а также владеть навыками сило-
вого задержания правонарушителя. Если же не уделять в 
процессе обучения и подготовки сотрудников ОВД внимание 
их физических показателям и умениям применения навыков 
борьбы и боя, это напрямую может сказаться на раскрывае-
мости дел и привлечения виновных к ответственности [1], [5]. 

Отправляясь на место происшествия невозможно за-
ранее предугадать какие опасности могут подстерегать со-
трудников и какой будет обстановка к моменту их прибытия. 
Поэтому каждый сотрудник должен четко осознавать, что 
всякий раз выезжая на место происшествия его здоровью, 
жизни, а также мирных граждан может угрожать опасность, 
и его задача как представителя власти состоит в обеспечении 
охраны общественного порядка и выполнения приказа, дан-
ного начальством. При осуществлении задержания правона-
рушителя существует большая вероятность того, что он ока-
жется выполнить законное требование сотрудника, а также 
окажет сопротивление задержанию и аресту. В такой ситу-
ации сотрудник должен, в первую очередь, адекватно оце-
нить обстановку, психологическое и психическое состояние 
правонарушителя. Он может оказаться в состоянии алко-
гольного или наркотического опьянения и представлять тем 
самым угрозу жизни и здоровья сотрудника и окружающих 
мирных граждан. Также преступник может быть вооружен 
ножом, огнестрельным оружием или другими предметами, 
которыми он может нанести значительный ущерб здоровью 
сотрудников при задержании. В результате, не имея в сво-
ём арсенале отработанных приемов силового задержания и 
физической силы, превосходящей правонарушителя, его за-
держании становится опасным для жизни и здоровья сотруд-
ника. Правонарушитель в любой момент может наброситься 
как с оружием, так и без него и вывести сотрудника из со-
стояния боевой готовности, если он вовремя не отреагирует 
на действия преступника и не предпримет контрмеры по его 
обезоруживанию или нанесению удара. 

Основной задачей, в процессе обучения каждого сотруд-
ника является максимальное погружение во время занятий 
спортом и изучении новых приёмов, а также их совершен-
ствование и доведение их выполнения до автоматизма. Пу-
тём долгих упорных тренировок каждый сотрудник должен 
довести свои навыки владения приемами борьбы и силового 
задержания до такого уровня, когда он сможет выполнять их 
автоматически мышечной памятью, быстрее, чем он получа-
ет информацию, о том какой приём лучше использовать. Его 
реакция и техника должны быть на максимально возможном 
для его физического состояния уровне, когда он может видеть 
каждый удар или выпад противника, уходить с линии атаки 
и контратаковать до того, как соперник сможет защититься. 
Тогда оказавшись в экстремальной ситуации или в ситуации, 
где правонарушитель оказывает силовое сопротивление и 
нападение на сотрудников, независимо от габаритов право-
нарушителя, а также его умения применять различные бое-
вые приемы, сотрудник сможет оказать ему отпор, утихоми-
рить и произвести задержание. 

Для отработки техники применения приемов борьбы, 
нанесения ударов и приёмов силового задержания в про-

цессе обучения и подготовки сотрудники ОВД на занятиях 
по физической подготовке отрабатывают данные приёмы в 
парах, где они попеременно выступают в роли атакующего и 
защищающегося. Нападающий может быть вооружён маке-
тами ножей, огнестрельного оружия и другим оружием и его 
задача нанести удар или сделать выстрел по защищаемуся, 
который, в свою очередь, должен предотвратить нанесение 
удара или совершение выстрела [2], [3], [4]. 

Таким образом, сотрудники ОВД опытным путём учат-
ся применять приёмы на живой мишени, и в дальнейшем во 
время службы в органах внутренних дел они смогут успешно 
ими воспользоваться. В сотрудниках необходимо выработать 
уверенность в себе, своих силах и умениях в силовом задержа-
нии, а также отсутствие страха испытать боль или получить 
травму. Каждый из них должен осознавать, что как бы ни 
развернулась оперативная обстановка, правонарушителя не-
обходимо арестовать для привлечения его к ответственности. 
В противном случае преступник останется безнаказанным, 
и чувство безнаказанности будет толкать его на совершении 
более тяжких преступлений. Не сумев задержать преступни-
ка, сотрудники не только оставляют его безнаказанным, но и 
теряют уважение и доверие со стороны граждан. 

В заключение еще раз обобщим, что низкий уровень фи-
зической подготовленности сотрудников ОВД обусловит бес-
порядки обществе, которые могут перерасти в конфликты, в 
т.ч. вооруженные, поскольку каждый утвердится в уверенности 
в своей безнаказанности. Поэтому образовательный процесс, 
реализуемый в системе МВД России, должен быть направлен 
увеличение силовых и скоростных показателей сотрудников 
ОВД в короткие сроки. Каждому сотруднику ОВД известно, 
что эффективная борьба с преступностью обеспечивается го-
товностью к несению службы в экстремальных ситуациях, что 
обусловливает необходимость постоянного совершенствования 
профессионально значимых качеств. И цель физической под-
готовки состоит в формировании у сотрудников ОВД указан-
ной готовности путем умелого применения физической силы 
и боевых приемов борьбы при пресечении противоправных 
действий со стороны антиобщественных элементов.
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В современной российской науке спортивная сфера жиз-
недеятельности населения регламентируется нормами Феде-
рального закона «О физической культуре и спорте в Россий-
ской Федерации» от 4 декабря 2007 г. № 329 – ФЗ (далее закон 
о физической культуре и спорте). Выделяя положительные и 
отрицательные аспекты правового акта, авторами указывает-
ся перечень пробелов, которые доказывают недостаточность 
закрепления спортивных норм, что свидетельствует об от-
сутствии эффективного развития спорта как новой отрасли 
права в российском государстве.

Проанализировав научно-теоретическую литературу, 
авторы статьи пришли к единому мнению о том, что придер-
живаются мнения А. А. Соловьева – автора работы «Систе-
матизация законодательства о спорте», который объясняет 
законодательные пробелы вышеуказанного правового акта. 
Закон, претерпев многочисленные изменения и поправки 
в количестве 16 пунктов, не конкретизировал противоречи-
вость документов в спортивной сфере российского государ-

ства. К таким фактам можно отнести следующие правовые 
пробелы:

1. Недостаточный контроль в области запрета допинга и 
количество мероприятий, направленных на борьбу с данны-
ми правонарушениями;

2. Отсутствие полноценной регламентации по подготов-
ке и составу спортивного резерва;

3. Неопределенность полномочий некоторых органи-
заций осуществляющих подготовку спортсменов, а именно 
отсутствие лицензирования и полномочий к осуществлению 
данной деятельности;

4. Отсутствие оптимизации и совершенствования спор-
тивных федераций видов спорта, не входящих в олимпий-
скую категорию, а также их взаимодействие с министерства-
ми спорта и здравоохранений.

Таким образом, группам проблемных правовых аспек-
тов спортивного права, можно дать следующую классифика-
цию:
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1. Проблемы субъективной стороны спортивного на-
правления, а именно защита прав спортсменов;

2. Проблемы экономических, гражданских и трудовых 
отношений спортивной сферы.

Существует ряд проблем связанных непосредственно 
с профессиональной спортивной деятельностью, когда вы-
деляется один из видов спорта и анализируются отдельные 
элементы, составляющие профессиональную объективную 
сторону.

Юридические проблемы:
– своевременность реагирования государственных орга-

нов на изменения, возникающих в области физической куль-
туры и спорта;

– точное и адекватное восприятие норм спортивного 
права действующих правовых документов;

– создание и доработка нормативно-правовой базы всего 
спортивного направления, а именно ее обобщение, система-
тизация и разработка соответствующего кодекса;

– отсутствие законодательного прогнозирования на раз-
витие данной сферы и закрепления в соответствующих до-
кументах.

Как показал обобщенный анализ, многие пробелы в 
регулировании спортивной жизнедеятельности населения 
можно устранить с помощью ужесточения контрольной и 
надзорной функций органов местного самоуправления. Это 
объясняется многочисленными полномочиями местного са-
моуправления по созданию и развитию спортивной сферы 
своего субъекта и улучшением качества профессионального 
спортивного мастерства всех видов спорта на региональном 
уровне. Однако для создания благоприятных условий на 
уровне муниципалитета субъектов, требуется содействие и 
финансовая поддержка органов государственной власти. 

Таким образом, мы наблюдаем тесную взаимосвязь и 
зависимость субъектов органов власти различного уровня 
для эффективного и перспективного развития спортивных 
правоотношений и спортивного права в целом. Например, 
уделяя особое внимание спортивным федерациям, массово-
му движению физической культуре и спорту, детско-юноше-
скому спорту и т.д. [1].

В Законе о физической культуре и спорте выделяется от-
дельная статья (ст. 8), посвященная полномочиям субъектов 
Российской Федерации. 

1. Реализация мероприятий и программ в области раз-
вития регионального спорта и физической культуры;

2. Учреждение спортивных разрядов, званий, премий, 
наград и различных видов поощрений;

3. Составление и утверждение спортивных календарных 
планов по проведению массовых мероприятий и официаль-
ных спортивных соревнований в своем регионе;

4. Содействие правоохранительным органам в обеспе-
чении общественной безопасности и охране правопорядка 
при проведении официальных спортивных соревнований на 
определенной территории;

5. Информирование населения и органов государствен-
ной власти о проведении спортивного мероприятия с при-
влечением средств массовой информации;

6. Развитие и проведение соревнований национальных 
видов спорта на территории субъекта. Например: традици-
онная борьба на поясах «Куреш» в Республике Башкортостан 
и Республике Татарстан;

7. Создание и принятие необходимых мер по развитию 
параолимпийских видов спорта, и в целом физической куль-
туры и спорта среди инвалидов и лиц с ограниченными воз-
можностями;

8. Организация мероприятий осуществляющих подго-
товку и переподготовку специалистов спортивной сферы.

Таким образом, подводя итоги для решения вышеука-
занных пробелов законодательной системы спортивного на-
правления, авторы пришли к выводу о том, что концептуаль-
ный подход наиболее применим в данном вопросе.  

Сущность данного подхода заключается в предваритель-
ной разработке целевых программ и нормативно-правовой 
базы, включающая изучение как новейших теоретических 
положений, так и практической деятельности субъектов 
спортивного права. Требуется создание нового правового ме-
ханизма регулирования правоотношений, которые возника-
ют в спортивной сфере российского государства.
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В статье рассматриваются проблемные вопросы, связанные с предоставлением заключенным права на образование. 
Анализируются технологии обучения осужденных и освоения ими новых профессий как эффективные способы исправления 
личности правонарушителя. Полноценное формирование всего комплекса навыков и умений в процессе получения 
образования обеспечивает успешность ресоциализации осужденного после отбывания им наказания. Наличие  образования 
способствует более быстрой реабилитации осужденных в условиях социума и, как следствие, и минимизирует риск их 
маргинализации. Рассматриваются различные причины отсутствия у заключенных возможности получать образование. 
Одним из вариантов оптимизации образовательного процесса в пенитенциарных учреждениях является переход на 
дистанционные формы обучения. Среди преимуществ такого типа обучения можно отметить гибкость учебного графика, 
доступность коммуникации с преподавательским составом, финансовую экономичность, минимальность временных 
затрат, доступность обширной базы учебных материалов. В статье приведено описание положительного опыта зарубежных 
государств, в частности США и Дании. Отмечается, что в ходе рассмотрения действующего российского законодательства, 
регламентирующего процесс получения осужденными начального, среднего и высшего образования, прослеживается 
достаточная оснащенность всей необходимой юридической базой для успешной реализации образовательного процесса 
как одного из главных на этапе исправления личности правонарушителя.
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The article deals with problematic issues related to the environmental agreement on education. The technologies of infecting 
and capturing the imitation of new professions are analyzed, which arouse suspicion on the identity of the offender. Full-fledged 
formation of a complex of skills and the ability to successfully undergo resocialization of feelings in the process of obtaining education 
after serving the device. The presence of the formation of faster forecasts in the conditions of society and, as a result, minimizes the 
risk of their marginalization. Various reasons for the emergence of educational opportunities in relations are considered. One of the 
options for a special educational process in penitentiary institutions is the transition to distance learning. Among the large of this 
type of training, one can distinguish flexibility, the availability of a schedule with teaching staff, financial efficiency, the amount of time 
spent, the availability of a natural resource base. The article provides a description of the positive experience of foreign countries, 
in particular the United States and Denmark. It is noted that in the course of consideration of the current legislation of the Russian 
Federation, which regulates the process of receiving complaints from primary, secondary and higher education, there is a sufficient 
availability of the entire legal framework for the implementation of the educational process as one of the main ones for identifying the 
identity of the offender.
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Право на образование является неотъемлемым для 
каждого гражданина, что и закреплено в основном зако-
не страны – Конституции РФ, а также в международных 
актах и соглашениях [1, с. 77]. На данный момент практи-
ка получения осужденными общего, среднего и высшего 
образования распространена не только в России, но и во 
многих других странах. Осужденные, как и другие граж-
дане, не могут быть лишены этого права.

С древних времен опыт человечества показывает, что 
жестокие меры наказания не стоит рассматривать как 

эффективные в процессе исправления личности преступ-
ников. Личностное изменение человека всегда связано со 
сменой восприятия им окружающей действительности и 
развитием ряда отдельных навыков. Таким образом, в пе-
нитенциарных учреждениях повсеместно вводятся новые 
технологии обучения осужденных и освоения ими новых 
профессий ввиду эффективности воздействия подобных 
образовательных мер. Однако условия развития совре-
менного общества предопределяют не только потреб-
ность человека в получении специальности, но и развитие 
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его способности к профессиональной самореализации и 
профессиональному самоопределению. 

Полноценное формирование всего комплекса навыков 
и умений в процессе получения образования обеспечива-
ет успешность ресоциализации осужденного после отбы-
вания им наказания. Наличие образования, по мнению 
специалистов, способствует более быстрой реабилитации 
осужденных в условиях социума и, как следствие, и мини-
мизирует риск их маргинализации. В России, по данным 
исследователей, среди людей в возрасте от 15 до 72 лет доля 
потенциальных маргиналов – 12 %: среди трудоустроенных 
граждан – 6,7 %, безработных – 36,2 %. Данная статистика 
свидетельствует о неспособности существовать в рамках 
социальных норм именно в среде безработных граждан. В 
этот процент входят и люди, оказавшиеся на свободе после 
отбывания срока наказания. Они часто не имеют какого-
либо образования и специальности, что сильно затрудняет 
поиск работы и, соответственно, заработка. 

На данный момент в России в высших учебных за-
ведениях и учреждениях среднего специального образо-
вания осваивают различные специальности более двух 
тысяч осужденных, что несоизмеримо мало в сравнении 
с общим их количеством в пенитенциарных учреждени-
ях страны. Существуют различные причины отсутствия у 
заключенных возможности получать образование. Стоит 
в первую очередь сказать о наличии финансовых трудно-
стей, с которыми сталкивается администрация пенитен-
циарного учреждения: для результативного обучения, 
осуществляемого на территории колонии, необходимы 
значительные средства государственного бюджета. Также 
необходимо указать на ограниченное количество образо-
вательных учреждений ФСИН России, способных предо-
ставить образовательные услуги всем лицам, содержа-
щимся в условиях лишения свободы.  

Одним из важных факторов снижения процента за-
ключенных, задействованных в образовательном процес-
се, является их низкая мотивация, несмотря на наличие 
в уголовно-исполнительном кодексе статьи, указываю-
щей на обязательность получения высшего или среднего 
профессионального образования осужденными. Среди 
причин отсутствия заинтересованности заключенных в 
получении знаний выделяются следующие: низкий ин-
теллектуальный уровень осужденных и, как следствие, 
низкая самодисциплина; отсутствие гарантий трудоу-
стройства по полученной специальности после освобож-
дения из мест лишения свободы.

Анализируя данные Федеральной службы исполне-
ния наказаний России за текущий период, стоит отметить 
тенденцию к сильному увеличению числа осужденных, 
желающих получить высшее и среднее профессиональ-
ное образование. Подобных изменений в статистике не 
было за все время существования уголовно-исполнитель-
ной системы. В качестве основной причины данной тен-
денции рассматривается фактор развития технологий 
дистанционного обучения.

В условиях коронавирусной пандемии, когда обра-
зовательные организации вынуждены были перейти на 

дистанционный формат обучения, процесс получения 
образования осужденными стал более доступным. Сре-
ди преимуществ такого типа обучения можно отметить 
гибкость учебного графика, доступность коммуникации 
с преподавательским составом, финансовую экономич-
ность, минимальность временных затрат, доступность 
обширной базы учебных материалов. В условиях строгой 
нормированности распорядка дня заключенных мобиль-
ность графика обучения и доступность являются опреде-
ляющими факторами при выборе дистанционного обуче-
ния как основного в пенитенциарном учреждении.

В настоящее время в России многие учебные заведе-
ния сотрудничают с уголовно-исполнительной системой и 
берут на себя обязательства предоставлять заключенным 
образовательные услуги,  если это не противоречит уставу 
образовательного заведения. Подобным образом свою об-
разовательную деятельность осуществляют такие учрежде-
ния высшего профессионального образования, как Совре-
менная гуманитарная академия, Московский современный 
гуманитарный университет, Московский государственный 
социальный университет и др. Образовательные учрежде-
ния предоставляют осужденным возможность обучаться по 
таким направлениям, как, например, «экономика», «менед-
жмент», «маркетинг», «финансы». Согласно данным, в по-
следние годы наибольшую востребованность среди заклю-
ченных приобретают юридические специальности. 

Таким образом, можно отметить, что в России нака-
пливается положительный опыт предоставления заклю-
ченным возможности получать образование посредством 
цифровых технологий. 

Анализируя зарубежный опыт внедрения дистанци-
онных образовательных технологий в деятельность пе-
нитенциарных учреждений, стоит сказать, что наиболее 
высокого уровня показателей вовлеченности осужденных 
в процесс обучения удалось достичь представителям уго-
ловно-исполнительной системы США. В ходе усовершен-
ствования образовательных технологий дистанционного 
типа власти США постепенно увеличивали финансиро-
вание в этой сфере. Согласно статистическим данным, в 
2002 году законодатели некоторых штатов инициировали 
поэтапное отступления от программы ограничений фи-
нансирования обучения осужденных в колледжах. Глав-
ным аргументом такой инициативы послужили данные, 
указывающие на процесс сокращения масштабов реци-
дивной преступности. В итоге, к 2020 году бюджетные на-
числения в сфере предоставления образования заключен-
ным достигли пятикратного увеличения [2; 3].  

Опыт  штата Вермонт показывает, что создание до-
полнительных структур, контролирующих процесс обу-
чения в пенитенциарных учреждениях, является эффек-
тивной мерой, способствующей повышению мотивации 
заключенных и более продуктивному взаимодействию 
между образовательными организациями и администра-
цией тюрем. Власти штата сформировали специальный 
комитет, занимающийся обучением осужденных, пред-
ставители которого разработали план получения сред-
него и высшего образования. Суть плана заключалась в 



476

Евразийский юридический журнал № 9 (172) 2022

создании специальной тюрьмы, воспитательная деятель-
ность которой была полностью направлена на стимули-
рование осужденных к обучению в дистанционном фор-
мате, а вместимость составляла 350 человек. 

Инициативные предложения по созданию специаль-
ного высшего учебного заведения для заключенных вы-
сказывалась неоднократно представителями министер-
ства образования России. Подобный проект позволил бы 
снять дополнительную социальную нагрузку с граждан-
ских учреждений высшего профессионального образова-
ния и обеспечить осужденных возможностью получения 
образования по специальностям, наиболее востребован-
ным для них [3, с. 77].  

В числе вопросов обеспечения лиц, приговоренных 
к лишению свободы, возможностью получения началь-
ного, среднего и высшего образования, существует про-
блемный для пенитенциарной системы многих стран 
вопрос предоставления заключенным платного образо-
вания. Опыт успешного разрешения данной проблемы 
наблюдается в деятельности правительства Дании. В 
данной стране получение среднего специального и выс-
шего образования является платным. Планом отбывания 
наказания осужденными, желающими платно осваивать 
выбранную специальность, предусмотрена возможность 
трудовой занятости, заработная плата за которую на-
правляется на погашение стоимости образовательных 
услуг [4, с. 161]. 

Подводя итог вышесказанному, следует указать на 
острую необходимость введения соответствующих мер 
законодательного характера, наличие которых будет спо-
собствовать обширному распространению различного 
рода возможностей получения осужденными образова-
ния в России. Существует необходимость рассмотрения 
образовательного аспекта ресоциализации заключенных 
как одного из главных факторов исправления личности 
преступника и, как следствие, сокращения уровня реце-
дивной преступности в целом. В ходе рассмотрения дей-
ствующего российского законодательства, регламенти-
рующего процесс получения осужденными начального, 
среднего и высшего образования, стоит отметить его до-
статочную оснащенность всей необходимой юридической 
базой для успешной реализации образовательного про-
цесса как одного из главных на этапе исправления лич-
ности правонарушителя.   
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Нимировская Ю. К.

В структуре профессионально-педагогической де-
ятельности инновационный аспект занимает ключевую 
позицию. Инновационный педагогический опыт явля-
ется одним из важнейших источников модернизации в 
системе образования поскольку качество образования 
напрямую зависит от инновационной деятельности педа-
гогического работника, который содержанием своей дея-
тельности показывает высокий педагогический результат. 

Современная система высшего образования предъ-
являет осознанную необходимость использования инно-
вационных подходов в педагогическом процессе, в том 
числе и в образовательных организациях Министерства 
внутренних дел Российской федерации. Возникает необ-
ходимость поиска инновационных подходов в обучении 
курсантов и слушателей образовательных организаций 
МВД России. В этой связи осмысление педагогической со-
ставляющей явилось важнейшим инструментом осмыс-
ления педагогической практики. В условиях универси-
тетской образовательной среды значимость приобретает 
умение педагогического работника учитывать современ-
ные требования к подготовке специалистов для органов 
внутренних дел посредством пересмотра технологий об-
разовательного процесса. Поэтому понятна серьезная и 
основательная наша позиция необходимости изучения, 
представления и распространения (диссеминации) ин-
новационного педагогического опыта, созданного в об-

разовательной практике педагогического работника. Речь 
идет о достижении «положительных эффектов», лежа-
щих в основе инновационного педагогического опыта [3, 
с. 102]. 

По словам В.И. Слободчикова «инновационное об-
разование - это развивающее и развивающееся образо-
вание». Ученый рекомендует на «основе анализа иннова-
ционной педагогической деятельности помочь педагогу 
осознать и максимально реализовать инновационный за-
мысел» [5, с. 4].

По мнению Д. Т. Березина необходимо «периоди-
чески в вузы приглашать ведущих преподавателей для 
проведения открытых лекций, в рамках, которых инфор-
мировать преподавательское сообщество о новом в при-
менении интерактивных методов обучения» [1, с. 138].

Согласимся с позицией Варданян Ю.В., которая под 
диссеминацией понимает «процесс, направленный на то, 
чтобы донести идеи, методы осуществления, продукты и 
результаты опыта инновационной деятельности до целе-
вой аудитории» [4, с. 86].

Очевидно, что главные ценностные установки при 
выявлении и диссеминации инновационного педагогиче-
ского опыта определяются пониманием понятия «педа-
гогическая инновация». Так В.А. Сластенин раскрывает 
суть понятия «как целенаправленное изменение, внося-
щее в образовательную среду стабильные элементы (нов-
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шества), улучшающие характеристики отдельных частей, 
компонентов и самой образовательной системы в целом» 
[6, с. 32].

Наиболее важным в инновационной педагогической 
практике педагогического работника высшей школы яв-
ляются такие области как: 

– содержания образования;
– методика обучения и воспитания;
– опыт владения педагогическими технологиями;
– организации учебно-воспитательного процесса, 

когда педагогический работник использует новые для 
него инновационные подходы. 

Обобщение опыта чаще сопровождается его описа-
нием, подкрепленное примерами или конспектом из за-
нятия по дисциплине. Обобщая опыт, педагогический 
работник в большинстве случаев опирается на те концеп-
ции и теории, которые реализуются в отдельных сторонах 
педагогического опыта. Можно сказать, что педагогиче-
ский работник осуществляет «идентификацию иннова-
ции существующей практике» [2, с. 11], интерпретирует 
ее в образовательном контексте, определяет последствия 
от реализации и выделяет перспективы развития. Важное 
значение приобретает осознание идеи педагогического 
опыта. Актуальным и в современных условиях остается 
«психологический анализ» педагогического опыта, учи-
тывающий реализацию «психологической концепции 
обучения» [8, с. 4].

Формой диссеминации инновационного опыта в 
Санкт-Петербургском университете МВД России является 
его представление в рамках показательных занятий, ко-
торые проводятся с целью ознакомления с опытом своих 

коллег. Интересным подходом на наш взгляд является ор-
ганизация образовательного процесса с использованием 
проектной технологии в педагогической практике выс-
шей школы МВД России. Проблема реализации данного 
подхода обусловлена возникающем противоречии между 
необходимостью усвоить большой объем информации и 
индивидуальными возможностями обучающихся в ее ус-
воении. В этой связи осмысление педагогической состав-
ляющей явилось важнейшим мотивом самосовершен-
ствования [3, с. 107]. 

В Санкт-Петербургском университете МВД Рос-
сии было проведено анкетирование среди курсантов и 
слушателей. Цель исследования: изучить возможности 
внедрения проектной работы в подготовку курсантов и 
иностранных слушателей в Санкт-Петербургском уни-
верситете МВД России. В исследовании были задейство-
ваны: курсанты факультета подготовки сотрудников для 
подразделений по работе с личным составом - 78 человек 
и слушатели факультета подготовки иностранных специ-
алистов - 21 человек. Были получены ответы: (Диаграмма 
1), из которой можно сделать вывод, что проектная тех-
нология практически не применяется педагогическими 
работниками.

Мы в нашей практике предлагаем при подготовке к 
семинарам и практическим занятиям использовать раз-
работку проектных работ, которые обеспечивают разви-
тие исследовательских умений у курсантов, иностранных 
слушателей и формирование у них навыков эксперимен-
тальной работы, определения глубины их знаний. Необ-
ходимо отметить, что при выполнении проектной работы 
продуктом учебной деятельности являются образователь-

Диаграмма 1. Использование инновационных технологий обучения.



НимировскаяЮ.К.

479

ные результаты - новые по отношению к тем, если бы в 
педагогической практике не использовалась проектная 
технология. Следует отметить, что самостоятельно осво-
ить когнитивную и технологическую составляющую про-
ектной технологии обучающимся было сложно. Проект-
ная технология может быть отнесена к инновационной в 
системе образования, если у нее есть такие достаточные 
признаки в рамках выполненной проектной работы как: 
четко сформулированная цель (модель, которую необхо-
димо создать), координированное выполнение взаимос-
вязанных целей и наличие проектной группы из педаго-
гических работников и обучающихся. В данной ситуации 
педагогический работник, применяющий проектную тех-
нологию должен был заинтересовать обучающихся и по-
делиться с коллегами опытом использования проектной 
технологией. Знание процедуры разработки проектной 
работы, умение провести экспертную оценку будет спо-
собствовать тому, что проектная технология придет в об-
разовательные организации МВД России как требование 
времени. 

Необходимо также отметить, что выявленные ориги-
нальные творческие находки в процессе передачи знаний 
оформляются, представляются и публикуются в журнале 
«Вестник Санкт-Петербургского университета МВД Рос-
сии», в сборниках материалов всероссийских и междуна-
родных научно-практических конференций, проводимых 
кафедрами университета.

При проведении обобщения педагогического опыта 
важно получить аргументированное представление об 
инновационной деятельности педагога, важно понима-
ние и осознание инновационной идеи в педагогическом 
опыте. «Инструментарием изучения инновационного 
опыта является диагностическая анкета, построенная на 
анализе педагогической деятельности [7]. 

Возвращаясь к проблеме подготовки специалистов 
для органов внутренних дел, можно сделать вывод об ор-
ганизации конференций, мастер-классов, педагогических 
конкурсов по диссеминации опыта с инновационными 
педагогическими идеями в образовательном процессе. 

В качестве основных эффектов использования диссе-
минации инновационного педагогического опыта, явля-
ется реализация задач, стоящими при обучении и под-
готовке специалистов для системы МВД России.

Педагогический опыт как результат инновационного 
поиска является критерием истины: он или подтверж-
дает, или отбрасывает те или другие нововведения. Этот 
опыт, как правило, результат творческого поиска педаго-
га, в нем сливаются воедино творческое, новаторское и в 
тот же время традиционное начала. 
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Постоянно растущие требования к качеству образования как следствие социального 
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Ever-increasing requirements for the quality of education because of social progress and 
high rates of development of science and technology establish new levels of qualification for 
teachers. Nowadays, the seminar as a form of training organization plays a special role on solving 
a variety of didactic problems. Qualitative organization of this form of education process helps to 
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Как показывает педагогическая практика, семинарские 
занятия в немалой степени способствуют укреплению и фор-
мированию основ педагогического мастерства преподавате-
ля. В процессе проведения занятий, наряду с обучаемыми, 
самообучается, самосовершенствуется, непосредственно и 
сам преподаватель.

Все современные активные и интерактивные формы 
проведения практических занятий и семинаров позволяют 
усилить роль личности преподавателя в учебном процессе, 
предоставив ему поле для творчества. Важной особенностью 
современного образования является его непрерывное со-
вершенствование. В условиях перехода на стандарты нового 
поколения в учебном процессе вуза существует острая необ-
ходимость в использовании современных образовательных 
технологий [1].

Среди видов обучения, первое место: как по значимости, 
так и в очерёдности преподавания, заслуженно занимает лек-
ция – фундаментальный и основной вид проведения занятия. 
Главной целью лекции является формирование системы зна-
ний у обучающихся. Кроме лекционного занятия существует 
практическая форма проведения занятия.

Практическое занятие проводится в учебной аудитории, 
под руководством преподавателя, направлено на углубление 
теоретических знаний и овладение определенными метода-
ми самостоятельной работы, а также на формирование прак-
тических умений: получения образцов для исследования, вы-
явления свойств объектов, вычислений, работы со следами, 
расчётов, использования баз данных, специальной техники и 
оборудования, и т.д.

В учебных планах вузов как правило значится две гра-
фы – практическое и семинарское занятие. С одной сторо-
ны, это разделение не совсем правильное – семинар является 
одним из видов практического занятия. С другой стороны, 
рассматривая специфику этих занятий, то приведённое раз-
деление уже является оправданным. Практическим занятием 
является такая форма обучения, которая предполагает непо-
средственное решение какой-то поставленной задачи, выпол-
нение задания, какие-то лабораторные работы и т.п. В свою 
очередь семинар представляет собой один из видов практи-
ческих занятий, который предполагает соединение теоре-
тических взглядов, теоретических позиций, теоретических 
моделей, непосредственно с практикой, реальной работой, в 
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которой происходит обучение. Несмотря на то, что на семи-
наре порой присутствуют практические элементы примене-
ния (текстовые задания, тесты и т.п.), чаще всего, на семинаре 
используется рефлексия и теоретическое обсуждение. Если 
мы пытаемся разнести два этих понятия в разные стороны, 
то практическое занятие по своей форме гораздо шире, се-
минарское занятие несколько уже, и более теоретизированы, 
чем в классическом виде преподается практическое занятие.

Среди видов практических занятий можно отметить, 
собственно, семинар, а также лабораторную игру, ролевую 
игру и ряд других. 

В рамках практического занятия выделяют такие функ-
ции его как обучающая, воспитывающая и контролирующая 
[2]. 

Данные функции тесно связаны с основными целями 
и задачами, функциями всего процесса обучения. Первая 
функция конечно обучающая, потому что даже на семина-
ре, несмотря на то, что, казалось бы, основной фундамент на 
лекции уже заложен, слушатели идут на семинар подготов-
ленными. Здесь имеется ввиду работа с лекционным матери-
алом, с учебниками, с дополнительной литературой, кото-
рая была им рекомендована ранее. Обучаемый формирует 
определенную систему знаний, и его задача на семинаре их 
показать и в той степени, в которой он их освоил. Занятие 
лекционного типа хорошо способны мотивировать на усвое-
ние материалов, но сужает возможности непосредственного 
общения преподавателя с обучающимися. На сегодняшний 
день существует ряд приемов, способствующих увеличению 
непосредственного общения на лекциях.  Семинар наоборот 
расширяет эти рамки, он предполагает не просто теоретиче-
ское осмысление каких-то вопросов, но и дискуссию по ряду 
положений, которые выдвигаются в рамках обсуждаемой 
темы, какие-то творческие задания которые позволяют обу-
чающемуся сразу же найти ответы на задаваемые вопросы. В 
качестве примера можно привести широко известный «Моз-
говой штурм», когда преподаватель задаёт некую проблему 
и сразу же обучающийся выдаёт несколько путей решения 
данной задачи, а потом из этих вариантов выбирает наибо-
лее подходящий. В данном случае, ключевую роль играет сам 
преподаватель и его уровень владения техникой и техноло-
гиями управления аудиторией. От этого зависит и уровень 
непосредственного общения.

Воспитывающая функция заключается в том, что пре-
подаватель выступает не только в роли педагога несущего 
знания, но и в качестве воспитателя. Поэтому любая форма 
обучения имеет и воспитывающую функцию. Здесь нашей 
задачей является сформировать отношение обучающегося 
не просто к тому знанию, которое мы формируем, и он ус-
ваивает, но еще отношение к получаемым заданиям, к заня-
тиям, здесь и проблемы с дисциплиной и проблемы навы-
ков работы с текстом, и проблемы профессиональной этики, 
здесь все взаимосвязано. 

Не вызывает сомнения и то, что семинар несет в себе 
контролирующую функцию. На него возлагают надежды 
оценить усваиваемость материала слушателями, способ-
ность данный материал воспроизвести, оценить адекватность 
произносимого ответа, выдвигаемых суждений тому знанию, 
которое усвоил конкретный слушатель. Как известно, неред-
ко слушатели находятся в затруднительном положении, в 
связи с тем, что они читали, помнят, знают, но выразить всё 
это вслух правильно и связанно, к сожалению, оказывается 
затруднительным. Следовательно, мы продолжаем обуче-
ние слушателей не только получению знаний, но и их закре-

плению путём регулярного проговаривания этих знаний, а 
также мыслей вслух: как при одиночном, самостоятельном 
ответе, так и в ходе обсуждения. То есть, чтобы полученные 
знания приобрели языковую форму.

Вкупе с лекциями, семинары (от лат. seminarium – рас-
садник, переносное значение – школа) являются самыми 
древними известными нам формами обучения. Классически-
ми систематизированными первоисточниками считаются 
первые философские обучающие школы Древней Греции. За 
прошедшие тысячелетия, эта форма обучения приняла на-
столько привычную форму что несмотря на многочисленные 
попытки современной педагогики и тактики работы предло-
жить какие-либо новые приёмы и методы, та классическая 
традиционная форма продолжает сохраняется, поддержи-
ваться и использоваться достаточно активно.

Существует немало определений семинара как формы 
обучения. Для примера приведём лишь три определения:

Семинар – форма учебного процесса, построенная на 
самостоятельном изучении учащимися по заданию руково-
дителя отдельных вопросов, проблем, тем с последующим 
оформлением материала в виде доклада, реферата и его со-
вместного обсуждения1;

Семинар – один из основных видов учебных практиче-
ских занятий, состоящий в обсуждении учащимися сообще-
ний, докладов, рефератов, выполненных ими по результатам 
учебных исследований под руководством преподавателей [4];

Семинар – это учебное занятие в высшей школе, со-
держащее слушание и обсуждение студенческих или аспи-
рантских докладов, рефератов, обсуждение материалов лек-
ционных курсов, разделов учебных пособий, исследований 
учащихся2.

Остановимся подробнее на гибкости формы обучения 
на семинаре. Мы вправе менять форму семинара, использо-
вать самые разные приемы, можем использовать комбини-
рованную форму семинара, приемы и технологии, можем 
использовать массу заданий. С другой стороны, мы можем 
остановиться на каком-то одном педагогическом приеме, ко-
торый на наш взгляд позволит выяснить, насколько материал 
усвоен, насколько обучающийся владеет эти знаниями, и са-
мое главное, сумеет их воспроизвести.

Будучи достаточно сложной формой подачи знаний, 
семинар предполагает протекание двух параллельный про-
цессов. С одной стороны, мы ждем ответной реакции в виде 
определенной суммы знаний от слушателя. С другой сторо-
ны, мы продолжаем обучаться сами. Дело даже не в том, что 
группа может быть не готова – в педагогической практике 
такое часто встречается и по самым разным причинам, ко-
торые не позволили тому или иному обучающемуся выпол-
нить задание. Часто, основной груз ложится на преподавате-
ля и вследствие этого мы не можем сказать: «Вы не готовы к 
занятию! Вы его сорвали! Вы плохая группа!» – это не педа-
гогично. Поэтому нашей задачей является исправление даже 
неудачно начавшегося занятия. Мы должны превратить его 
в обучающуюся форму и использовать всё то время, которое 
нам выделено. Необходимо обсудить вместе рассматривае-
мые вопросы, выслушать их мнение по этому поводу.

1	 Воронин	А.	С.	Словарь	терминов	по	общей	и	социальной	педаго-
гике.	–	[Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	studmed.ru.

2	 Волков	А.	А.	О	методике	проведения	учебных	семинаров	в	выс-
шей	школе.	–	[Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	uchkom.
info.
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Еще одна проблема семинара – это научить обучающе-
гося использовать полученные знания, поскольку это являет-
ся нашей главной задачей. В практике преподавателя очень 
много обучающихся, которые дисциплинированы, которые 
прекрасно понимают суть задания, привыкают за период 
обучения пользоваться учебником. Но когда уже в процес-
се семинара очень добросовестный слушатель, опираясь на 
свой конспект, начинает его читать, то понимаешь, что он вы-
полнит задачу наполовину. Материал, который он тщатель-
но переписал, и сейчас нам читает, не работает на его про-
фессиональную ориентацию, прежде всего потому, что он 
его прочитал, получил хорошую оценку, довольный собой 
сел и таким образом он выполнил свой долг перед препода-
вателем. А перед самим собой, как будущий профессионал, 
насколько он вдумчиво его прочитал и понял, будет работать 
на него самого. Преподаватель как раз и должен научить об-
учаемого эту информацию считывать с текста, а именно ана-
лизировать, осмысливать и экстраполировать на себя, как на 
будущего профессионала.

Очень часто преподаватель, проведя занятие, говорит 
себе «ну молодец, сегодня очень хороший семинар полу-
чился» т.е. он доволен собой, а иногда вроде все гладко, все 
хорошо, и оценки хорошие выставлены, а какое-то неудов-
летворение все-таки ощущается, а почему, а потому, что нет 
оценочной системы семинара.

Известны критерии оценки эффективности семина-
ра: активное обсуждение поставленных вопросов; наличие 
конспекта; хорошо подготовленные презентации; развитие 
убеждений слушателей по обсуждаемым вопросам; форми-
рование активной жизненной позиции; развитие навыков 
анализа и связи теории и практики.

По форме, вводное слово преподавателя характеризует-
ся предельным лаконизмом и логической стройностью.

Традиционный семинар имеет следующую структуру: 
план-тема для обсуждения, литература для подготовки, во-
просы для самоконтроля.

Следует доводить до обучающихся о межблочности кур-
са, о постоянной преемственность между темами, об их связи 
между собой. Мы обязательно должны проговорить темы, 
выносимые на обсуждение и представлять тот круг вопросов, 
который ложится в основу семинарского обсуждения. Все это 
нужно делать лаконично и очень точно, чтобы это было ин-
тересным.

При формировании списка литературы, на преподава-
теля ложится достаточно серьёзная ответственность. В списке 
должна фигурировать актуальная, интересная и доступная 
литература по теме.

Очень часто можно встреть вопросы для самоконтроля, 
они вводятся в план семинары и размещаются для обучаю-
щихся. Вопросы дают возможность слушателю понять, на-
сколько он раскрыл тему, насколько он правильно сориенти-
ровался в тех или иных аспектах пунктов плана, который он 
готовил, и как он запомнил материал. Они могут быть самые 
разные, например, вопросы по хронологии или по категори-
ям. 

Для того чтобы любая форма обучения, в том числе и 
семинар, доставлял радость и чувство удовлетворения, как 
преподавателю, так и обучающемуся, мы должны усвоить 
несколько очень простых, но важных правил. Любой семи-
нар требует подготовки, очень хорошо, когда он проходит 
экспромтом, но этот экспромт, хорошо только тогда, когда 
в его основе лежит тяжёлая и кропотливая работа, порой не 
одного года.

При подготовке к семинару тема определяется темати-
кой курса учебной дисциплины; вопросы для обсуждения, 
как правило, представлены в количестве от трёх до пяти. Тип, 
характер и объём вопросов представляют собой частные кон-
кретные вопросы, вопросы, стимулирующие сравнение, во-
просы проблемного характера, ориентирующие на конкрет-
ную проблему, анализ, умозаключение и прочее).

Таким образом, рассмотрев методику организации и 
проведения семинарского занятия в вузе на современном 
этапе, мы пришли к следующим выводам. Семинар как фор-
ма организации обучения, предполагает доминирование са-
мостоятельной работы учащихся с учебной литературой и 
другими дидактическими средствами над серией вопросов, 
проблем и задач уже на этапе подготовки. В процессе заня-
тия идут активные выступления участников, дискуссии, где 
обучающиеся, при направляющей роли преподавателя при-
ходят к обобщённым итогам, выводам.

На современном этапе, при подготовке к семинару – 
важнейшей форме усвоения знаний – от обучающихся тре-
буется более высокий уровень работы с литературой.

При организации и проведении семинарских занятий в 
полной мере возникают условия для реализации принципа 
совместной деятельности, коллективного творчества.

В процессе подготовки к семинару, закрепляются и уточ-
няются уже известные и осваиваются новые категории. Осо-
бенности данной формы способствует выработке самостоя-
тельного мышления студента и, как следствие, закладывают 
фундамент для формирования информационной культуры.
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В статье представлен теоретический анализ отечественной и зарубежной психолого-педагогической литературы по 
проблеме исследования, в ходе которого авторами уточнена дефиниция «эмоциональная воспитанность», показана её 
взаимосвязь с эмпатией и эмпатической культурой в аспекте профессиональной подготовки представителей социономных 
профессий. Особое внимание уделено профессионально-этическим аспектам деятельности будущего специалиста и описанию 
сущностных характеристик эмоциональной воспитанности личности в контексте аксиологического и компетентностно-
контекстного подходов, её структуры и механизмов, обеспечивающих эмоционально-чувственное познание субъектом 
имманентного мира другого индивида. В исследовании представлено описание уровней эмоциональной воспитанности 
личности и определены основные показатели эмоциональной личности: эмоциональная потребность, эмоциональная оценка, 
эмоциональный интеллект, эмоциональное суждение, эмоциональная гибкость, культура эмоциональных проявлений. Авторы 
доказывают, что эмоциональная воспитанность – это сквозная характеристика эмоционально-аффективной сферы человека, 
связанная с дивергентным чувствованием и проявляющаяся на всех уровнях организации эмоций от пропатических до 
эпикритических.

На основе обобщения и систематизации представлений об эмоциональной воспитанности предложено её определение, 
в котором сфокусированы и синтезированы уровни развития эмоционально-аффективной сферы человека, эмоции и чувства, 
их конвергентная или дивергентная направленность. В этой смысле, эмоциональная воспитанность есть свойство личности, 
характеризующееся совокупностью достаточно сформированных социально значимых качеств, в обобщенной форме 
отражающих систему эмоционально-ценностных отношений человека к обществу и коллективу, к труду, к людям, самому себе 
и обеспечивающих регуляцию собственного поведения и деятельности в соответствии с социальными нормами и правилами. 

В рамках предмета исследования авторы рассматривают эмоциональную воспитанность, как интегральную личностную 
характеристику, которая связана с деятельностью и является базовым индикатором личностной компетентности специалиста 
в социономных профессиях.

Ключевые слова: эмоциональная воспитанность, социономные профессии, компетентностно-контекстный подход, 
эмпатия, социальная эмпатия, эмоционально-чувственное познание, эмоционально-аффективная сфера человека.
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EMOTIONALUPBRINGINGASABASICINDICATOROFASPECIALIST’SPERSONALCOMPETENCEIN
SOCIONOMICPROFESSIONS

The article presents a theoretical analysis of domestic and foreign psychological and pedagogical literature on the problem of 
research, during which the authors clarified the definition of “emotional upbringing”, showed its relationship with empathy and empathic 
culture in the aspect of professional training of representatives of socionomic professions. Special attention is paid to the professional 
and ethical aspects of the future specialist’s activity and the description of the essential characteristics of the emotional upbringing 
of the individual in the context of axiological and competence-contextual approaches, its structure and mechanisms that ensure the 
emotional and sensory cognition of the immanent world of another individual by the subject. The study describes the levels of emotional 
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upbringing of the individual and identifies the main indicators of emotional personality: emotional need, emotional assessment, emotional 
intelligence, emotional judgment, emotional flexibility, culture of emotional manifestations. The authors prove that emotional upbringing is 
a cross–cutting characteristic of the emotional-affective sphere of a person associated with divergent feeling and manifested at all levels 
of the organization of emotions from propathic to epicritical.

On the basis of generalization and systematization of ideas about emotional upbringing, its definition is proposed, in which the 
levels of development of the emotional-affective sphere of a person, emotions and feelings, their convergent or divergent orientation are 
focused and synthesized. In this sense, emotional upbringing is a personality trait characterized by a set of sufficiently formed socially 
significant qualities, in a generalized form reflecting the system of emotional and value relations of a person to society and the collective, 
to work, to people, to himself and ensuring the regulation of his own behavior and activity in accordance with social norms and rules.

Within the framework of the subject of the study, the authors consider emotional upbringing as an integral personal characteristic that 
is associated with activity and is a basic indicator of a specialist’s personal competence in socionomic professions.

Keywords: emotional upbringing, socionomic professions, competence-contextual approach, empathy, social empathy, emotional-
sensory cognition, emotional-affective sphere of a person.

В последние десятилетия российское общество находит-
ся в состоянии глубокого социально-экономического кризи-
са, охватившего практически все сферы его жизнедеятельно-
сти. Одним из признаков данного кризиса является низкий 
уровень общей воспитанности людей. В то время как именно 
воспитанность характеризует меру социальной состоятель-
ности и зрелости человека, проявляющихся в моральном об-
лике, в образе жизни, характере деятельности и отношений с 
другими людьми. От уровня воспитанности в решающей сте-
пени зависят общественный прогресс и полноценное функ-
ционирование, как отдельного индивида, так и общества в 
целом. 

Резкое снижение уровня эмоциональной воспитанности 
людей принимает сегодня тотальный характер, наглядным 
свидетельством чего являются многочисленные различные 
антисоциальные проявления: преступность, коррупция, ал-
коголизм, двойственность морали, духовно-нравственная 
деградация личности и общества, культивирование амо-
рального образа жизни, появление множества религиозных 
сект, расцвет терроризма и многочисленных конфликтов, 
возникающих в процессе межэтнических и этнокультурных 
взаимодействий. В этом контексте, особую актуальность 
приобретает проблема формирования эмоциональной вос-
питанности современной молодежи, активно усваивающей 
прагматичные ценности нового времени, ориентирующие её 
на удовлетворение личных интересов и потребностей, зача-
стую носящих антисоциальный характер. 

Следует отметить, что эмоциональная воспитанность 
представляет собой феномен, механизм функционирова-
ния которого обусловлен особенностями взаимодействия 
субъекта и объекта учебно-познавательной деятельности, а 
его внутренняя структура определяется единством трех ком-
понентов: вербального, перцептивного, интеракционного, 
способствующих успешной реализации соответствующих 
функций общения. Она является системным образованием, 
в котором интегрированы все составляющие его показатели: 
отношение к другому человеку, основанное на гуманности; 
способность к эмоциональному проникновению и к пережи-
ваниям других людей и к эмоциональному отклику на эти 
переживания; умение вслушиваться, всматриваться, вчув-
ствоваться в состояние другого человека, как бы находиться в 
его состоянии; способность не просто чувствовать другого, но 
и стремиться для него что-то сделать; психологическое состо-
яние, в котором доминирующим является эмоциональное 
разделение переживаний другой личности; эмоциональная 
идентификация, личностная рефлексия, нравственное созна-
ние личности, процесс вхождения в мир другого и пребыва-
ние в нём «как дома»; механизм общения, который позволяет 
добиться созвучия в нём.

Особую актуальность, проблема формирования эмоци-
ональной воспитанности обучающихся приобретает в рам-

ках модели так называемых IB школ – школ международного 
бакалавриата (IB). Обучение в них построено на принципах 
взаимоуважения, толерантности и гуманизма, эмоцио-
нальной открытости. Модель этих школ реализуется в двух 
направлениях: 1) общество и служение (CS); 2) здоровье и 
социальное образование (HSE). В контексте первого направ-
ления предполагается формирование личностной системы 
ценностей, которая будет обеспечивать эффективное комму-
никативное взаимодействие выпускников, как в небольшом 
коллективе, так и в мировом сообществе, способствовать 
развитию их творческого, эстетического и эмоциональ-
но-творческого потенциала. Второе направление связано с 
формированием физического и эмоционального здоровья 
обучающихся, представлений о здоровом образе жизни, их 
социальной адаптацией; помощью в овладении системой 
ценностей межличностных отношений, выработке активной 
жизненной позиции в отношении своего здоровья, эмоцио-
нально-ценностного отношения к миру и самому себе. Эти 
направления подготовки составляют содержательную и про-
цессуальную основу формирования эмоциональной воспи-
танности обучающихся.

 Таким образом, можно утверждать, что эмоциональная 
воспитанность, выступает в качестве универсальной катего-
рии, изучение которой необходимо на уровне методологии 
современной отечественной и зарубежной психологической 
и педагогической науки.

Резюмируя сказанное можно констатировать, что одной 
из важных задач современного общества является кардиналь-
ное его переустройство на общечеловеческих принципах 
бытия и восстановление общественной нравственности, что 
имеет непосредственное отношение к уровню эмоциональ-
ной воспитанности общества.

Решение данных задач требует, прежде всего, реформи-
рования системы образования, потому, что от её успешного 
функционирования напрямую зависит будущее цивилиза-
ции [1; 2; 8]. 

Важно отметить, что наиболее значимой социальной 
группой, у которой должен быть достаточно высокий уро-
вень эмоциональной воспитанности, являются представите-
ли социономных профессий. 

По классификации, предложенной известным отече-
ственным психологом Е. А. Климовым, профессии соционо-
мического типа – это профессии субъект-субъектного типа, 
предметом изучения, изменения, развития и обслуживания 
которых являются люди разного возраста, группы населе-
ния, сообщества и целые социальные системы. Этот класс 
профессий ещё называют «человековедческие» профессии, 
поскольку их особенность заключается в том, что как субъ-
ектом деятельности, так и объектом его внимания является 
человек. Между субъектом и объектом складываются особые 
человеческие отношения, а основной труд затрачивается на 
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взаимодействие между ними. К этой группе относятся все 
профессии сферы управления, услуг, педагогические и меди-
цинские профессии. 

Именно поэтому, во все времена развития человеческо-
го общества признавалась безусловная значимость и соци-
ально-нравственная ценность таких профессий. Примером 
такого типа профессий является педагог (учитель). И осу-
ществление высокой миссии учителя, будет возможно лишь 
при условии актуализации важнейших профессиональных 
ценностей – истинной гуманности, милосердия, доброты, то-
лерантности, эмоциональной отзывчивости, эмпатии. 

Сегодня социальный заказ общества современной шко-
ле, в том числе и высшей, состоит в формировании эмоцио-
нально развитой личности, способной эмоционально-актив-
но отзываться на переживания других людей, обладающей 
наличными перцептивными способностями, обеспечиваю-
щими тонкое понимание мыслей и чувств окружающих, что 
делает возможным проникновение в их внутренний мир. Это 
нашло отражение и в ФГОС ВО 44.03.01 Педагогическое обра-
зование (уровень бакалавриата), в котором в качестве основ-
ного приоритета выступает создание оптимальных условий 
для эмоционально-нравственного воспитания молодежи, от 
которого в решающей степени зависит ее успешная адапта-
ция в инновационном социокультурном пространстве. Ведь 
способность управлять собственным настроением и чувства-
ми, фиксировать и ощущать душевные переживания других 
людей и эмоционально отзываться на них, является необхо-
димым условием успешной совместной деятельности и до-
стижения высокого уровня эмоциональной воспитанности, а 
в перспективе – социальной солидарности.

Эти требования, в полной мере соотнесены с Профес-
сиональным стандартом педагога, утверждённом Приказом 
Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 
2013 г. № 544 н, в котором вышеназванные целевые жизнен-
ные ориентиры реализуются на уровне трудовой функции 
3.1.2. Воспитательная деятельность в трудовом действии: 
формирование эмоциональной отзывчивости у обучающих-
ся в системе межличностных взаимодействий. Следователь-
но, будущий педагог с высоким уровнем сформированности 
эмоциональной воспитанности демонстрирует успешность 
взаимосвязи ее социально-личностного (адекватная соци-
окультурным ситуациям эмоциональная отзывчивость) и 
профессионального аспектов (приоритетность ценности раз-
витых эмпатических способностей студентов как субъектов 
образовательного процесса).

Наличие этих положений даёт основание утверждать, 
что формирование эмоциональной воспитанности студентов 
в образовательном пространстве современного вуза является 
концептуально-теоретической основой аксиологического 
проектирования индивидуальных траекторий в предметном 
содержании и неотъемлемой частью непрерывного образо-
вания, в котором определяющую роль играют компетент-
ностный и контекстный подходы, выступающие в качестве 
методологического регулятива в профессиональном станов-
лении и развитии будущего педагога, осваивающего образо-
вательные программы бакалавриата по направлению 44.03.01 
Педагогическое образование.

Опираясь на традиционные педагогические принципы, 
можно сформулировать ряд современных принципов, кото-
рые присущи педагогическому процессу высшей школы в 
рамках компетентностно-контекстного подхода: развиваю-
щее и воспитывающее обучение; научность и доступность, 
посильная трудность; сознательность и творческая актив-
ность обучающихся при руководящей роли преподавателя-
фасилитатора; наглядность и развитие творческого мышле-
ния; системность и систематичность обучения; переход от 
обучения к самообразованию; связь обучения с жизнью и 
практикой профессиональной деятельности; прочность ре-
зультатов обучения и развитие познавательных способностей 
обучающихся; положительный эмоциональный фон обуче-

ния и создание ситуаций успеха; коллективный характер об-
учения и учет индивидуальных способностей студентов; гу-
манизация и гуманитаризация обучения; компьютеризация 
и цифровизация обучения; интегративность обучения, т.е. 
учет межпредметных связей; инновативность обучения [2; 5]. 

Важно подчеркнуть, что целостность выступает как мета-
принцип построения современных образовательных систем 
в аспекте компетентностно-контекстной образовательной па-
радигмы. При этом в качестве системообразующего фактора 
образовательного процесса выступает его цель, понимаемая 
как многоуровневое явление, которая внутренне присуща 
педагогически интерпретированному социальному опыту, 
присутствует в явном или неявном виде, как в средствах, так 
и в деятельности педагогов и обучающихся. Она функциони-
рует на уровне ее осознания и реализации. 

Названная парадигма основана на концептуальных иде-
ях компетентностно-контекстного подхода, который выдви-
гает на первое место не информированность обучающегося 
(расширить содержание образования в количественном от-
ношении), а умение разрешать проблемы, возникающие в 
ситуациях: познания и объяснения явлений действитель-
ности; освоения современной техники и технологии; взаи-
моотношения людей, оценивания собственных поступков; 
практической жизни при выполнении социальных ролей 
гражданина, члена семьи, покупателя, клиента, зрителя, го-
рожанина, избирателя; выбора профессии и оценивания 
своей готовности к обучению в профессиональном учебном 
заведении. Но при этом, знание не исчезает из структуры об-
разованности, компетентности, а выполняет в ней подчинен-
ную, ориентирующую роль. Результаты образования опре-
деляются степенью присвоения ценностей, рождающихся в 
педагогическом процессе, которые так важны для экономи-
ческого, нравственного, интеллектуального состояния всех 
«потребителей» продукции образовательной сферы – госу-
дарства, общества, каждого человека. 

Внутри этого подхода выделяются три базовых поня-
тия: «компетентность» – владение, обладание человеком со-
ответствующей компетенцией, включающей его личностное 
отношение к ней и предмету деятельности, «компетенция» 
как совокупность взаимосвязанных качеств личности, зада-
ваемых по отношению к определенному кругу предметов и 
процессов и «контекст» как система внутренних и внешних 
факторов и условий поведения и деятельности человека как 
субъекта, влияющих на особенности его восприятия, пони-
мания и преобразования конкретной ситуации, определяю-
щих смысл и значение этой ситуации как в целом, так и всех 
ее компонентов [2; 3].

В ходе реализации компетентностно-контекстного под-
хода определяющими принципами развития личности яв-
ляются самомотивация, готовность к непрерывному совер-
шенствованию самого себя, практической действенности, 
наглядности, оптимизации, рефлексивности, адаптивности, 
профессиональной мобильности. В связи с этим, возникает 
необходимость глубокого теоретического осмысления про-
цесса формирования эмоциональной воспитанности сту-
дентов вузов в образовательном пространстве современного 
вуза, проектируемого в рамках компетентностно-контекст-
ной образовательной парадигмы.

Несомненным подтверждением актуальности заяв-
ленной темы является и недостаточная её научная разрабо-
танность. Отечественная психолого-педагогическая мысль 
весьма редко обращалась к проблеме формирования эмо-
циональной воспитанности как к самостоятельному объекту 
исследования, затрагивая её в связи с более общими темами 
− формированием духовности, высокой гуманности и альтру-
изма (Г. М. Андреева, С. Ф. Анисимов, Л. М. Архангельский, 
Г. Б. Аскарова, В. А. Блюмкин, Н. Н. Дробкина, А. А. Корзин-
кин, З. Г. Нигматов, Н. Д. Никандров, Е. Е. Насиновская, А. Б. 
Орлов, М. В. Юрьева). Опосредованно данную проблему ис-
следовали известные психологи и педагоги, раскрывая соци-
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альные и психологические основы межличностного взаимо-
действия, механизмы управления собственными чувствами и 
переживаниями (К. А. Абульханова-Славская, Б. М. Бим-Бад, 
А. А. Бодалёв, А. Б. Добрович, М. С. Каган, В. А. Кан-Калик, 
П. М. Якобсон, М. Г. Яновская и другие).

Ретроспективный анализ литературы по проблеме ис-
следования показал, что, имеются и научные изыскания, от-
носящиеся к проблеме формирования эмоциональной вос-
питанности через призму эмпатической культуры человека, 
однако в основном они посвящены либо воспитанию эмпа-
тии у дошкольников и школьников (А. А. Буданцева, Т. П. 
Гаврилова, И. М. Насенкова, Е. Р.Овчаренко, В. В. Рябухин, Л. 
П. Стрелкова, О. Г. Тавстуха), либо формированию эмпати-
ческих способностей будущих педагогов (Л. Н. Джрназян, Г. 
Ф. Михальченко, А. Н. Насифуллина, И. М. Юсупов). В ряде 
диссертационных исследований поднимается проблема 
формирования эмоционально-нравственной отзывчивости 
средствами музыкального искусства (С. М. Каргапольцев, Л. 
Л. Пеленкова, Н. В. Соколова). По мнению ряда ученых (Е. 
В. Бондаревская, А. С. Гаязов, М. Е. Дуранов, П. П. Козлова и 
др.) в современных социальных условиях духовно-нравствен-
ные ценностные ориентации должны стать основой форми-
рования мировоззрения молодежи, её эмоционального вос-
питания. 

А. В. Кирьякова, отмечает, что для педагогической ак-
сиологии важным является утверждение о том, что духов-
но-нравственные ценностные ориентации необходимы для 
профессионального становления будущих специалистов и 
развития у них эмпатии, эмпатических способностей, чув-
ства солидарности, а также культуры эмоций [10; 11]. Особую 
роль ценностных ориентаций в формировании личностных 
и профессиональных качеств учителя в аспекте эмоциональ-
но-чувственных проявлений подчёркивают Р. М. Асадуллин, 
В. Г. Рындак, В. А. Сластенин, Е. Н. Шиянов и др. Проблему 
ценностных оснований в контексте профессионально-педаго-
гической и эмпатической культуры будущего специалиста 
раскрывают В. Л. Бенин, С. В. Бочкарёва, Г. И. Гайсина, Т. Д. 
Карягина, И. В. Кузнецова, Ю. В. Саламатина, Р. М. Фатыхова 
и др. 

Теоретический анализ психолого-педагогической ли-
тературы свидетельствует о неослабевающем внимании ис-
следователей к эмпатии, как психологическому феномену и 
эмоциональному развитию через формирование эмпатиче-
ской культуры у обучающихся (Г. М. Андреева, Т. П. Гаврило-
ва, А. Н. Насифуллина, К. Роджерс и др.). Исследования этих 
учёных послужили основой для выделения такого важного 
структурного компонента эмоциональной воспитанности, 
как симпатия и вчувствование (эмпатия). 

В исследованиях Т. П. Гавриловой, Н. В. Козина, И. А. 
Шондина, Г. Этчегоена эмпатия в практике помогающих 
профессий представлена двумя направлениями: эмпатия 
как фактор формирования мотивации, обусловившей выбор 
профессии и как фактор успешности профессиональной де-
ятельности, обеспечивающий адекватность социальной пер-
цепции и успешность совладания в ситуациях, провоцирую-
щих эмоциональное сгорание. 

В исследованиях зарубежных учёных эмоциональная 
воспитанность рассматривается через призму социологии 
эмоций во взаимосвязи с эмпатической и эмоциональ-
ной культурами (E. Bericat, L. Flamarique, M. Jacobsen, A. S. 
Wharton), культурный анализ эмоциональных проявлений в 
различных этнических общностях (R. Collins, A. M. González).

Фундаментальными предпосылками для исследования 
стали работы, раскрывающие философию и методологию 
образования (В. А. Беликов, Н. А. Бердяев, Б. М. Бим-Бад, В. 
В. Давыдов, Б. И. Додонов, В. В. Краевский, Н. Д. Никандров, 
В. А. Сластенин, П. Г. Щедровицкий и др.), философско-эти-
ческие теории ценностей и педагогической аксиологии (Б. С. 
Братусь, М. Я. Виленский, Б. И. Додонов, С. И. Маслов, В. А. 
Сластенин, В. А. Сухомлинский и др.); отечественной фило-

софской антропологии (Н. А. Бердяев, Б. М. Бим-Бад, В. И. 
Максакова, В. С. Соловьев, П. А. Флоренский и др.), ставшей 
теоретическим основанием для смены парадигмы образо-
вания с авторитарной на гуманистическую, основанную на 
целостной природе человека, что особенно актуально для 
такого педагогического процесса, как формирование эмоци-
ональной воспитанности студентов вуза.

В целом проблема формирования эмоциональной вос-
питанности студентов вуза в ракурсе компетентностно-кон-
текстной образовательной парадигмы, еще не выступала 
предметом специального исследования; не разработана пе-
дагогическая концепция и модель этого процесса, отсутству-
ет критериальный аппарат для оценивания уровня сформи-
рованности эмоциональной воспитанности студентов вуза в 
ракурсе компетентностно-контекстной образовательной па-
радигмы. 

Следует отметить, что эмоциональная воспитанность 
тесно взаимосвязана с социальной эмпатией. Исследование 
закономерностей, психологических механизмов и особенно-
стей проявления и совершенствования социальной эмпатии 
были предметом изучения психологов: А. Я. Анцупова, А. И. 
Шипилова, Ю. И. Мягкова, И. А. Ламанова, В. В. Синеока и 
др. в связи с обоснованием психологических условий пред-
упреждения и разрешения межличностных конфликтов; А. 
И. Гончарова, В. В. Девятко, В. В. Дударева, А. И. Емелина, 
А. В. Немушкина и др. при обосновании теоретико-методи-
ческих аспектов и выявлении условий эффективности фор-
мирования и развития различных элементов психологиче-
ской, профессиональной и управленческой компетентности 
специалистов различного профиля; фундаментальные по-
ложения о развитии и социализации личности в процессе 
присвоения социально-культурного опыта (Б. Г. Ананьев, Л. 
С. Выготский, И. С. Кон, К. А. Абдульханова-Славская и др.); 
положения психолого-педагогической теории о целостно-
сти образовательного процесса и становления личности (А. 
А. Бодалев, Б. Т. Лихачев, А. В. Мудрик, Р. М. Асадуллин и 
др.); принципиальные положения личностного, деятельного, 
средового подходов к образованию личности (А. Н. Леонтьев, 
Ш. А. Амонашвили, В. А. Караковский, М. С. Каган, Ю. С. 
Мануйлов и др.); положения концепции профессионально-
личностного развития о социализирующей личность функ-
ции профессионального образования (Л. А. Волович, В. Ш. 
Масленникова, Г. В. Мухаметзянова, Н. М. Таланчук, Т. М. 
Трегубова); теории и практики профессионального образо-
вания (С. И. Архангельский, К. Ш. Ахияров, В. Л. Бенин, А. С. 
Гаязов, В. Э. Штейнберг и др.).

Теоретический анализ литературы по проблеме иссле-
дования показал, что в настоящее время отсутствуют специ-
альные исследования, актуализирующие вопросы сущности, 
структуры и механизмов формирования эмоциональной 
воспитанности. 

В ряде исследований воспитанность рассматривается 
как комплексное свойство личности, посредством которого 
возможно реализовать в межличностных отношениях свои 
лучшие качества, продемонстрировать высокую внутреннюю 
культуру и навыки в соблюдении правил поведения и обще-
ния, принятых в данном обществе [4; 9; 12; 15]. Эмоциональная 
воспитанность проявляется в способности человека к эффек-
тивному и аутентичному переживанию эмоций, является 
частью его общей культуры, которая проявляется в непри-
нуждённости и нестандартности выражения эмоций, но с 
учётом ситуации и уместностью эмоционального поведения, 
которое, в полной мере отвечает системе ценностей человека 
и общества.

В своих высших проявлениях эмоциональная воспи-
танность представляет собой переживание переживаний 
другого человека, которое предрасполагает к помощи и аль-
труистическому поведению. Таким образом, она связана с 
эмпатией и её высшим проявлением – эмпатической куль-
турой [6; 7; 15; 14; 19; 20; 23; 30]. Эмоциональная воспитан-
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ность лежит в основе толерантности. Она как базовое усло-
вие терпения, толерантности, позволяющее Другому быть 
самим собой и проявлять свободу мысли, чувства и действия, 
соответствует второму типу эмпатии (эмпатия как процесс): 
умение жить в гармонии друг с другом (активный процесс).

На практике мы столкнулись с тем, что у представи-
телей помогающих профессий возникают затруднения 
в понимании сущности таких категорий, как «эмпатия», 
«эмпатическая культура», «эмоциональная культура», «эмо-
циональный интеллект», «эмоциональная отзывчивость», 
«эмпатические способности», «эмоциональные потребно-
сти», «эмоциональное мышление», «эмоциональное пове-
дение» и т.д. Между тем без овладения этими категориями 
невозможно как осмысление общих целей процесса эмоци-
онального воспитания, так и определение его конкретных за-
дач. 

В качестве основных показателей эмоциональной лич-
ности мы обозначили следующие категории: это эмоцио-
нальная потребность, эмоциональная оценка, эмоциональ-
ный интеллект, эмоциональное суждение, эмоциональная 
гибкость, культура эмоциональных проявлений. Совокуп-
ность этих категорий и их сформированность на достаточ-
ном уровне являются основой при оценке эффективности 
воспитательного процесса в контексте эмоциональной вос-
питанности обучающихся. 

Так, Е. Л. Яковлева считает, что первые культурно задан-
ные средства самовыражения, которыми овладевает ребенок, 
принадлежат именно к сфере чувств [20]. В этом контексте, 
человеческие чувства можно рассматривать как субъектив-
ную оценку объективных событий, при этом каждая реакция 
человека на жизненные события эмоционально окрашена и 
обусловливает индивидуальность реакции.

На наш взгляд, важная составляющая эмоциональной 
воспитанности категория «выражение себя», которая пред-
полагает, прежде всего, выражение своих чувств, связанных 
с определенным событием или ситуацией. Но переживание 
чувства и его выражение относятся к различным проявлени-
ям эмоциональной воспитанности. Важно, чтобы выражение 
чувства могло быть проявлением индивидуальности челове-
ка, оно должно быть адекватным, то есть отвечать ситуации 
и, в первую очередь, самому чувству, а если выражение чув-
ства не отвечает самому ощущению, то это свидетельствует о 
возможных внутренних конфликтах.

Проанализировав различные точки зрения на эмоцио-
нальную воспитанность, мы пришли к выводу, что рассма-
тривать ее следует в двух аспектах. 

В широком смысле слова, эмоциональная воспитанность 
– это сквозная характеристика эмоционально-аффективной 
сферы человека, связанная с дивергентным чувствованием и 
проявляющаяся на всех уровнях организации эмоций.

В узком смысле слова эмоциональную воспитанность 
можно обозначить как личностное качество, являющееся не-
отъемлемой частью базовой культуры человека, и как любое 
качество она связана с деятельностью, обеспечивает эффек-
тивность усвоения и выполнения какой-то конкретной дея-
тельности.

Согласно информационно-потребностной теории эмо-
ций П. В. Симонова, эмоции являются частью мотивации. 
Так, в основе мотивации человека лежат два механизма: 
правильное полезное поведение, имеющее большую веро-
ятность привести к удовлетворению потребностей, которое 
подкрепляется положительными эмоциями и наоборот, не-
верное, бесполезное поведение, не ведущее к удовлетворе-
нию потребностей, подкрепляемое отрицательными эмоци-
ями [18].

Мы полагаем, что эмоциональная воспитанность, от-
носясь к высшему интегральному уровню развития эмоцио-
нально-аффективной сферы человека, в то же время опреде-
ляет особенности протекания и собственно эмоций и чувств, 
их конвергентную или дивергентную направленность.

Е. П. Ильин проанализировал структуру эмоционально-
аффективной сферы человека, и на основании этого анали-
за выделил и описал ее составляющие: эмоциональной тон, 
собственно эмоции, эмоциональные свойства личности, чув-
ства, и эмоциональные типы [9].

В этой связи, можно выделять уровни эмоциональной 
воспитанности. Как известно, свойство конвергентности-ди-
вергентности эмоций, начинает проявляться с уровня эмо-
ций, и не является заметным на уровне чувственного тона 
ощущений. Иначе говоря, возможно обозначить три уровня 
эмоциональной воспитанности личности и представить их 
сущностные характеристики. 

Первый уровень – уровень собственно эмоций. Здесь 
эмоциональная воспитанность сопряжена с различными 
вариациями и гибкостью базовых эмоциональных пере-
живаний, чем больше различных оттенков базовой эмоции 
(например, радости) может различать данный человек, тем 
выше его у него показатель эмоциональной воспитанности 
для этого уровня. 

Второй уровень эмоциональной воспитанности харак-
теризуется степенью проявления чувств. Здесь речь идёт о 
более сложных эмоциональных переживаниях: морально-
нравственных, социальных, интеллектуальных, т.е эпикрити-
ческих эмоциях, являющихся специфически человеческими 
видами эмоциональных проявлений. Эмоциональные пере-
живания, возникающие на этом уровне, предметны, они на-
правлены на конкретных людей (например, чувство любви), 
и они возникают с учётом контекста всей социальной ситу-
ации. Дивергентные чувства, возникающие на этом уровне, 
это расширяющиеся чувства, они предполагают включение 
других людей, других явлений в эмоционально-аффектив-
ную сферу человека. 

Третий уровень эмоциональной воспитанности связан с 
совокупностью эмоциональных черт личности. Здесь особен-
ности дивергентных эмоций входят внутрь личностных черт, 
таких как особенности темперамента и характера конкрет-
ного человека, и определяют некоторую часть их индивиду-
ального своеобразия, неповторимости. Собственно, эмоцио-
нальная воспитанность в узком смысле слова – это тоже одна 
из личностных черт, но очень важная, требующая отдельного 
выделения, так как связана с усвоением опыта эмоциональ-
ных переживаний, преломляемых через систему ценностей 
личности, её социокультурный опыт.

Человек, обладающий высоким уровнем эмоциональ-
ной воспитанности, умеет контролировать свои эмоции, 
проявлять выдержку, самообладание, сдержанность и кор-
ректность, демонстрирует высокую внутреннюю культуру, и 
навыки в соблюдении правил поведения и общения, приня-
тых в данном обществе.

Важно подчеркнуть, что эмоциональная воспитанность 
выступает в качестве условия социокультурной самоорга-
низации человека. Именно поэтому, мы предлагаем рас-
сматривать эмоциональную воспитанность в двух аспектах: 
в широком смысле слова, как дивергентное чувствование, в 
этом аспекте она входит в состав всех компонентов эмоци-
онально-аффективной сферы личности. На уровне этих 
представлений эмоциональная воспитанность отражает 
структуру эмоционально-аффективной сферы, характери-
зующуюся уровнем собственно эмоций (которые могут быть 
дивергентыми и конвергентными), чувств (которые носят 
расходящийся или сходящийся характер) и эмоциональных 
черт личности. В узком смысле эмоциональную воспитан-
ность можно рассматривать как интегральную личностную 
характеристику, в этом аспекте она оказывается связанной 
с деятельностью и является профессионально важным каче-
ством для представителей социономных профессий. 

В этом смысле эмоциональная воспитанность – основа 
педагогических способностей. В структуру эмоциональной 
воспитанности как способности входят: эмоциональная про-
дуктивность (беглость эмоций), гибкость эмоциональных пе-
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реживаний, эмоциональная отзывчивость и эмоциональный 
интеллект.

Таким образом, в нашем понимании эмоциональная 
воспитанность есть свойство личности, характеризующееся 
совокупностью достаточно сформированных социально зна-
чимых качеств, в обобщенной форме отражающих систему 
эмоционально-ценностных отношений человека к обществу 
и коллективу, к труду, к людям, самому себе и обеспечива-
ющих регуляцию собственного поведения и деятельности в 
соответствии с социальными нормами и правилами.
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Среди приоритетных направлений государственной мо-
лодежной политики в России на период до 2025 г. обозначена 
важная, по нашему мнению, задача вовлечения молодежи в 
предпринимательскую деятельность [4]. Для популяризации 
основ предпринимательской деятельности среди российской 
молодежи, для активизации вовлечения ее в эту деятель-
ность, поставлены задачи для решения на разных уровнях 
управления (федеральном, региональном, муниципальном), 
а также на уровне других субъектов, заинтересованных в раз-
витии молодежного предпринимательства (субъекты малого 
и среднего бизнеса, общественные организации, образова-
тельные учреждения и пр.). 

При этом следует помнить, что молодежь – это особая, 
специфическая социально-демографическая категория на-
селения определенного возраста. Современная молодежь в 
силу произошедших изменений последних трех десятиле-
тий приобрела специфический социальный статус, облада-
ет специфическими интересами и ценностями в отличии от 
своих родителей и представителей старшего поколения. Она 
не испытала тягот переходного периода, связанного с раз-
валом Советского Союза, напротив, она удлинила период 
своей социализации за счет перехода к одиннадцатилетнему 
образованию, получила свободный доступ к информации 
через Интернет-ресурсы, в том числе и негативного харак-
тера, познакомилась с нетрадиционными ценностями, ко-
торыми характеризовалось советское общество (однополые 
браки, свободная любовь, наркотики, гомосексуализм, наси-
лие, буллинг и пр.). При этом не высказала негативного отно-
шения к произошедшему повышению пенсионного возраста 
[6], конституционным изменениям и другим непопулярным 
(с точки зрения старшего поколения) решениям [5].

Отметим, что нет единого подхода к определению воз-
растных границ молодежного поколения. Так, например, в 
Германии к молодежи относят юношей и девушек в возрасте 
от 16 до 24 лет, в Испании от 14 до 30 лет, в Канаде от 18 до 
35 лет, в нашей стране от 14 до 30 лет, но ФЗ «О молодежной 
политике в Российской Федерации» от 30.12.2020 г. (№ 489-
ФЗ) позволил расширить возрастные границы молодежи до 
35 лет. По мнению автора, нижнюю возрастную границу мо-
лодежного возраста следует зафиксировать на уровне 14 лет, 
а верхнюю 30 лет. 

Аналогичная ситуации наблюдается и при опреде-
лении возрастных рамок молодых предпринимателей. 

По мнению автора, нижний порог возраста следует счи-
тать оптимальным 14 лет, поскольку с наступлением 14 
лет подросток имеет конституционное право реализовать 
свое право выбора: продолжить обучение в школе, кол-
ледже или начать свою трудовую деятельность (в том чис-
ле и заняться предпринимательством). Верхняя граница 
оптимальной, по мнению автора, должна быть ограни-
чена 30 годами, поскольку большинство молодых людей 
к этому возрасту достигают определенного социального, 
экономического и трудового статуса. К этому возрасту 
большинство молодых людей создают условия для само-
стоятельной жизни, не зависят от родителей, напротив, 
заводят свои семьи и детей. 

Ж. С. Хусаинова, Ж. М. Жартай, Ж. Г. Адилова предла-
гают характеризовать молодых людей с позиции достиже-
ния социального потенциала. По их мнению, социальный 
потенциал отражает три состояния социальной системы 
— проецирование опыта прошлого, анализа настоящего на 
программирование будущего [7]. В данном контексте следует 
основываться на определении Г. В. Осипова, который под со-
циальным потенциалом понимает скрытые (зачастую нере-
ализованные) возможности (в нашем случае) молодежи для 
повышения их социальной эффективности для перспектив-
ного развития в условиях динамично развивающегося и из-
меняющегося социального мира [2]. 

Анализируя концепцию К. Манхейма, можно выделить 
такие свойства, характерные для современной молодежи как 
отсутствие жизненного опыта, зависимость от родителей 
при одновременном отрицании их социальных стандартов, 
готовность к любым начинаниям, склонность к инновациям, 
креативность, высокая мобильность [1]. Многие ученые с це-
лью определения социального портрета молодежи в целом 
и молодого предпринимателя в частности проводят социо-
логические исследования. Одновременно с этим решаются 
и другие задачи, например определение возможностей раз-
вития молодежного предпринимательства в российских ре-
гионах.

Методы и инструментарий. В июле-августе 2022 г. под 
руководством д.социол.н., профессора Н. Г. Хайруллиной 
был проведен онлайн-опрос среди тюменской молодежи. 
Изучая отношения молодежи к развитию молодежного 
предпринимательства, нам удалось выявить и социальный 
портрет молодого предпринимателя. 
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Объектом исследования выступила студенческая моло-
дежь в возрасте от 16 до 25 лет. Метод исследования – онлайн-
опрос. Всего было опрошено 3200 респондентов.

Участникам онлайн-опроса было предложенных 
назвать пять личностных качеств, которыми должен об-
ладать успешный предприниматель. Три четверти ре-
спондентов главным качеством успешности назвали 
целеустремленность. При этом чуть более половины ре-
спондентов назвали трудолюбие, умение договариваться, 
говорить, вести переговоры, организованность и наличие 
лидерских качеств. 

В целях исследования приведем распределение ответов 
девушек и юношей на данный вопрос, что позволит выявить 
гендерные различия для понимания рассматриваемого во-
проса (табл. 1). 

Анализ ответов, представленный в таблице 1, показыва-
ет наличие гендерных различий при определении качеств, 
которые способствуют успеху у предпринимателей. Пред-
ставленные данные позволяют представить социальный пор-
трет субъекта малого молодежного предпринимательства в 
зависимости от пола.

Для сравнения приведем результаты других исследова-
ний. Так, Паламарчук О. Н. в ходе фокус-групп выяснила, что 
молодые предприниматели должны обладать следующими 
качествами:

• системный характер мышления; 
• креативность; 
• наличие лидерских качеств; 
• высокая работоспособность; 
• стрессоустойчивость и другие [3].
В заключение следует отметить, что молодой предпри-

ниматель не может обладать в начале жизненного пути и в 
начале становления собственного бизнеса перечисленными 
выше качествами. Но знание этих качеств, полученных в про-
цессе анализа ответов молодых предпринимателей в ходе 
многочисленных исследований ученых, позволит молодым 
людям стремиться к их формированию. Данные качества мо-

гут формироваться в ходе образовательного процесса, а так-
же самообразования и самосовершенствования. 
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Таблица 1. Распределение ответов на вопрос, какими качествами должны обладать успешные предприниматели,  
в % к общему числу ответивших

Качество 
Пол

Мужской Женский

Целеустремленность. 77,8 76,6

Трудолюбие 50,3 52,0

Умение договариваться 52,9 51,0

Умение говорить 50,9 53,0

Организованность 51,8 54,5

Умение вести переговоры 52,6 55,6

Наличие лидерских качеств 52,1 54,5

Вежливость 32,2 42,0

Аккуратность 26,3 32,0

Честность 29,2 30,1

Амбициозность 32,8 29,9

Креативность 42,5 42,0

Стрессоустойчивость 44,9 46,8

Невозмутимость 16,0 19,2

Уравновешенность 29,3 33,2

Пунктуальность 32,0 30,8

Эмпатия 11,4 16,8

Экономическое мышление 38,0 39,8

Умение брать ответственность на себя 41,2 39,0

Умение рисковать 37,4 34,8



491

DOI 10.46320/2073-4506-2022-9-172-491-492

ЛУКМАНОВАЮлияШафкатовна
кандидат философских наук, доцент кафедры социальной работы Башкирского государственного университета

АБРАРОВАЗинираФоатовна
кандидат философских наук, доцент, заведующий кафедрой социальной работы Башкирского государственного университета

МЕТОДЫУПРАВЛЕНИЯИПОВЫШЕНИЯЭФФЕКТИВНОЙДЕЯТЕЛЬНОСТИРУКОВОДИТЕЛЯ
СОЦИАЛЬНОЙСФЕРЫ

Одной из важнейших проблем организационно-управленческой деятельности является совершенствование системы 
управления персоналом. В наше время до сих пор нет единого четкого и понятного критерия для оценки эффективности 
сотрудника, так как каждая организация, каждый регион имеют свое собственное мнение, как правильно выстраивать порядок 
руководства, систему взаимоотношений между персоналом и по каким критериям производить отбор подчиненных.

Ключевые слова: социальная сфера, управление персоналом, эффективность руководителя.

LUKMANOVAYuliyaShafkatovna
Ph.D. in philosophical sciences, associate professor of Social work sub-faculty of the Bashkir State University

ABRAROVAZiniraFoatovna
Ph.D. in philosophical sciences, associate professor, Head of Social work sub-faculty of the Bashkir State University

METHODSOFMANAGEMENTANDIMPROVEMENTOFTHEEFFECTIVEACTIVITYOFTHEHEADOFTHESOCIAL
SPHERE

One of the most important problems of organizational and managerial activity is the improvement of the personnel management 
system. Nowadays, there is still no single clear and understandable criterion for evaluating the effectiveness of an employee, since each 
organization, each region has its own opinion on how to properly build the management order, the system of relationships between 
personnel and by what criteria to select subordinates.

Keywords: social sphere, personnel management, efficiency of the head.

ЭКОНОМИКА.ПРАВО.СОЦИУМ

Хорошо известно, что функция управления человече-
скими ресурсами приводит в организацию нужных людей, 
для нужной работы и в нужное время. Руководитель должен 
быть хорошо подготовлен к работе с человеческими ресурса-
ми, необходимыми в любое время в будущем. С давних вре-
мен специалисты, работающие с человеческими ресурсами, 
считаются тем подразделением, которое должно решать все 
сложные задачи, связанные со сложностью имеющихся ре-
сурсов.

Ориентация сотрудников — это основной шаг, который 
обеспечивает легкий доступ к обзору компании для новых 
сотрудников организаций. В рамках этой программы им 
предоставляются основные знания и информация о про-
граммах и услугах, которые используются в организации. 
Это помогает поддерживать дружеские отношения с други-
ми сотрудниками и поощряет новых сотрудников к активной 
роли в своей организации [1].

Управление эффективностью — это спланированный 
процесс, основными элементами которого являются согла-
шение, измерение, обратная связь, позитивное подкрепле-
ние и диалог. Оно связано с измерением результатов в форме 
достигнутых показателей по сравнению с ожиданиями, вы-
раженными в виде целей. В этом отношении оно сосредо-
точено на целях, стандартах и показателях эффективности 
или показатели. Она основана на согласовании требований 
к роли, целей и планов повышения эффективности работы 
и личного развития. Она обеспечивает условия для постоян-
ного диалога о результатах работы, который включает в себя 
совместный и постоянный анализ достижений в сравнении с 
целями, требованиями и планами. Исходные данные — это 
знания, навыки и поведение, необходимые для достижения 
ожидаемых результатов. Потребности в развитии определя-
ются путем определения этих требований и оценки степени 
достижения ожидаемых уровней производительности по-
средством эффективного использования знаний и навыков и 
соответствующего поведения, которое поддерживает основ-
ные ценности. Управление производительностью — это не-
прерывный и гибкий процесс, в котором участвуют менедже-
ры и те, кем они управляют, действуя в качестве партнеров с 
системой, определяющей, как они могут наилучшим обра-
зом работать вместе для достижения требуемых результатов. 
Оно основано на принципе управления по контракту и со-
глашению, а не управления по приказу. Она опирается на 

консенсус и сотрудничество, а не на контроль или принуж-
дение.

Управление эффективностью связано с конечными ре-
зультатами (достижение результатов) и итогами (влияние на 
эффективность). Но оно также связано с процессами, необ-
ходимыми для достижения этих результатов (компетенции), 
и входом в виде возможностей (знания, навыки и компетен-
ции), ожидаемых от команд и отдельных лиц, участвующих 
в процессе.

Управление эффективностью связано с планированием 
для достижения успеха в будущем. Это означает определе-
ние ожиданий, выраженных в виде целей и бизнес-планов. 
Управление эффективностью связано с измерением резуль-
татов и анализом прогресса в достижении целей в качестве 
основы для действий.

Забота о непрерывном совершенствовании основана на 
убеждении, что постоянное стремление к достижению все 
более высоких стандартов в каждой части организации обе-
спечит серию постепенных достижений, которые приведут к 
повышению эффективности работы. Это означает уточнение 
того, как выглядит эффективность организации, команды и 
отдельных сотрудников, и принятие мер для обеспечения до-
стижения этих определенных уровней эффективности. 

Управление эффективностью деятельности направлено 
на создание культуры, в которой обучение и развитие орга-
низации и отдельных сотрудников является непрерывным 
процессом. Оно обеспечивает средства для интеграции об-
учения и работы, чтобы каждый человек извлекал уроки из 
успехов и проблем, присущих его повседневной деятельно-
сти.

Управление производительностью связано с коммуни-
кацией. Это достигается путем создания климата, в котором 
происходит постоянный диалог между менеджерами и чле-
нами их команд для определения ожиданий и обмена ин-
формацией о миссии, ценностях и целях организации. Это 
устанавливает взаимное понимание того, что должно быть 
достигнуто, и основу для управления и развития людей, что-
бы обеспечить это.

Общая цель управления эффективностью заключается 
в создании высокоэффективной культуры, в которой отдель-
ные сотрудники и команды берут на себя ответственность за 
постоянное совершенствование бизнес-процессов и за свои 
собственные навыки и вклад в рамках, обеспечиваемых эф-
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фективным руководством. В частности, управление эффек-
тивностью заключается в согласовании индивидуальных це-
лей с целями организации и обеспечении того, чтобы люди 
придерживались корпоративных основных ценностей. Оно 
предусматривает определение и согласование ожиданий в 
отношении ролевых обязанностей и подотчетности (ожида-
ется, что человек должен делать), навыков (ожидается, что он 
должен иметь) и поведения (ожидается, что он должен быть 
таким). Целью является развитие способности людей оправ-
дывать и превосходить ожидания, и полностью раскрывать 
свой потенциал на благо себе и организации. Важно отме-
тить, что управление эффективностью деятельности направ-
лено на обеспечение того, чтобы поддержка и руководство, 
необходимые людям для развития и совершенствования, 
были легкодоступны.

Управление эффективностью деятельности сосредото-
чено на планировании и улучшении работы в будущем, а не 
на ретроспективной оценке работы. Оно функционирует как 
непрерывный и эволюционный процесс, в котором произво-
дительность улучшается с течением времени; и обеспечивает 
основу для регулярных и частых диалогов между менеджера-
ми и людьми о производительности и потребностях в разви-
тии. Она в основном касается индивидуальных показателей, 
но может быть применена и к командам. Основное внимание 
уделяется развитию, хотя управление эффективностью рабо-
ты является важной частью системы вознаграждения посред-
ством предоставления обратной связи и признания, а также 
определения возможностей для роста. Оно может быть свя-
зано с оплатой труда по результатам работы или по вкладу, 
но его аспекты развития гораздо важнее.

Основными направлениями эффективной деятельности 
руководителя являются:

– Определение роли: в ходе которого согласовываются 
ключевые области результатов и требования к компетенции.

– Соглашение о производительности, в котором опре-
деляются ожидания - чего человек должен достичь в виде 
целей, как будет оцениваться эффективность работы и какие 
компетенции необходимы для достижения требуемых ре-
зультатов.

– План улучшения производительности, в котором ука-
зано, что человек должен делать для улучшения своей рабо-
ты, когда это необходимо.

– План личного развития, в котором изложены действия, 
которые люди должны предпринять для развития своих зна-
ний и навыков и повышения уровня своей компетентности.

– Управление производительностью в течение года.
Руководство любой организацией обязано придержи-

ваться принципа законности. Если смотреть на управление и 
руководство со стороны правового регулирования, то необхо-
димо опираться на законность в сфере всех его составляющих 
элементов. Другими словами, необходимо иметь знания не 
только в области управления, но и в вопросах регулирования 
деятельности с правового аспекта, трудовой деятельности. 
Эффективный и результативный руководитель не только тот, 
которого все слушают, но и тот, который грамотно владеет 
всеми перечисленными знаниями, умеет правильно урегули-
ровать все возникающие вопросы как с коллегами и подчи-
ненными, так и с клиентами учреждения. Также важнейший 
метод организационного управления, которым должен вла-
деть руководитель – это нормативно-методическое обеспече-
ние, то есть совокупность документов организационного, рас-
порядительного, технического, экономического, справочного 
характера и другие материалы, используемые при решении 
задач и проблем в организации. Нормативно-правовое обе-
спечение создает условия для эффективного процесса управ-
ления персоналом. Оно состоит в организации разработки 
и применения методических документов, а также ведения 
нормативного хозяйства в системе управления персоналом. 

Необходимо понимать, что даже если работник не при-
держивается норм безопасности и нарушает их, он не несет 
юридической ответственности. В случае если нарушение 
правил техники безопасности будет замечено инспекторами, 
штраф будет наложен на работодателя, а не на работника. 
Например, даже если правила предписывают носить защит-
ные каски, если работники их не носят, работодатель будет 
оштрафован за это.

Главным документом в трудовой деятельности является 
должностная инструкция – документ, который регламенти-
рует деятельность сотрудника и требования к нему. Работник 
должен строго соблюдать все положения должностной ин-
струкции. Так же, как и руководитель должен в полной мере 

гарантировать соблюдение всех положений должностной 
инструкции. Правовое обеспечение заключается в использо-
вании методов юридического воздействия на работников для 
достижения эффективной деятельности организации. За-
дачами правового обеспечения в трудовой деятельности яв-
ляются: - регулирование трудовых взаимоотношений между 
руководителем и подчиненным; - защита законных интере-
сов и прав работника; - соблюдение и исполнение всех норм в 
области труда. Нормативно-правовое обеспечение трудовой 
деятельности относится к юрисдикции руководителя орга-
низации и полностью обеспечивается всеми должностными 
лицами в пределах данной организации. Регулирующим 
правовые отношения в организации является юридический 
отдел или юридический работник. Также немаловажной за-
дачей руководителя является прием на работу и увольнение, 
с чем он бы не смог справиться без особой профессиональ-
ной подготовки и знаний в юридических науках. Как уже го-
ворилось выше, эффективный руководитель должен совме-
щать в себе и эти знания, помимо своих должностных, чтобы 
четко урегулировать все права и обязанности в системе ор-
ганизационно-управленческих отношениях. К документам, 
регулирующим трудовые отношения централизованного ха-
рактера, относят Трудовой кодекс РФ, Законодательство РФ, 
различные нормативно-правовые акты Министерства труда 
РФ и другие. Документами, в сфере локального регулирова-
ния трудовых отношений, являются внутренние документы 
организации, приказы и распоряжение руководителя, слу-
жебные письма и другие. Все это касается правовой сферы 
регулирования организационно-управленческих отноше-
ний.

В разных странах будут разные экономические системы, 
а также разные трудовые законы, разные правовые и поли-
тические системы. В случае несоблюдения государственных 
норм это может привести к огромным штрафам, пеням или 
отказу в необходимых санкциях для ведения бизнеса.

Решения по оценке эффективности, карьерному росту и 
компенсации могут стать чрезвычайно сложными при рабо-
те в разных странах. HR должен учитывать культурные раз-
личия, взгляды на вознаграждение, мотивационные факторы 
и т.д., чтобы успешно внедрить систему оценки.

Деятельность HR в другой стране должна быть сплани-
рована с учетом социальных ценностей и культуры страны 
для успешного ведения бизнеса. HR должен принять реше-
ние о подборе персонала - использовать ли иностранных или 
местных сотрудников. Это решение должно быть принято с 
учетом экономической эффективности и этических вопро-
сов.

Далее при подборе персонала на руководящие должно-
сти организация должна применять соответствующую стра-
тегию. Управление экспатриантами остается критической 
особенностью в работе с международным HRM. Необходимо 
совместно с высшим руководством определить компетен-
ции, необходимые для достижения глобальных целей орга-
низации.

Когда дело доходит до решения кадровых вопросов в 
разных странах, необходимо создать мощную центральную 
HRIS (информационную систему управления персоналом), 
чтобы управлять глобальной HR-деятельностью из своей 
страны. HR-отдел должен активно работать над инициати-
вами по организационным изменениям и развитию, чтобы 
согласовать HR-практики в разных странах.

Учитывая все вышеперечисленные факторы, между-
народная политика управления человеческими ресурсами 
должна быть разработана и успешно реализована, чтобы не 
пострадать от «выхода на международный уровень».

Управление организацией в наше динамичное время 
представляет собой сложную работу. Руководитель должен 
сочетать понимание общих истин и значимость многочис-
ленных вариаций, заставляющих принимать не банальные 
решения. Организационно-управленческая деятельность 
оказывает значительное влияние на эффективность социаль-
ной работы. Она позволяет проводить диагностику социаль-
ных систем управления, разработку и реализацию мер, на-
правленных на их совершенствование, что в конечном итоге и 
позволяет решать сложные задачи по обеспечению социаль-
ной защиты и поддержке населения.
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Пенсионный фонд России выступает ключевым соци-
альным институтом страны и крупнейшей федеральной си-
стемой оказания государственных услуг в области социально-
го обеспечения.

Для оценки деятельности ПФР в таблице 1 представим 
основные показатели за 2019-2021 годы.

Согласно представленным данным, приведенным в та-
блице 1, численность работников ПФР уменьшается, что вы-
звано предстоящими организационными трансформациями 
ФСС и данного фонда, которые начнутся 01.06.2022 года.

Сокращение стоимости нефинансовых активов вызваны 
критическими вызовами внешних угроз, а именно: пандемия 
коронавируса, санкции, рост выплат гражданам в условиях 
остановки производств и увеличения безработицы, сокраще-
ние поступления средств в бюджет фонда и т.д.

Финансовые активы увеличились на 718313 млн. руб., что 
положительно влияет на деятельность фонда.

Доходы бюджета ПФР в 2021 году по сравнению с 2020 
годом сократились на 509,0 млрд. руб., а по сравнению с 2019 
годом увеличились на 1013,4 млрд. руб. Такая ситуация вы-

звана ухудшением ситуации в экономике государства, кри-
зисными явлениями,  ростом безработицы и сокращением 
занятости населения РФ [2].

Расходы ПФР в 2021 году по сравнению с 2019 годом воз-
росли на 1498,0 млрд. руб., что вызвано необходимость опла-
ты средств по материнскому капиталу, пособий гражданам, 
имеющих детей, увеличением сумм выплат пенсионерам.

Расходы на пенсионные выплаты растут, увеличение 
составило 1498 млрд. руб. При этом число пенсионеров не-
уклонно сокращается, так снижение составило 843 тыс. чел., 
что вызвано ужесточением порядка начислений пенсий 
гражданам РФ в зависимости от стажа и количества получен-
ных баллов за трудовую деятельность.

Средний размер пенсии увеличился, однако это не со-
поставимо с ростом цен на товары и услуги в современных 
условиях.

Таким образом, ПФР является внебюджетным фондом, 
который используется для аккумулирования средств и их 
распределения среди граждан РФ в целях социальной под-
держки и защиты.
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На сегодняшний день экономическая ситуация доказы-
вает то, что ПФР не может полноценно удовлетворять мате-
риальные потребности нетрудоспособного населения. Часть 
трудоспособного общества должна быть уверена в том, что 
по достижении пенсионного возраста, пенсионные выплаты 
будут удовлетворять потребности для нормального уровня 
жизнедеятельности [4]. 

Проблемой является низкая финансовая грамотность 
населения, которое слабо проинформировано о деятельно-
сти Пенсионного фонда России, из-за чего растет теневой ры-
нок труда. 

Экономическая безопасность государства зависит от эф-
фективности работы ПФР, так как низкая обеспеченность на-
селения влечет за собой социальный взрыв и недовольство, 
что может повлиять на нагнетание обстановки в обществе.

Рассмотрим выделенные угрозы пенсионной системе со 
стороны внешних и внутренних факторов.

Снижение доходности свободных средств ПФР в каче-
стве вложений в ценные бумаги. Рассмотрим состав вложе-
ний ПФР за 2019 – 2021 годы в таблице 2.

Как видно из представленных в таблице 2 данных, на-
блюдается некоторая нестабильность вложений ПФР. Это 

связано с процессами, происходящими в экономике страны, 
однако вызывает озабоченность высокие суммы вложений 
ПФР в ценные бумаги иностранных компаний, они увели-
чиваются на 5329,7 млн. руб., так как их возврат в настоящее 
время затруднителен.

ПФР сокращает вложения в государственные ценные 
бумаги на 125470,4 млн. руб., так как ЦБ РФ обеспечивает 
устойчивость финансовой системы и регулирует процессы 
экономики страны.

1. Риски облигационных вложений в концессионные 
проекты ПФР с государственными органами власти.

2. Важны и гарантии по инвестиционным проектам в 
рамках концессий со стороны государства, что повышает на-
дежность инвестиций в концессионные облигации. 

3. Демографическая ситуация в Российской Федерации. 
Можно ожидать значительного воздействия такого процесса 
на государственные финансы. 

4. Возникновение рисков и их усиление в ПФР.
5. Увеличение задолженности предприятий и организа-

ций по оплате во внебюджетные фонды.
Подводя итог, отметим, что текущие изменения пенси-

онной системы Российской Федерации создают благоприят-

Таблица 1. Основные показатели деятельности ПФР

Показатели 2019
год

2020
год

2021
год Отклонение Темп роста, 

%

1.Среднесписочная численность, тыс. чел. 104,5 103,3 102,9 -1,6 98,5

2.Стоимость нефинансовых активов,  
млн. руб. 294217,9 292783,5 281766,7 -12451,2 95,8

3.Стоимость финансовых активов, млн. руб. 2541167,3 2668558,0 3259480,3 718313 128,3

4.Доходы бюджета ПФР, млрд. руб. 8780,9 10303,3 9794,3 1013,4 111,5

5.Расходы бюджета ПФР, млрд. руб. 8627,1 9727,7 10125,1 1498 117,4

6.Пенсионные выплаты, млрд. руб. 7050 8005 8624,2 1574,2 122,3

7.Общая численность пенсионеров,  
тыс. чел. 46480 46198 45637 -843 98,2

8.Средний размер пенсии одного 
пенсионера, тыс. руб. 14,6 17,5 16,5 1,9 113,0

9.Чистый операционный результат,  
млрд. руб. 524.6 148,3 -130,5 -655,1 х

Таблица 2. Оценка финансовых вложений ПФР за 2019 – 2021 годы

Показатель
Млн. руб.

Отклонение Темп роста, 
%2019

год
2020
год

2021
год

1. Государственные ценные бумаги РФ 651660,8 662546,1 526190,4 -125470,4 80,7

2. ГЦБ субъектов РФ 8669,8 5010,5 24892,4 16222,6 287,1

3. Облигации РФ 687160,8 838936,4 1005746,2 318585,4 146,4

4. Акции эмитентов РФ 1783,3 – 5869,3 4086,0 329,1

5. Паи инвестиционных фондов – – – – –

6. Ипотечные ценные бумаги 23861,7 17025,5 5383,3 -18478,4 22,6

7. Денежные средства на счетах в 
кредитных организациях 430,9 30716,8 5902,9 5472,0 1369,9

8. Депозиты в кредитных организациях 480906,7 300805,1 417769,3 -63137,4 86,9

9. Ценные бумаги международных 
финансовых организаций 8742,1 16183,9 14071,8 5329,7 160,9
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ные долгосрочные перспективы развития, хотя появляются 
определенные риски, связанные с конкуренцией на рынке 
труда, экономическими кризисными явлениями и внешни-
ми вызовами. 

Для оценки значимости пенсионных средств и вложе-
ний приведем оценку сопоставления ВВП Российской Феде-
рации и пенсионного обеспечения граждан страны в таблице 
3.

Как видно из представленных данных, рост ВВП и рас-
ходов ПФР нарастает суммарно и относительно. Сохраняется 
высокая доля средств Пенсионного фонда России, которые в 
дальнейшем в результате потребления увеличивают ВВП го-
сударства. Это означает, что необходимо оценивать и следить 
за состоянием государственных финансов РФ [1].

Представленный расчет показывает, что в результате те-
незации экономики теряются средства и недополучено в 2021 
году – 2391 млрд. руб., что является негативным фактором 
снижения экономики и кризиса.

В качестве источника роста доходов бюджета Пенсион-
ного фонда предлагаются: 

1) оптимизация  организационной структуры Пенсион-
ного фонда; 

2) снижение теневых заработных плат; 
3) увеличение уровня заработных плат; 
4) рост количества рабочих мест; 
5) стимулирование работоспособных пенсионеров к тру-

довой деятельности.
6) реализация комплекса мер по мотивированию граж-

дан к софинансированию пенсионных накоплений [3].
Совокупность таких предложений позволит не только 

решить проблему дефицита Пенсионного фонда РФ, но и 
создаст определенный профицит, который можно напра-
вить на формирование активов для повышения независимо-
сти Пенсионного фонда РФ от Федерального бюджета.
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Таблица 3. Динамика макроэкономических показателей Российской Федерации за 2015 – 2021 годы

Показатель 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

ВВП, млрд. руб. 83 087,4 85 616,1 91 843,2 103 861,7 109 608,3 107 390,3 131 015,0

Темп роста, % 105,1 103,0 107,3 113,1 105,5 97,9 121,9

Доходы ПФР, млрд. руб. 7126,6 7625,2 8260,0 8269,6 8780,9 10303,3 9794,3

Темп роста, % 115,7 106,9 108,3 100,1 106,2 117,3 95,1

Расходы ПФР, млрд. руб. 7670,3 7829,7 8319,4 8428,7 8627,1 9727,7 9596,7

Темп роста, % 123,9 102,1 106,3 101,3 102,3 112,8 98,7

Доля расходов ПФР в ВВП, % 9,2 9,1 9,1 8,1 7,9 9,1 7,3

Доля тенезации экономики в 
составе ВВП, % 28,1 28,3 26,5 25,0 29,2 28 25

Потери от тенезации 
экономики, млрд. руб. 23347,5 24229,4 24338,4 25965,4 32005,6 30069,3 32753,7

Недополученные средства 
ПФР, млрд. руб. 2147,9 2024,9 2214,8 2103,2 2528,4 2736,3 2391,0
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 Пандемия COVID-19 способствовала существенному 
росту внедрений современных цифровых технологий во всех 
сферах деятельности, в том числе в медицине. Данные тен-
денции повлияли на востребованность дистанционных фор-
матов обращений к врачу: за два года после пандемии эти 
показатели в США увеличились в 40 раз. 

Вместе со значительным прогрессом в данных процессах 
можно выделить вызовы, связанные с усилением сервисной 
составляющей для обеспечения качественного сопровожде-
ния пациентов медицинских организаций и с отраслевой 
цифровой трансформацией, характеризующейся ростом 
объемов цифровых данных и их обработкой, а также с фор-
мированием соответствующих цифровых компетенций спе-
циалистов.

Следует отметить, что в цифровизации процессов в за-
висимости от распределения ролей основных акторов можно 
выделить четыре инструментальные стадии: первую - циф-
ровую приватизацию, в которой основными акторами вы-
ступают консорциумы и крупные цифровые компании; вто-
рую - цифровой скачок, когда основным актором является 
государство; третью - самоцифровизацию, если к государству 
присоединяются государственные компании и компании с 
государственным участием; четвертую - цифровое реинве-
стирование, акторами которого являются государство, круп-
ные компании и учреждения социальной сферы [10].

В России также активно развивается использование 
цифровых технологий и в частных медицинских клиниках, 
и в государственных медучреждениях - идет формирование 
цифровой инфраструктуры в здравоохранении. Можно вы-
делить следующие шесть наиболее приоритетных направле-

ний ее развития в течение следующего десятилетия [4], [6], 
[8]:

1) Создание цифровой связанной инфраструктуры 
здравоохранения на основе технологий Интернета вещей 
(IoT) и искусственного интеллекта (ИИ). IoT используется в 
здравоохранении для получения медицинских услуг онлайн, 
при этом устройства IoT решают ряд задач цифрового дис-
танционного наблюдения за пациентами вследствие чего 
возрастает потребность в создании инфраструктуры, под-
держивающей эту технологию. Отключение электроэнергии 
в медицинском учреждении уже сегодня является катастро-
фой, и оно будет становиться все более разрушительным по 
мере того, как инфраструктура здравоохранения становится 
«более связанной». Более широкое использование устройств 
Интернета вещей в большем количестве медицинских задач 
и учреждений сделает работу медицинских учреждений за-
висимыми и более чувствительными к перебоям электро-
энергии. 

2) Менее централизованная инфраструктура здраво-
охранения. Два фактора определяют тенденцию к менее 
централизованной инфраструктуре здравоохранения. Во-
первых, это прогресс в клинических процедурах. Благодаря 
менее инвазивным процедурам и технологиям, таким как ро-
бототехника, процедуры, когда-то требовавшие длительного 
пребывания в стационаре, теперь могут быть амбулаторны-
ми процедурами, которые проводятся в больницах, или они 
могут проводиться в других медицинских учреждениях. Во-
вторых, это различные слияния и поглощения, происходя-
щие в экосистеме здравоохранения: скоро инфраструктура 
здравоохранения будет включать в себя более разнообразный 
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спектр услуг и станет более географически распределенной. 
Компании в сфере здравоохранения могут получить конку-
рентное преимущество, совершенствуя свои возможности в 
управлении своими диверсифицированными и географиче-
ски разбросанными учреждениями.

3) Более устойчивая инфраструктура здравоохранения. 
В предстоящем десятилетии будет создана более взаимос-
вязанная инфраструктура здравоохранения с растущим ис-
пользованием устройств IoT и виртуальных посещений. Ме-
дицинские компании, освоившие управление объектами и 
включившие в свою инфраструктуру не только надежные, но 
и эффективные системы энергоснабжения, опередят других 
по удовлетворенности потребителей и финансовым показа-
телям.

4) Расширение телемедицинских услуг. Пандемия рас-
крыла потенциал телемедицины и означала, что гораздо 
больше людей смогли увидеть простоту и удобство дистан-
ционных консультаций. Также ускорился прогресс в дис-
танционном обслуживании пациентов с хроническими за-
болеваниями, а также расширился спектр медицинских и 
связанных со здоровьем услуг, которыми можно воспользо-
ваться дистанционно — от диетической консультации до ви-
зита к психологу. 

5) Устройства и приложения для самоконтроля здо-
ровья. Сейчас становится все больше домашних устройств, 
позволяющих удаленно контролировать здоровье или под-
держивать первичную медицинскую диагностику, которую 
можно провести самостоятельно. Умные весы будут следить 
за уровнем воды в организме, а электронный стетоскоп по-
зволит, не выходя из дома, поставить диагноз. 

6) Все более широкое внедрение решений на основе ис-
кусственного интеллекта. Цифровые решения на основе по-
зволяют сократить временные затраты дублируя функции, 
выполнявшиеся ранее врачами и администраторами боль-
ниц, выполняя визуальную диагностику, тестирование новых 
лекарств, геномике, а также в постарении виртуальных по-
мощников как для пациентов, так и для самих врачей. 

7) Трансформация систем здравоохранения в единую 
цифровую платформу, координирующую процесс полного 
цикла ухода за пациентом. Это позволит работать над по-
вышением диагностической эффективности и расширением 
объема медицинской базы нозологических форм в системе, 
поддерживать пациента на самых разных уровнях - от теку-
щего контроля состояния здоровья и профилактики до полу-
чения диагноза и плана лечения. 

8) Сертификация. В цифровых медицинских решениях 
приоритетное значение имеет безопасность пациента, далее 
сохранность его персональных данных. В последние годы в 
сфере здравоохранения разработаны и внесены ряд сертифи-
кации — от известных ISO до обязательных сертификации 
персонала в цифровой компетентности и сертификатов по-
вышающих класс медицинских изделий.

Анализируя государственное регулирование цифровой 
инфраструктуры здравоохранения необходимо учитывать, 
что согласно статистическим данным 2020-2022 гг. государ-
ственные расходы на здравоохранение в процентном соот-
ношении от ВВП мы можем наблюдать у США - 16,7 %, у 
Канады - 10,8 %, В отношении частного финансирование 
здравоохранения в США это составляет 1,8 % от ВВП и Кана-
де - 1,5 % и отмечается тенденция снижаются уровня негосу-
дарственного инвестирования [2], [3], [9]. 

В законодательном срезе в регулирование здравоох-
ранения в Канаде в основном осуществляется на уровне 

провинций, в то время как на федеральным уровне осу-
ществляется создание цифровой инфраструктуры [1]. На 
провинциальном уровне некоторые инициативы предус-
матривают предоставление определенной информации, 
связанной со здоровьем (например, истории рецептурных 
препаратов и электронных записей о приеме лекарств), по-
ставщикам медицинских услуг по всей провинции, чтобы по-
высить непрерывность лечения или повысить безопасность. 
Также наблюдается повышенный интерес к телемедицине, 
который ускорился из-за пандемии COVID-19, что привело 
к необходимости совершенствования нормативно-правовой 
базы регулирования данной сферы.

В США основным правовым актом, регулирующим ока-
зание услуг цифрового здравоохранения, является федераль-
ный Закон о продуктах питания, лекарственных и космети-
ческих средствах 1938 года (Federal Food, Drug, and Cosmetic 
Act). Согласно установленному в законе порядку «devices» 
(изделие/устройство) представляется собой инструмент, 
устройство, приспособление, машина, реагент in vitro, им-
плант, приспособление либо иной предмет, соответствую-
щий описанию ниже. «Devices» характеризуется следующи-
ми признаками:

– признание в Фармакопее США, официальном нацио-
нальном формуляре, в любых к ним дополнениях;

– использование для диагностики, лечения, предотвра-
щения заболеваний /иных состояний у человека или живот-
ных;

– оказание химического воздействия на структуру или 
любую функцию тела человека или животных,

– отсутствие зависимости от метаболизма в процессе до-
стижения основных целей.

Сравнение законодательства США и России показало, 
что в США программное обеспечение не является меди-
цинским изделием, тогда как в России с 2020 года в статье 
38 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации» указано, 
что программное обеспечение может выступать в качестве 
медицинского изделия, если оно используется для оказания 
медицинских услуг, например, для просмотра врачом инди-
видуальной анатомической 3D-модели изображений ком-
пьютерной томографии или разработки индивидуальных 
программ реабилитации.

В канадском опыте регулирование цифровой службы 
здравоохранения, включая программное обеспечение, осу-
ществляется Федеральным законом о защите персональ-
ный информации и электронных документах - Personal 
Information Protection and Electronic Documents Act (PIPEDA). 
Это закон регулирует защиту данных и конфиденциальность 
данных в организациях частного сектора, которые собирают, 
используют персональные данные (включая информацию о 
состоянии здоровья) в ходе коммерческой деятельности [5]. 
PIPEDA устанавливает 10 принципов честной информации, 
которые определяют основные правила сбора, использова-
ния и раскрытия личной информации (включая личную ин-
формацию о состоянии здоровья).

Цифровые медицинские услуги должны соответствовать 
требованиям этого Закона и правил, которые, в зависимости 
от того, как классифицируется медицинское устройство, мо-
гут потребовать лицензирования устройства и предваритель-
ного одобрения Министерством здравоохранения Канады 
[7].

Распространенным нарушением защиты данных и кон-
фиденциальности является несанкционированный доступ, 
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данные являются объектами кибератак, хакеры стремятся 
получить личную информацию пациентов, одновременно 
с этим сотрудники самих медицинских учреждений заин-
тересованы в использовании личной информации. Многие 
учреждения придерживаются абсолютной нетерпимости 
к несанкционированному доступу и предусматривают, что 
любой такой доступ является основанием для увольнения. В 
некоторых провинциях предусмотрены штрафы.

В США следует вспомнить положения о конфиденци-
альности, безопасности и уведомлении о нарушениях, при-
нятые в соответствии с Законом о переносимости и подотчет-
ности медицинского страхования от 1996 г. (Health Insurance 
Portability and Accountability Act (HIPAA) и Законом о ме-
дицинских информационных технологиях для экономи-
ческого и клинического здравоохранения от 2009 г. (Health 
Information Technology for Economic and Clinical Health 
Act(HITECH), обеспечивают комплексный набор мер защи-
ты, но только для данных в системе здравоохранения. Как и 
многие законы США, HIPAA является отраслевым законом, 
который распространяется только на определенные типы 
организаций. По большей части HIPAA не распространяется 
на организации и предприятия за пределами традиционной 
экосистемы здравоохранения [4], [6].

В соответствии с рекомендациями передового опыта и 
успешных практик, цифровая трансформация сектора здра-
воохранения должна базироваться на трех основных столпах: 

1. Безопасный доступ к данным и их сохранность, чтобы 
упростить доступ к здравоохранению, нужно развивать ин-
фраструктуру цифровых услуг, в перспективе это позволит 
осуществить «бесшовную» передачу данных медицинской 
карты пациента «без границ» в различных медицинских уч-
реждениях. В будущем пациенты смогут получать лекарства 
по рецепту в аптеке, расположенной в другой стране, а врач 
будет иметь доступ на своем родном языке к информации о 
здоровье пациента, прибывшего из другой страны.

2. Совместные действия и обмен данными о здоровье 
для исследований и более быстрой диагностики. Это должно 
повысить качество медицинских исследований и, следова-
тельно, улучшить диагностику, профилактику, правильное 
лечение, лекарства и медицинские изделия. 

3. Расширение прав и возможностей граждан и индиви-
дуальная помощь с помощью цифровых сервисов. Послед-
ним столпом является разработка инновационных моделей 
системы здравоохранения, которые будут основаны на теле-
медицине и мобильных медицинских услугах. В результате 
пациенты будут иметь больший контроль над управлением 
своим здоровьем. При этом цифровизация здравоохранения 
будет способствовать удовлетворению растущего спроса на 
медицинские услуги и позволит персонализировать здраво-
охранение.

Таким образом, тенденция масштабной цифровой 
трансформации системы здравоохранения является неотде-
лимой от реальности. Государственные регулирование циф-
ровой инфраструктуры является приоритетным направле-
нием ведущих стран мира. И хотя преобразующий характер 
цифровых технологий неоспорим, необходимо учитывать, 
что развитие цифровой инфраструктуры потребуют допол-
нительных инвестиций для построения цифровой инфра-
структуры в системе здравоохранения, чтобы можно было 
в полной мере реализовать ее положительное влияние для 
населения.
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Modern conditions of digitalization of the economy dictate to enterprises interested in maintaining their competitiveness the 
requirement to transform business models. Such changes, in turn, entail changes in the organizational structure of management. The 
article describes one of the options for organizational changes, involving the creation of a data and knowledge management unit at the 
enterprise. The official composition of the unit and its functionality are described with a sufficient degree of detail. Recommendations are 
given for the gradual development of the data and knowledge management unit and the involvement of related business units.
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Сегодня всё чаще в обществе звучит лозунг «бизнес пе-
реходит в цифру». Следуя этому лозунгу, компании транс-
формируются и переходят от старой «аналоговой» модели 
функционирования и управления к новой – цифровой. Не-
обходимость трансформации связана в том числе и с тем, 
что современные потребители ожидают сервис нового уров-
ня: более быстрое обслуживание за меньшую стоимость. 
Новые инновационные, «взрывные» технологии, открывают 
для бизнеса недоступные ранее возможности. Проводя ин-
новационные изменения и трансформируя бизнес-модели с 
целью усиления своей конкурентоустойчивости, компании 
движутся по пути выстраивания внутренней аналитической 
культуры управления на основе данных и знаний [1]. В свою 
очередь результативная монетизация данных и знаний, 
предполагающая открытие новых направлений развития, 
требует соответствующих организационных изменений. 
Прежде всего следует определить рабочую группу, которая 
будет внедрять, эксплуатировать и поддерживать средства 
автоматизации процесса трансформации бизнес-модели 
предприятия [2]. 

Процесс проектирования организационных измене-
ний можно разбить на несколько этапов: разработка функ-
ционально-ролевой модели, обеспечивающей реализацию 
процесса трансформации бизнес-модели компании; органи-
зация подбора и адаптации персонала; разработка организа-
ционно-распорядительных документов, регламентирующих 

работу персонала в рамках реализации процесса трансфор-
мации.

Для осуществления мероприятий по трансформации 
бизнес-модели [4] в штатное расписание организации необ-
ходимо ввести новую должность. Специалист, занимающий 
эту должность, должен: сформировать стратегию работы 
с данными и знаниями и обеспечить реализацию плана за-
планированных в ее рамках мероприятий; привести данные 
в соответствие с бизнес-требованиями, в том числе с требо-
ваниями к их качеству;  осуществить сбор данных и знаний, 
необходимых для выполнения задач трансформации; спо-
собствовать повышению прозрачности, достоверности и ак-
туальности данных; обеспечить ролевой доступ к данным и 
знаниям с целью защиты чувствительных данных [6]; сфор-
мировать бизнес-модели на основе данных и осуществить их 
презентацию соответствующим бизнес-подразделениям.

В мировой практике эта должность называется Chief Data 
Officer (CDO) [7] - руководитель подразделения управления 
данными, в функциональные обязанности которого прежде 
всего входит такая организация бизнес-процессов управле-
ния данными и знаниями, которая позволили бы извлечь 
максимальную ценность из них. Подразделение управления 
данными (офис CDO), по сути, выполняет роль транслятора 
требований бизнеса в подразделение информационных тех-
нологий, помогая определить, какие именно данные нужны, 
поскольку обладает знанием бизнес-терминологии, разли-
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чает бизнес-объекты и их вариации. Например, на предпри-
ятии может быть несколько объектов, являющихся разно-
видностью объекта «клиент»: активный клиент, розничный 
клиент, высокорисковый клиент, клиент целевой аудитории, 
«спящий» клиент и т. д. Специалисты подразделения управ-
ления данными понимают атрибутный состав сущностей и 
бизнес-нюансы, отличающие их, они также понимают, где и 
какие данные располагаются в информационных системах 
предприятия.   

Одним из важных направлений деятельности руково-
дителя службы управления данными является организация 
формирования фреймворка (шаблона, структуры, каркаса) 
по следующим направлениям трансформации бизнес-моде-
ли предприятия: процессы; сотрудники; бизнес-модель; ин-
формационно-коммуникационная инфраструктура [5].

Считаем, что структуру подразделения управления дан-
ными целесообразно выстраивать по матричному типу, ко-
торая объединит специалистов различных подразделений. С 
одной стороны, в подразделении есть профильные специа-
листы, которые понимают, как описывать и структурировать 
данные и знания, как хранить их в информационно-комму-
никационном слое предприятия, как формализовать требо-
вания к управлению качеством данных. 

С другой стороны, в данное подразделение должны вхо-
дить представители бизнес-подразделений, которые знают 
все нюансы использования тех или иных ресурсов в процессе 
производства, в том числе их влияние на целевые показатели 
бизнеса. Представляется чрезвычайно важным, чтобы под-
разделения, на которые будут возлагаться функции по управ-
лению данными были готовы к этому. Наличие отработан-
ных подходов и стандартов могут упростить решение данной 
задачи. Стратегия и процедуры работы с данными и знани-
ями должны фиксироваться в организационно-распоряди-
тельных документах, действующих как на уровне компании, 
так и на уровне конкретных бизнес-подразделений, включая 
подразделение по управлению данными и знаниями.

Можно выделить следующие должности, которые 
должны быть предусмотрены штатным расписанием пред-
приятия, осуществляющего трансформацию своей бизнес-
модели [7]: 

1. Архитектор данных и знаний. Специалист, занимаю-
щий эту должность, определяет и контролирует работу с мо-
делью данных и знаний как на логическом (уровень бизнес-
логики), так и на физическом уровнях (уровень физического 
хранения и обработки данных). Он формализует требования 
к ведению моделей,  также определяет требования к выстра-
иванию связей между моделями, иерархии терминов (биз-
нес-глоссарии), используемых бизнесом. 

2. Эксперт по данным и знаниям. Это ключевой бизнес-
пользователь данных и знаний. Основная задача эксперта со-
стоит в том, чтобы правильно понять запрос представителей 
бизнеса на предоставление данных бизнес-модели, передать 
запрос архитектору и стюарду данных и знаний. Сотрудники, 
занимающие данную должность, могут административно на-
ходиться в составе бизнес-подразделения, но функционально 
подчиняться руководителю подразделения по управлению 
данными и знаниями. Такой подход считается эффективным 
поскольку, с одной стороны, позволяет четко понимать по-
требность бизнеса в данных и знаниях, точно знать, какие 
конкретно бизнес-задачи должны быть выполнены, посколь-
ку данный специалист отлично  осведомлен о бизнес-процес-
сах определенной области деятельности компании. С другой 
стороны, он хорошо знаком со спецификой процессов управ-

ления данными, а значит, может правильно транслировать 
вопросы в подразделение управления данными для сокраще-
ния времени выполнения требований бизнеса.

3. Стюард данных и знаний. В обязанности сотрудника, 
занимающего данную должность, должно входить ведение 
модели данных в соответствии с требованиями, выдвинуты-
ми архитектором данных и экспертом по данным, поиск дан-
ных по запросу бизнес-пользователей, контроль предостав-
ляемых данных по запросу бизнес-пользователей, которые 
участвуют в формализации бизнес-модели предприятия. 

4. Специалист по качеству данных. Специалист по ка-
честву данных может входить как  в состав подразделения 
управления данными и знаниями,  так и в состав подразде-
ления, которое отвечает за внутреннюю автоматизацию на 
предприятии. Основная задача специалиста, занимающего 
эту должность, заключается в том, чтобы выстроить работу 
в рамках процесса управления качеством данных. Поскольку 
по мере увеличения ценности данных и знаний, ежедневно 
требуемых для обеспечения нормального функционирова-
ния предприятия, усиливаются требования к качеству дан-
ных, что, в частности, приводит к необходимости ведения 
единого корпоративного журнала проверок качества.  Спе-
циалист по качеству данных из подразделения по управле-
нию данными и знаниями выстраивает работу остальных 
специалистов по качеству данных, административно распо-
лагающихся в других подразделениях. В этой связи на такого 
специалиста возложены обязанности формирования поли-
тики, разработки правил и стандартов в области управления 
качеством данных. 

Рассмотрим деятельность сотрудников подразделения 
по управлению данными на примере запроса пользователей 
на предоставление информации.

На первом шаге подключается стюард данных и знаний, 
который в первую очередь ищет наборы данных (в каталоге 
данных и бизнес-глоссарии), которые могут дать запраши-
ваемую пользователем информацию. Так же параллельно 
прорабатываются (в случае необходимости) вопросы допол-
нения или актуализации данных на основе знаний эксперта 
данной предметной области. Определяется возможность до-
ступа к данным и имеющимся знаниям исходя из класса за-
щиты данных и знаний и уровня доступа, которым обладает 
пользователь, запросивший информацию. По итогам прове-
денной работы возможны три варианта развития событий: 
пользователю будет передан существующий набор данных, 
отчет или статья, описывающая знание, удовлетворяющий 
запросу пользователя на предоставление информации в со-
ответствии с его уровнем доступа; в службу, отвечающую 
за информационные технологии, отправится запрос на до-
работку или создание нового набора данных; пользователю 
будет отказано в доступе к набору данных / знаний из-за несо-
ответствия класса защиты данных / знаний и уровня доступа, 
который есть у пользователя.

В данном примере стюард данных и знаний выступает 
транслятором требований от бизнеса в службу информаци-
онных технологий, осуществляет приемку результатов работ 
по созданию нового набора данных или модификации су-
ществующего набора данных для получения нового знания, 
проверяет результирующий набор данных на соответствие 
требованиям бизнес-пользователя. Так же на роль стюарда 
ложатся задачи согласования с владельцами существующих 
наборов данных модификации, которые планируется выпол-
нить для удовлетворения существующей потребности бизне-
са. В случае возникновения спорных ситуаций с владельцами 
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данных / знаний, блокирования доступа к данным подраз-
делением, владельцем данных, выносит данные вопросы на 
комитет по управлению данными.  

Осуществлять формирование нового подразделения по 
управлению данными и знаниями возможно постепенно, 
этапами. В самом начале создаваемое подразделение может 
состоять только из архитектора данных и знаний, стюарда 
и специалиста по качеству данных, а затем постепенно, по 
мере реализации всё большего количества бизнес-кейсов мо-
нетизации данных и знаний в рамках процесса трансформа-
ции бизнес-модели предприятия, дополняться экспертами 
по данным.  Далее с увеличением количества запросов и тре-
бований на реализацию бизнес-моделей будет расширяться 
ролевой и количественный состав специалистов, подстраива-
ясь под нагрузку, которая ложится на процессы управления 
данными и знаниями.

В качестве органа, стоящего в управленческой иерархии 
выше подразделения управления данными и знаниями, мо-
жет выступать комитет управления данными и знаниями, в 
который входит в том числе бизнес-спонсор на уровне руко-
водства предприятия. В его функции входит выбор стратегии 
развития, урегулирование спорных вопросов использования 
данных и знаний, поскольку в процессе внедрения функций 
управления данными может возникнуть сопротивление в ча-
сти предоставления данных подразделения. 

Место подразделения по управлению данными в ор-
ганизационной структуре компании зависит от того, кто 
изначально выступил инициатором корпоративных изме-
нений. Данное подразделение может находиться под непо-
средственным подчинением руководителя предприятия или 
его заместителей. В другом варианте оно может находиться 
в подразделении, которое выступает инициатором инициа-
тив трансформации бизнес-модели предприятия, например, 
подразделение, отвечающее за стратегию предприятия, про-
дажи или финансы. Выделение подразделения по управле-
нию данными и знаниями в качестве самостоятельного под-
разделения, которое напрямую подчиняется руководителю 
предприятия, позволяет ускорить решение задачи транс-
формации бизнес-модели, поскольку в таком случае появ-
ляется возможность повысить скорость взаимодействия с 
другими подразделениями предприятия, что в свою очередь 
убыстряет внедрение новых процессов управления данными 
и знаниями в существующие бизнес-процессы предприятия. 

При разработке политик, правил и стандартов в области 
управления данными должно учитываться то, каким обра-
зом осуществляется перемещение и использование данных 
на всех уровнях организации. В частности, необходимо опре-
делить политику, регулирующую подотчетность и владение 
данными и знаниями, стандарты получения и проверки до-
стоверности данных, а также доступ к данным и знаниям их 
применение. Помимо этого, нужно определить политику в 
области конфиденциальности и обеспечения безопасности, 
относящуюся к обезличиванию, архивированию и хранению 
данных [6]. Выстраивая работу сотрудников подразделения 
по управлению данными и знаниями, одновременно следу-
ет осуществлять создание и имплементацию новых процес-
сов управления данными в существующие бизнес-процессы 
предприятия [3]. Эти процессы базируются на слаженной 
работе сотрудников подразделения по управлению данными 
и знаниями, бизнес-подразделениями и сотрудниками под-
разделения информационных технологий. Цель слаженной 
работы процессов управления данными и знаниями, бизнес-
процессов предприятия состоит в том, чтобы выйти на такой 

уровень работы, когда внесение изменений в бизнес-модель 
предприятия становится каждодневной работой по под-
стройке модели под текущий условия рынка, реализуется 
единый процесс трансформации бизнес-модели компании 
[8]. Все это в конечном счете позволит организации адекват-
но реагировать на происходящие изменения, сохраняя свою 
конкурентоустойчивость и повышая маржинальность своей 
деятельности.
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Одной из маржинальных сфер экономики является вы-
сокотехнологичная наукоемкая деятельность. Согласно ме-
тодологии Организации экономического сотрудничества и 
развития, главным критерием отнесения к высокотехноло-
гичным наукоемким отраслям является степень прямого или 
косвенного использования результатов НИОКР в том или 
ином виде экономической деятельности. 

В соответствии с Перечнем инициатив социально-эко-
номического развития Российской Федерации до 2030 года, 
утвержденного распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 06.10.2021 № 2816-р к высокотехнологичным 
производственным видам экономической деятельности сле-
дует относить: производство летательных аппаратов, про-
изводство фармацевтической продукции и медицинских 
изделий, средств измерений и контроля, электронная и 

радиоэлектронная промышленность, производство офисно-
го оборудования и вычислительной техники; к наукоемким 
– виды экономической деятельности, производящие услуги, 
среди которых на формирование экономики, основанной на 
знаниях, в наибольшей степени оказывают влияние образо-
вание, здравоохранение, научные исследования и разработ-
ки.

Можно сделать вывод, что развитие высоких технологий 
невозможно без развития наукоемких отраслей. Два вида де-
ятельности тесно переплетены между собой и в совокупности 
обеспечивают технологическую независимость страны. Вме-
сте с тем платой за высокую маржинальность данной сферы 
является достаточно сложный процесс вхождения в эту от-
расль, поскольку нужны десятилетия на подготовку специ-
алистов, создание инфраструктуры, научные разработки. 
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Россия страна больших возможностей, обладающая 
огромной ресурсной базой, людским потенциалом и на-
учной школой. От того насколько наша страна сможет эф-
фективно распорядиться своими возможностями будет за-
висит не только выживание нас как страны и единого народа 
в целом, но и то место, которое мы будем занимать на ми-
ровой арене после окончания «горячего противостояния» с 
коллективным Западом. Важность рассматриваемой нами 
сферы деятельности подтверждается санкционной полити-
кой, проводимой по отношению к нашей стране. Достаточно 
большое количество санкций направлено именно на парали-
зацию и последующую ликвидацию высокотехнологической 
сферы деятельности в России. Начиная с 2014 г. США и их 
сателлиты постепенно вводили один пакет санкций за дру-
гим, по сути, превратив противостояние с Россией в эконо-
мическую войну. 

По нашему мнению, всю совокупность принятых по со-
стоянию на конец июля 2022 г. экономических санкций мож-
но условно разделить на прямо и косвенно ограничивающие 
развитие высоких технологий в нашей стране.

К прямо ограничивающим развитие высоких техноло-
гий относятся:

запрет на экспорт товаров двойного назначения, а также 
передовых технологий, которые могут способствовать оборо-
носпособности и безопасности России;

запрет на экспорт квантовых вычислений, передовых 
полупроводников, чувствительного оборудования, транспор-
та и химикатов;

запрет на экспорт товаров, способствующих укрепле-
нию промышленных мощностей России [2];

запрет на взаимодействие с компаниями, занимающи-
мися разработкой и производством приборов в сфере радио-
электроники и радиотехники. В частности НИИ «Вектор», 
АО «Микрон», НИИ молекулярной электроники (НИИМЭ), 
ООО «Научно-технический центр Метротек», ООО «Серния 
Инжиниринг», АО «Т-Платформы» и другие [4]. 

К косвенно ограничивающим развитие высоких техно-
логий относятся:

запрет на государственное финансирование или финан-
совую помощь в сфере торговли и инвестиций в России;

запрет на инвестирование и участие в проектах, софи-
нансируемых Российским фондом прямых инвестиций;

запрет на новые инвестиции в энергетический сектор;
отвязка некоторых российских банков от системы обме-

на сообщениями SWIFT;
запрет на предоставление дорогостоящих криптоуслуг 

и трастовых услуг.
Говоря о влиянии санкций на экономику страны, пред-

седатель правительства России М. В. Мишустин, выступая 
на пленарном заседании международной выставки «Инно-
пром-2022», отметил, что благодаря имеющимся заделам, 
нам удалось избежать драматического сценария и ни по ка-
ким показателям мы не приблизились к критическим зна-
чениям. А в сфере электроники и фармацевтике у нас даже 
наблюдается ускорение темпов роста [1]. 

В свою очередь, реагируя на достаточно болезненные 
для нашей страны санкции В. В. Путин, выступая в конце 
июля 2022 года на заседании Совета по стратегическому 
развитию, подчеркнул, что зарубежные страны, стараясь 
сдержать развитие России, специально перекрывают до-
ступ нашей страны к высокотехнологическим продуктам. 
Вместе с тем Президент Российской Федерации призывает 
интенсивно и грамотно искать новые решения, эффектив-
но использовать уже имеющиеся суверенные технические 
заделы, разработки отечественных инновационных компа-
ний [3]. На этом же мероприятии В. В. Путин дал поруче-
ние председателю правительства России М. В. Мишустину 
взять под особый контроль реализацию высокотехноло-
гичных направлений. 

Однако сегодня стало очевидным, что основная пробле-
ма, которая не позволяет реальной экономики России нахо-
диться в устойчивом положении в долгосрочной перспективе 
и развиваться, это качественное отставание от стран-лидеров 
в области разработки и внедрения новых и перспективных 
технологий, слабая инновационная активность высокотех-
нологичных секторов. Анализ развития экономики за по-
следние пять лет свидетельствует о незначительных положи-
тельных изменениях, а порой и отрицательных тенденциях 
в направлении преодоления критической технологической 
зависимости от зарубежных стран. Плановые значения целе-
вых показателей стратегического развития России по инно-
вационному сценарию, закрепленные в нормативных право-
вых документах, не достигаются. 

В связи с началом этапа перехода России к инноваци-
онной экономике существенно увеличивается объем госу-
дарственного финансирования научных исследований и раз-
работок не только оборонного, но и гражданского значения. 
Если в 2000 г. расходы на фундаментальные и прикладные 
исследования в гражданской сфере из средств федераль-
ного бюджета составляли 1,69 % к расходам федерального 
бюджета и 0,24 % к ВВП России, то в 2020 г. – 2,41 % и 0,51 
% соответственно. Финансирование, главным образом, про-
исходит по приоритетным направлениям развития науки, 
технологий и техники в соответствии с перечнем, утвержден-
ным указом Президента Российской Федерации от 7 июля 
2011 г. № 899 «Об утверждении приоритетных направлений 
развития науки, технологий и техники в Российской Феде-
рации и перечня критических технологий Российской Фе-
дерации». Увеличилась доля организаций государственного 
сектора, выполнявших научные исследования и разработки 
по секторам деятельности с 30 % до 36 %. При это уменьши-
лась доля организаций предпринимательского сектора (с 56 
% до 34 %), что свидетельствует об отсутствии условий или 
заинтересованности предпринимательского сообщества в 
осуществлении частных инвестиций в данную сферу. В це-
лом доля внутренних затрат на выполнение научных иссле-
дований и разработок на территории страны за последние 
пять лет существенно не изменилась и составляет 1,1 % в ВВП 
страны, что соответствует консервативному сценарию соци-
ально-экономического развития России. А, следовательно, 
по данному показателю Россия продолжает значительно от-
ставать от ведущих стран мира. Изменяется численный и ка-
чественный состав человеческих ресурсов в сфере науки. Со-
храняется устойчивая отрицательная тенденция, связанная 
с уменьшением численности исследователей, но при этом 
наблюдается омоложение научных кадров и выравнивание 
возрастной структуры. 

Показателем, отражающим изменение структуры эко-
номики в направлении инновационного развития и характе-
ризующим ее эффективность является доля продукции вы-
сокотехнологичных и наукоемких отраслей в ВВП страны. В 
2021 г. этот показатель составил 23 %. Динамика данного по-
казателя за последние пять лет не имеет четко положитель-
ного тренда (наблюдается как рост – до 24,5 % в 2020 г., так и 
падение до 21,3 % в 2018 г.), то есть инновационное развитие 
экономики происходит медленными и нестабильными тем-
пами. Совокупное увеличение с 2017 г. по 2021 г. составило 
лишь 1,7 %. Следует отметить, что в результате применения 
государственных мер поддержки наблюдается рост произ-
водства в отраслях высокого технологичного уровня. Индекс 
производства по итогам 2021 г. составил 115,2 %, а по состоя-
нию на август 2022 г. – 111,4 %. 

Весьма негативная картина наблюдается на уровне раз-
вития и обновления материально-технической базы по от-
раслям экономики, относящимся к высокой и средней сте-
пени технологичности. В среднем ежегодное обновление 
материально-технической базы высокотехнологичных отрас-
лей составляет 12,2 %, среднетехнологичных отраслей высо-
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кого уровня – 10,5 %, среднетехнологичных отраслей низкого 
уровня – 9,3 %. Однако данные темпы обновления недоста-
точны. Степень физического и морального износа основных 
производственных фондов высока, что является сдержива-
ющим фактором. По состоянию на 2021 г. износ основных 
фондов в высокотехнологичных видах экономической дея-
тельности составил 49 %, в среднетехнологичных видах эко-
номической деятельности высокого и низкого уровня – 47 % 
и 53,4 % соответственно [5]. При этом доля активной части 
основных фондов (машин и оборудования), непосредственно 
влияющей на выпуск продукции и фондоотдачу, в высоко-
технологичных отраслях в анализируемый период не превы-
шает 59,2 %, в среднетехнологичных отраслях – 55,5 %.    

Несмотря на накопленный научный потенциал в области 
фундаментальных исследований и прикладных разработок, 
лишь небольшая их доля находит воплощение в реальном 
продукте, технологии и реализуется на рынке. Существует 
слабое взаимодействие между сектором научных исследова-
ний и разработок с реальным сектором экономики. В 2021 г. 
11,9 % организаций осуществляли инновационную деятель-
ность (в 2018 г. – 12,8 %), из них технологические инновации 
– 23 % (в 2018 г. – 19,8 %). Деятельность результативна, число 
разработанных передовых производственных технологий, в 
том числе принципиально новых, с каждым годом растет, но 
их число невелико. Так в 2021 г. было разработано 260 прин-
ципиально новых передовых производственных технологий. 
В целом удельный вес инновационных товаров, работ, услуг 
в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ, 
услуг по Российской Федерации, по видам экономической 
деятельности снижается с 7,2 % в 2017 г. до 5 % в 2021 г. [6] 
Недостаток высокотехнологичных товаров до введения санк-
ций компенсировался импортом. Доля высокотехнологич-
ных товаров в общем объеме импорта в 2021 г. составила 76,2 
%. Более того, доля инновационных товаров (работ, услуг), 
созданных с использованием результатов интеллектуальной 
деятельности, права на которые принадлежат российским 
правообладателям, в общем объеме инновационных товаров 
(работ, услуг), составляет менее 25 %, что свидетельствует о 
том, что имеющийся в России интеллектуальный потенци-
ал обеспечивает инновационное развитие мировых техноло-
гических лидеров, но не работает на экономику страны и ее 
движение к «обществу знаний» [7, с. 92]. 

Другим важным аспектом является скорость реализа-
ции научно-технологического потенциала. Ярким примером 
того, что фундаментальные и прикладные исследования с по-
ложительным результатом должны находить воплощение в 
инновациях и доходить до конечного потребителя в возмож-
но короткие сроки, стала пандемия новой коронавирусной 
инфекции COVID-19. Накопленный потенциал по разработ-
ке вакцин против коронавирусных заболеваний позволил 
сформировать знания о новой коронавирусной инфекции 
и ускорить разработку различных вакцинных технологий в 
2020 – 2021 гг. По нашему мнению, это доказывает, что если 
Россия стремится не только к независимости, но и к лидер-
ству на мировом рынке, то новые технологии и продукты 
нужно создавать и реализовывать так же быстро, как вакцину 
против коронавируса.

Россия имеет хороший интеллектуальный потенциал, 
но не научилась его реализовывать в полной мере, созда-
вать на его основе капитализируемые активы, осуществлять 
коммерческую реализацию инноваций. Российская наука 
сильна, но отсутствует механизм вовлечения в хозяйствен-
ный оборот результатов научно-технологической деятель-
ности, в результате инновационная деятельность от научной 
идеи до рыночной реализации осуществляется медленны-
ми темпами или вовсе инновационный цикл прерывается. 
Проведенный анализ статистических данных в сфере науки, 
технологий и инноваций показывает, что необходимо макси-
мизировать усилия по реализации Стратегии научно-техно-

логического развития Российской Федерации, утвержденной 
указом Президента Российской Федерации от 1 декабря 2016 
г. № 642, с целью достижения положительных результатов в 
данной сфере. 

Безусловно, потери в экономике России с введением 
санкций будут значительны, но при этом положительный 
эффект от санкции, по нашему мнению, заключается в им-
пульсе для перестройки структуры экономики России, созда-
ния современной отечественной модели экономики, отвеча-
ющей всем требованиям научно-технического прогресса. Это 
время реализации стратегических планов социально-эконо-
мического развития России. При этом важно не пойти по 
легкому, но тупиковому пути переориентации импорта вы-
соких технологий из дружественных на настоящий момент 
нам стран взамен недружественным, а осуществить импор-
тозамещение за счет разработки и внедрения собственных 
современных технологий на основе государственно-частного 
партнерства. От выбранного пути будет зависеть потенциал 
и темпы экономического роста, макроэкономическая устой-
чивость и независимость России в долгосрочной перспекти-
ве. 
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 Углинская В. В.

Жилье, как и другие вещи первой необходимости (на-
пример, еда, вода, воздух), относится к числу ключевых ма-
териальных благ в жизни человека. Жилье позволяет актору 
удовлетворить часть потребностей, которые необходимы для 
поддержания его нормальной жизнедеятельности и эффек-
тивности функционирования как субъекта [1].

Кардинальные реформы, которые проводились с целью 
улучшения качества жизни населения, привели к появлению 
серьезных трудностей и усилению общественного недоволь-
ства. Реформы, проводимые в сфере ЖКХ, являются одними 
из важнейших для большинства стран, в том числе, для Рос-
сийской Федерации, где этот вопрос требует новых подходов 
и решений [2].

Реформирование жилищно-коммунального хозяйства 
представляет собой систему преобразований в сфере жилищ-
но-коммунального хозяйства в заранее установленные сроки в 
новый, современный и структурированный организационно-
экономический механизм, который будет иметь все свойства, 
присущие общественным и экономическим системам [3].

Современный этап проведения реформ в сфере жилищ-
но-коммунального хозяйства начинается с 2001 года, когда 
Правительством РФ была принята федеральная целевая про-
грамма «Жилище», действующая на протяжении 9 лет (до 
2010 года) [4]. В рамках программы выделяется две большие 
подпрограммы – «Реформирование и модернизация жи-
лищно-коммунального комплекса Российской Федерации» 
и «Переселение граждан Российской Федерации из ветхого 
и аварийного жилищного фонда». За время действия про-
граммы вышел в свет новый Жилищный кодекс РФ, 21 июля 
2007 года был подписан Федеральный Закон № 185 «О Фонде 
содействия реформированию жилищно-коммунального хо-
зяйства» [5]. Среди основных задач закона можно выделить:

– совершенствование жилищных условий населения на-
шего государства;

– формирование наиболее благоприятных условий для 
функционирования всей системы ЖКХ;

– формирование рыночных взаимоотношений между вла-
дельцами жилья и жилищно-коммунальными организациями.

Наиболее острой проблемой, которую была призвана 
решить программа, является внедрение рыночных отноше-
ний в сферу ЖКХ, что было связано со следующими причи-
нами:

– возникновение перенасыщения на рынке оказания жи-
лищно-коммунальных услуг;

– отсутствие определенности в поставщиках необходи-
мых ресурсов;

– исключение зависимости между текущей ценой и ка-
чеством оказываемых услуг;

– отсутствие координированного контроля за полити-
кой ценообразований на рынке ЖКХ [5].

По итогам реализации проекта было достигнуто боль-
шинство из его целей, однако многие вопросы требовали 
дальнейшего решения. В частности, можно выделить следу-
ющие проблемы, которые оставались нерешенными в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства:

– достаточно сильный износ действующих сетей, что 
говорит о риске возникновения аварий, и самих жилищных 
объектов;

– низкие инвестиции в сферу жилищно-коммунального 
хозяйства со стороны частных предпринимателей;

– отсутствие эффективной системы управления жилищ-
ным фондом;

– существенный рост цен за оплату оказываемых жи-
лищно-коммунальных услуг.
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Для решения вышеперечисленных проблем в 2010 году 
была разработана новая версия проекта реформирования 
сферы жилищно-коммунального хозяйства, которая полу-
чила название «Комплексная программа модернизации и 
реформирования жилищно-коммунального хозяйства на 
2010-2020 годы» [4]. Однако в связи с недостаточностью фи-
нансирования, программа была отменена в 2012 году, в связи 
с чем в полной мере не были реализованы все ее положения. 

На смену приведенной выше программе Правитель-
ством Российской Федерации в 2012 году было разработано 
и утверждено Распоряжение № 2227-р «Об утверждении 
государственной программы «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации» [4]. В рамках программы было за-
планировано существенное увеличение объемов проводи-
мых капитальных работ, повышение уровня оказания ком-
мунальных услуг и увеличение объема инвестиций в сферу 
ЖКХ со стороны частного сектора.

На основании Указа № 819 «О Министерстве строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации», 
подписанного Президентом Российской Федерации в 2013 году, 
было создано Министерство строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства, главной целью которого стало полное ис-
правление текущей ситуации, сложившейся на рынке ЖКХ [6]. 
Результаты работы Министерства можно отметить сразу же – 
статистические опросы, проводимые в 2014 году, сместили про-
блемы жилищно-коммунального хозяйства на второе место по 
степени важности, а в последующие годы ситуация стала менее 
болезненной. Однако до сих пор у Министерства имеется одна 
важнейшая проблема, решение которой, на текущий момент, 
является наиболее актуальной – это существенный рост цен на 
оказание жилищно-коммунальных услуг.

Стоит отметить, что в сфере ЖКХ в последние годы все 
чаще звучит упоминание о важности цифровизации и при-
менении современных информационных и цифровых техно-
логий. Это привело к тому, что в 2016 году было запущено 
несколько цифровых проектов, к числу которых относятся: 
реформа ЖКХ; государственная информационная система 
жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ) [7].

К настоящему времени можно с уверенностью говорить 
о том, что проект «Реформа ЖКХ» в нашей стране является 
одним из первых, который был полностью реализован в гло-
бальном формате и получил положительные отзывы как со 
стороны населения, так и государства. Следующий проект, 
«ГИС ЖКХ», до сих пор находится на стадии внедрения. Оче-
видно, что широкомасштабное внедрение «ГИС ЖКХ» даст 
возможность полностью систематизировать все имеющиеся 
данные в сфере ЖКХ, осуществлять оперативный контроль и 
мониторинг текущего состояния на рынке жилищно-комму-
нального хозяйства, а также принимать эффективные реше-
ния для перспективного развития отрасли.

Следующим важнейшим документом, который был 
принят Правительством в 2016 году, в рамках проведения ре-
формы сферы ЖКХ, является «Стратегия развития жилищ-
но-коммунального хозяйства в РФ на период до 2020 года» [8]. 
К числу ключевых направлений стратегии можно отнести:

- обеспечение населения оптимальными условиями для 
проживания населения и оказания им эффективных жилищ-
но-коммунальных услуг;

- нормирование интересов каждой из сторон, участвую-
щей в сфере ЖКХ.

В 2017 году Правительством РФ было разработано и при-
нято постановление № 1710 «Об утверждении государствен-
ной программы «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации». Главными целями программы является увели-
чение уровня городского комфорта в 1,5 раза по сравнению 
с текущими показателями и повышение доступности жилья 
как минимум для половины населения.

Как и стратегия, так и программа, приведенные выше, 
несмотря на все положительные отчеты об их выполнении, 
не смогли решить все имеющиеся и озвученные выше про-
блемы. К настоящему времени можно говорить о достаточно 
низкой эффективности выполнения программы по обеспе-
чению населения страны жильем. Уровень комфорта и це-
новой политики жилищной сферы не вызывает у населения 
положительных откликов.

В конце 2018 года Правительством РФ был принят еще 
один национальный проект, который получил название 

«Жилье и городская среда». В рамках проекта планируется 
реализовать следующие четыре подпроекта на федеральном 
уровне: ипотека; жилье; формирование комфортной город-
ской среды; обеспечение устойчивого сокращения непригод-
ного для проживания жилищного фонда.

К числу главных целей реализации проекта можно от-
нести:

– обеспечение среднего класса доступным жильем и 
формирование возможностей для покупки или же строи-
тельства жилья через программы ипотечного кредитования;

– повышение текущего объема строительства объектов 
жилищного фонда;

– увеличение текущих показателей комфортности среды 
обитания и формирование практик непосредственного уча-
стия населения в процессах принятия решений;

– сокращение жилищного фонда, непригодного для 
обитания.

Анализ перечисленных выше программ говорит о госу-
дарственном приоритете реформирования сферы ЖКХ. Ряд 
проектов и программ доказали свою эффективность. Однако 
на текущий момент существует обширный перечень про-
блем, которые препятствуют скорейшей модернизации всей 
сферы. К числу таких можно отнести:

– недостаточность финансирования со стороны государ-
ства и частных инвесторов;

– отсутствие современных высокоэффективных методов 
стимуляции сферы ЖКХ;

– высокий уровень неплатежеспособности населения;
– слабо развитие менеджериальные отношения и бюро-

кратия;
– дефицит высококвалифицированных кадров.
В заключении хотелось бы отметить, что Правитель-

ство РФ уделяет достаточно большое внимание вопросам, 
связанным с улучшением жилищных условий населения. 
Многие из реализуемых проектов являются успешными 
и находят одобрение у граждан (в частности, информа-
ционные проекты). Если говорить о точках роста для ре-
формирования сферы, появляется необходимость в по-
вышении уровня конкурентоспособности хозяйствующих 
субъектов, стабилизации ценовой политики в вопросах 
повышения цен за предоставляемые жилищно-комму-
нальные услуги (свидетельством этого является повыше-
ние тарифов ЖКХ на 9% с 1 декабря 2022 года) и т.д. Все 
это позволит повысить эффективность реформирования 
системы ЖКХ в РФ.
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В статье показана значимость использования различных групп методов исследования конкурентоспособности 
современных корпоративных структур. Произведена систематизация основных видов методов оценки конкурентоспособности 
корпораций в современных условиях хозяйствования. Показана необходимость синтетического использования различных 
групп методов. Особое внимание уделено особенностям и проблемам использования экономико-статистических методов 
оценки конкурентоспособности современных корпоративных структур, в особенности применению для такого рода целей 
инструментария одно- и многофакторного корреляционно-регрессионного анализа.
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The article shows the significance of using of various groups of methods for studying the competitiveness of modern corporate 
structures. The systematization of the main types of methods for assessing the competitiveness of corporations in modern economic 
conditions is carried out. The necessity of synthetic use of various groups of methods is shown. Special attention is paid to the features 
and problems of using economic and statistical methods for assessing the competitiveness of modern corporate structures, especially 
the use of single- and multi-factor correlation and regression analysis tools for such purposes.
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В процессе исследования конкурентоспособности раз-
вития корпоративных структур, факторов и проблем ее 
обеспечения в экономической науке используется доста-
точно широкий спектр концептуально различных мето-
дов. Основные из методов такого рода систематизированы 
нами в таблице 1. Рассмотрим основное содержание, до-
стоинства и ограничения использования в современной 
практике экономического анализа представленных в та-
блице 1 основных групп методов исследования конкурен-
тоспособности корпоративных структур.

Наиболее распространены в практике экономиче-
ского анализа экономико-статистические методы, наибо-
лее простым из которых является исследование статики 
и динамики различных групп финансово-экономических 
показателей, характеризующих разноплановые аспекты 
функционирования и развития корпоративных струк-
тур. При этом наиболее репрезентативную информацию 
предоставляет именно анализ рядов динамики финан-
сово-экономических показателей, дающий возможность 
сопоставления тенденций изменения конкурентоспособ-
ности компании во временной ретроспективе. В рамках 
исследования рядов динамики деятельности организации 
и процессов обеспечения ее конкурентоспособности тра-
диционно используются две группы критериев [2, с. 78]: 
абсолютные показатели экономического эффекта деятель-
ности компании (прибыль, выручка, стоимость активов, 
величина инвестиционных расходов, рыночная стоимость 
субъекта хозяйствования и др.); относительные показатели 
конкурентоспособности (рентабельность продукции, акти-
вов, производительность труда, оборачиваемость имуще-

ства организации в целом и отдельных категорий активов, 
относительные показатели ликвидности и финансовой 
устойчивости компании).

Относительные показатели исследования конкурен-
тоспособности развития корпоративных структур в рам-
ках общей методологии динамического экономико-стати-
стического анализа являются более репрезентативными 
вследствие следующих основных причин:

а) возможность исследования тенденций обеспечения 
конкурентоспособности развития компании в достаточно 
длительной временной перспективе без дополнительной 
корректировки, которую, например, при рассмотрении 
рядов динамики абсолютных стоимостных показателей 
экономического эффекта необходимо производить на 
величину инфляционного фактора, что создает дополни-
тельные сложности и снижает уровень объективности фи-
нансово-экономического анализа;

б) возможность корректного сопоставления на осно-
вании сравнения относительных показателей конкурен-
тоспособности конкретной корпоративной структуры и 
иных компаний данной отрасли, в том числе имеющих 
существенно отличный объем операционной активности;

в) обеспечение возможности репрезентативного со-
поставления относительных критериев конкурентоспособ-
ности со средними значениями данных показателей по от-
расли экономики или региону;

г) возможность сопоставления некоторых относитель-
ных критериев с представленными в специальной литера-
туре минимально рекомендуемыми пороговыми значени-
ями данных показателей (например, для коэффициента 
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текущей ликвидности коммерческих организаций такого 
рода минимальный норматив равен 1,5, для коэффициен-
та автономии (финансовой устойчивости) – 0,5 и т.п. [3, с. 
71]); для абсолютных же показателей экономического эф-
фекта такого рода минимальные пороговые значения, как 
правило, отсутствуют.

Анализ динамики относительных финансово-эконо-
мических критериев деятельности организации позволяет 
во временной ретроспективе рассмотреть различные тен-
денции обеспечения конкурентоспособности ее развития. 
Вместе с тем, данное направление экономико-статистиче-
ского анализа имеет следующие основные ограничения 
использования в практике хозяйствования: метод может 
быть применен при условии высокого уровня достоверно-
сти финансовой отчетности организаций, что в отношении 
субъектов предпринимательской деятельности современ-
ной экономики России имеет место далеко не всегда (как 
правило, финансовая и, в некоторых случаях, управленче-
ская отчетность компаний целенаправленно искажается в 
целях не вполне законной налоговой оптимизации либо 
сокрытия от собственников средств производства части до-
ходов субъекта хозяйствования); в рамках данного метода 
отсутствуют возможности факторного анализа тенденций 
и проблем обеспечения конкурентоспособности развития 
организации.

Индексный метод также представляет собой опреде-
ленную вариацию динамического экономико-статистиче-
ского анализа развития экономических систем различного 
масштаба, в первую очередь коммерческих организаций. 
Необходимо отметить, что инструментарий индексного 
метода активно применялся в практике финансово-эконо-
мического анализа в советский период; он в максимальной 
степени был приспособлен для плановой модели органи-
зации социально-экономических отношений. Так, основы 
методологии индексного метода экономико-статистиче-
ского анализа были разработаны такими советскими уче-
ными-экономистами, как Л. В. Канторович [4], В. С. Нем-
чинов [6], Л. И. Абалкин [1] и др. 

В рамках индексного метода традиционно осущест-
вляется расчет и анализ индексов производительности 
труда, рентабельности производства, оборачиваемости 
различных групп имущества компании. Кроме того, могут 

быть рассчитаны макроэкономические индексы, в част-
ности индекс инфляции, индекс ВВП, индексы платежно-
го баланса, разного рода отраслевые индексы, после чего 
осуществляется укрупненное исследование их влияния на 
динамику эффективности деятельности конкретных орга-
низаций. Существенными условиями репрезентативного 
применения индексного метода в практике анализа конку-
рентоспособности корпоративных структур в современных 
условиях хозяйствования являются опять-таки высокий 
уровень достоверности как финансовой отчетности орга-
низаций, так и информации, представленной в рамках ма-
кроэкономической и отраслевой официальной статистики 
в целом. Последнее в условиях современной организации 
статистического процесса национальной экономики РФ 
имеет место далеко не всегда.

Достаточно широко в практике анализа факторов обе-
спечения конкурентоспособности развития экономиче-
ских систем, в том числе субъектов предпринимательской 
деятельности, используется инструментарий корреляци-
онно-регрессионного анализа. Более репрезентативными 
являются многофакторные экономико-статистические мо-
дели анализа конкурентоспособности, поскольку в практи-
ке хозяйственной деятельности финансово-экономическая 
результативность развития систем различного уровня и 
масштаба, в том числе коммерческих организаций, прак-
тически всегда зависит от одновременного влияния мно-
жества факторов.

Одной из первых многофакторных корреляционно-
регрессионных моделей является неоклассическая произ-
водственная функция Кобба-Дугласа, аргументированная 
американскими учеными-экономистами еще в 1930 гг. Ис-
пользование производственной функции Кобба-Дугласа 
предоставляет возможность количественного анализа, на 
основании сопоставления критериев эластичности, оценки 
характера влияния на динамику экономического эффекта 
деятельности организации таких базовых факторов произ-
водства, как капитал и труд. В классической интерпрета-
ции данная производственная функция имеет следующий 
вид [5, с. 239]:

                               X = a0*Ka1*La2 

Таблица 1. Основные группы методов анализа конкурентоспособности корпоративных структур  
(систематизировано автором)

Группа методов Базовые методы Методологическая основа

1. Экономико-
статистические методы

– исследование рядов динамики;
– индексный метод;
– корреляционно-регрессионный анализ;
– методы, основанные на дисконтировании.

Неоклассическое направление 
экономической мысли

2. Социологические и 
экспертные методы

– опрос;
– анкетирование;
– глубинное интервьюирование респондентов;
– вариации экспертного подхода.

Экономическая социология

3. Методы 
неоинституционального 
экономического анализа

– анализ влияния норм и институтов на обеспечение 
эффективности;
– теория трансакционных издержек;
– теория игр;
– теория контрактов;
– теория отраслевых рынков;
– теория очередей (массового обслуживания).

Институционализм и 
неоинституционализм
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где Х  – выпуск продукции организации в стоимостном (вы-
ручка) или натуральном выражении; К – стоимость 
основных фондов, используемых в деятельности ор-
ганизации; L – численность промышленно-производ-
ственного персонала, используемого в деятельности 
организации на постоянной или проектной основе; 
a1, а2 – критерии эластичности при факторных пере-
менных функции Кобба – Дугласа; а0 – свободный ко-
эффициент данной многофакторной экономико-ста-
тистической функции.
Следует отметить, что фактор инноваций нашел от-

ражение в рамках модифицированной многофакторной 
корреляционно-регрессионной модели Кобба-Дугласа, ко-
торая имеет следующий вид [9, с. 236]:

                         X = a0*Ka1*La2*ei

где e  – основание натурального логарифма; i – инвестиции 
в инновации организации.
Таким образом, в рамках модифицированной много-

факторной экономико-статистической функции Кобба-
Дугласа фактор инновационной активности, как значимая 
детерминанта обеспечения эффективности функциони-
рования и развития современных организаций, не только 
отражена, но и представлена в форме экспоненциального 
влияния. Тем самым, предполагается, что именно фактор 
интенсивности инвестиций в инновации оказывает опре-
деляющее, ускоренное влияние на динамику выручки ком-
пании (Х) в долгосрочной перспективе. Вместе с тем, даже 
модифицированная функция Кобба-Дугласа имеет опре-
деленные недостатки в части исследования факторов обе-
спечения конкурентоспособности корпоративных струк-
тур. В частности, в системе координат данной функции 
не отражены такие значимые факторы, влияющие на эф-
фективность большинства современных субъектов хозяй-
ствования, как уровень цифровизации деятельности ком-
пании, качество корпоративного управления, вложения в 
человеческий капитал фирмы и др.

Определенное развитие многофакторная модель ста-
тистического анализа эффективности деятельности орга-
низаций Кобба-Дугласа получила в рамках ряда позднее 
разработанных моделей, в частности в парадигме функций 
Солоу, CES и др. Инструментарий данного метода модели-
рования используется и в рамках современных, преимуще-
ственно постнеоклассических функций многофакторного 
анализа, например в модели Ф. Баннера, имеющей следу-
ющий вид [7, с. 54]:

                             К = f (IC, DC, CK, CA),

где К  – уровень конкурентоспособности деятельности со-
временной организации; IC – отношение инвести-
ций в цифровизацию деятельности организации к 
общему объему инвестиционных расходов; DC – доля 
продаж продукции, работ, услуг организации через 
виртуальные (онлайн) каналы сбыта относительно 
общего объема реализации; CK – удельный вес фи-
нансовых ресурсов, привлекаемых на виртуальных 
рынках капитала; CA – доля процессов, направляе-
мых компанией на виртуальный аутсорсинг, в общем 

объеме предпринимательских процессов организа-
ции. Основным достоинством приведенной выше 
многофакторной модели исследования конкуренто-
способности развития организации является то, что 
в ее рамках комплексно учтены основные факторы 
цифровизации деятельности современных компаний.
Считаю, для оценки конкурентоспособности совре-

менных корпоративных структур целесообразно приме-
нять преимущественно инструментарий экономико-ста-
тистических методов. Методы социологического анализа 
и неоинституциональной экономики могут быть исполь-
зованы в качестве дополнительных, уточняющих результа-
ты, полученные на основании экономико-статистической 
оценки уровня конкурентоспособности корпораций.
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Условия глобальной экономической и межгосудар-
ственной интеграции стимулируют управляющие органы го-
сударственных учреждений искать пути быстрой адаптации 
государственных служащих к условиям деятельности в усло-
виях острой конкуренции. Отсюда следует целесообразность 
поиска новых способов оперативной и качественной оценки 
персонала как исходного момента в организации деятельно-
сти направленной на совершенствование профессиональной 
компетенции служащих государственных учреждений. Как 
правило, такие вопросы ставятся в результате выявления 
фактов отсутствия у таких служащих навыков, необходимых 
для решения стоящих перед ними профессиональных задач, 
то есть нехватки профессиональной компетенции для их ре-
шения. Распространенность таких управленческих ситуаций 
заставляет руководителей высшего ранга сосредоточить свое 
внимание на выявлении способов оценки эффективности де-
ятельности специалистов государственной службы.

Процесс выработки критериев оценки профессиональ-
ных качеств государственных служащих, необходимых для 
выполнения ими публичных функций насчитывает несколь-
ко тысяч лет. Исторически универсальная необходимость 
выработки критериев оценки более способных работников 
привела к формированию системы оценки профессиональ-
ных качеств должностных лиц как разновидности категорий 
наемных работников.

Универсальные требования к качеству профессиональ-
ной управленческой деятельности требуют таких свойств 
системы оценки персонала как объективность, надежность 
как независимость оценки от воздействия ситуативных фак-
торов, не имеющих принципиального значения для харак-
теристики личностных и профессиональных качеств работ-
ника, достоверность, значимость относительно содержания 
его профессиональных обязанностей, прогностичность  как 

возможность обоснованного предположения о состоянии 
эффективности управленческой деятельности работника в 
будущем и комплексность [1, с. 30].

В странах, накопивших значительный опыт оценки каче-
ства деятельности государственных служащих, большое вни-
мание уделяется использованию методик оценки персонала 
при организации кадровой работы среди государственных 
служащих. 

Например, в Англии для повышения эффективности 
оценки деятельности рядовых государственных служащих 
как основы принятия решений об их переназначении на раз-
личные должности  или другие подразделения применяет-
ся технология оценки труда и поддержки рейтинга (далее 
– ОТПР). В качестве ведущих критериев оценки персонала 
государственных учреждений используются знания и приоб-
ретенные к моменту оценки значимые для государственной 
службы навыки, показатели коммуникабельности и контак-
ты, проявленные способности к рациональному и эффектив-
ному использованию служебных ресурсов и полномочий, 
способность к самостоятельной работе, принятию решений 
в условиях неопределенности, значимость лично участия в 
работе подразделения. Качество оценочной деятельности 
должно обеспечиваться наряду с другими факторами тем, 
что опросы в рамках систематической кадровой работы осу-
ществляются специально подготовленными и осознающими 
значимость своей беспристрастности при подходе к выявляе-
мым показателям работниками-интервьюерами. Технология 
ОТПР в Англии применяется для выявления личностных и 
профессиональных характеристик лиц, занимающих высшие 
управленческие должности на государственной службе. При 
составлении их рейтингов наряду с указанными критериями 
ОТПР оцениваются управленческий стаж и опыт, успехи или 
недочеты прежней управленческой работы, ответственность, 
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проявленные способности к принятию ответственных само-
стоятельных решений, уровень авторитет в управляемом 
подразделении[1, с. 31].

В федеральном правительстве Соединенных Штатах 
Америки оценкой профессиональной подготовленности 
кадров ведает Служба управления персоналом, в структуру 
подразделений которой входит Центр системы оценки ка-
дров и должностных обязанностей. Как подчеркивают Ю. В. 
Синягин и М. В. Николаева, именно в США в силу наибольше-
го объема разветвленности государственного регулирования, 
резко увеличивающих профессиональную ответственность 
публичных служб, сформирована наиболее детализирован-
ная и продуманная методология оценки персонала государ-
ственных служб, систематически используемая для приема 
на службу и переаттестации кадров государственного аппа-
рата. Стратегия развития управления персоналом на феде-
ральной государственной службе включает такие элементы, 
как:  стратегическое регулирование; управление знаниями и 
руководство персоналом; программы поощрения и развития 
презентационного менеджмента; управление талантами; от-
ветственность [1, с. 31]. 

В Российской Федерации в силу непродолжительности 
исторического периода развития современной системы госу-
дарственной службы и скудости накопленного опыта универ-
сальные технологии управления персоналом используются в 
достаточно ограниченном объеме. Как отмечают Н. Софин-
ский, М. Кириченко и В. Бокерия, в системе профессиональ-
ной подготовки работников региональных государственных 
инспекций по охране труда, профессиональные качества 
оцениваются на основе учета сведений ведомственных  ста-
тистических отчетов об объемах выполненных ими работ за 
отчетный и базисный периоды, а также сопоставления ука-
занных данных с динамикой средних показателей в расчете 
на одного инспектора. Получается, что качество професси-
ональной деятельности инспектора по охране труда опре-
деляется суммарным количеством проведенных проверок, 
численностью  выданных предписаний, принятых на рас-
смотрение жалоб, а также объемом выявленных нарушений 
актов трудового законодательства, и числом наложенных ад-
министративных штрафов. 

Российские эксперты считают, что такой подход к оце-
ниванию профессиональной подготовки государственных 
служащих в системе органов надзора и контроля имеет «пра-
во на существование» [2, с. 64]. Но он не должен использо-
ваться в качестве единственной системы оценки профессио-
нальных качеств работников. Очевидно, что закрепленная в 
рассмотренной системе формальная ориентация на оцени-
вание исключительно численных показателей проделанной 
работы при отсутствии учета научно и практически обосно-
ванных универсальных критериев эффективности професси-
ональной деятельности, выработанных в рамках оценки пер-
сонала как общенаучной сферы исследований, ведет к утрате 
мотивационных стимулов профессиональной деятельности. 
Другим объективным следствием действующей во многих 
российских государственных учреждениях системы оценива-
ния качества служебной деятельности является фактическое 
побуждение к нарушению законодательства и служебного 
долга в стремлении к достижению численных показателей 
оценки эффективности [2, с. 65]. 

В настоящее время среди российских специалистов по 
оценке персонала идет дискуссия по проблеме применения 
зарубежного опыта. С достаточным основанием можно ут-
верждать, что общая позиция специалистов сводится к тому, 
что зарубежный опыт оценки персонала целесообразно ис-
пользовать при разработке методологии оценивания про-
фессиональной деятельности государственных служащих, но 
при его адаптации следует учитывать отечественные особен-
ности, оценивать возможности и перспективы внедрения [3, 
с. 45].

В качестве предложений по совершенствованию систе-
мы оценки персонала на государственной службе, занятого в 
сфере надзора и контроля, следует выделить подход, соглас-
но которому требуемый для служебного соответствия объем 
требований к профессиональной нагрузке государственного 
служащего должен соответствовать функциональным долж-
ностным обязанностям,  выполнения запланированных ме-
роприятий. При этом общее число проведенных проверок 
должно учитываться при оценке профессиональной подго-
товки в последнюю очередь.

Для государственных служащих, выполняющих долж-
ностные обязанности на государственной службе, не вклю-
чающие проверочные функции, в качестве главных показате-
лей эффективности их работы следует выделить:

1. Количественный показатель: объем выполненной ра-
боты относительно нормативно закрепленной нормы для 
конкретного вида служебной деятельности;  (составление 
отчетов, справок, печатных документов) – количественная ха-
рактеристика;

2. Отсутствие локального акта от непосредственного ру-
ководителя о наложении дисциплинарного взыскания;

3. Качественный показатель: высокий процент каче-
ственного выполнения регулярных поручений непосред-
ственного  руководителя;

4. Качественный показатель: низкий процент невыпол-
ненных или вынужденно переделанных заданий.

При использовании таких методологических основ мо-
гут разрабатываться показатели эффективности служебной 
деятельности для служащих крупных видовых сегментов 
публичного управления. Например, количественными по-
казателями выполнения должностных обязанностей работ-
никами учреждений государственной гражданской службы 
Российской Федерации должны выступать общее количество 
граждан, которым предоставлена государственная услуга за 
отчетный период и объем подготовленных в рамках ее оказа-
ния документов. К разряду качественных показателей следу-
ет отнести, во-первых, процент дел прошедших экспертизу 
с итоговой положительной оценкой документов; процент 
обратившихся за предоставлением государственной услуги 
граждан, положительно оценивших качество данной услу-
ги, то есть деятельность государственного гражданского слу-
жащего по конкретному делу;  своевременность – процент 
оказанных государственных услуг или подготовленных доку-
ментов в рамках установленных служебными регламентами 
сроков, в общем количестве оказанных государственных ус-
луг или подготовленных документов.
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Проблема существования человека в духовном и мате-
риальном аспектах всегда возникала перед человечеством. 
Сегодня она предстает не только как научная проблема, но и 
как задача, с которой связано сохранение человека как вида, 
его выживание в условиях современных противоречий, про-
блем, конфликтов и катаклизмов в человеческих обществах. 
Проблема перспектив человека является комплексной и их 
следует рассматривать в диалектической взаимосвязи всех 
аспектов его жизни и деятельности, всех составляющих его 
культурной деятельности, выявляя в них все лучшее и пози-
тивное. Глобальный характер и комплексный подход к про-
блемам человека позволит преодолеть дуализм, например, 
научного и религиозного подходов к осмыслению цели и 
смысла жизни человека при интегрирующей роли научной 
философии с ее ценностно-регулятивной и аксиологической 
функцией, призванной искать и утверждать истину и гуман-
ность, выходить на уровень признания ценности человече-
ской жизни. 

Мы знаем, что достижения современной науки и техно-
логии предоставляют новые возможности и средства для раз-
вития человека как биологического и социального существа, 
но они могут быть реализованы лишь на основе гуманистиче-
ских ценностей, направленных на человеколюбие и утверж-
дение человечности, базирующихся на духовных ценностях. 
Жизнь человека имеет смысл, когда в ней имеют первосте-
пенное значение ценности, направленные на утверждение и 
существование жизни человека и всего человеческого коллек-
тива в целом.

Мировые религии, как учения, на протяжении многове-
ковой истории человечества оказывали и оказывают огром-
ное влияние на умы и души людей, укореняя в них челове-
колюбивые идеалы. В современном обществе может ли быть 
полезна религия и ее ценности, в состоянии ли она повли-
ять на социальную реализацию сущностных сил человека? 
В состоянии ли она помочь развитию потребностей и спо-
собностей будущего человека, достижению духовного и ма-
териального благополучия? Эти вопросы для философской 
мысли, призванной к осмыслению глубинных оснований бы-

тия вообще и бытия человека, остаются одними из основных 
для решения гуманистических проблем будущего человека.

Исламское учение, это религиозное учение, основанное 
не только на теизме, но и главным образом на гуманизме. 
Оно определяет надлежащее место человеку в мироздании, 
обеспечивает равновесие между земными потребностями че-
ловека и идеей его вечной жизни. Выбор этой религии ее по-
следователями обосновывается ее практичностью и призем-
ленностью, проявлением заботы о человеке, учитывающим 
все аспекты его деятельности. Сама вера в высшую цель, со-
ставляющая ценностно-смысловую основу существования и 
жизнедеятельности религиозного человека, является реаль-
ным источником вдохновения и содержит человеколюбивое 
начало. «Вера есть именно то, что связывает человека с ис-
тинной жизнью; только веруя в Бога, человек уверен и в сво-
ей собственной жизни, которая сама по себе, без этой веры, 
есть игралище всяких случайностей и жертва всяких враж-
дебных сил. Для религиозного сознания это имеет не только 
теоретический, но главным образом практический смысл» 
[1, с. 51]. Вера в вечную жизнь спасает человека от ужаса 
осознания небытия и полного его уничтожения. Вера в бес-
смертие человека представляет веру в непрерывное продол-
жение бесконечной жизни, стремление к самосохранению. 
«Человек без верования не имеет реального стабильного ис-
точника вдохновения. Вера в Бога гуманна уже тем, что на-
полняет смыслом человеческое существование» [3, с. 28]. Су-
ществование абсолютных оснований деятельности человека 
способно придать оптимизм и смысл человеческому бытию. 
Осознание человеком причинности и высшего умысла цели 
жизни задает лучшую основу для его самосохранения и от-
ветственности. Отсутствие фундамента, веры в высшую силу, 
на которую человек мог бы опираться уверенно, по мысли Ф. 
М. Достоевского приводят к безответственности и вседозво-
ленности: “Если Бога нет, то все дозволено”. Преимуществом 
религиозного мировоззрения является опора на абсолютные 
ценности и традиции в трансцендентной сфере, на идею Бога 
как всеобщего истинного бытия, выступающего единствен-
ной, объективной, безусловной ценностью, гарантирующей 
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стабильность в ориентации для деятельности человека, кото-
рые никто не вправе менять по своему усмотрению и выгоде.

Исламская система ценностей единобожия с идеей стро-
гого монотеизма сопряжена с концепцией о единстве челове-
чества: единство Бога – свидетельство единства человечества, 
она свидетельствует о единстве мира. А также: «Единство 
Бога – гарантия гармонии мира, и наоборот, гармония мира 
– свидетельство единства Бога» [1, с. 53]. Данная идея вызыва-
ет гуманное отношение ко всем созданным единым Творцом 
людям, формирует равное отношение ко всем представите-
лям человечества, несмотря на их происхождение и социаль-
ный статус. «Так как Бог един, то из этого с неприложностью 
следует, что единым должно быть и человеческое сообще-
ство, поскольку оно связано с Богом. И это единство челове-
ческого сообщества может и призвана обеспечить истинная 
вера, вера в Единого Бога, которая исходит из того, что един-
ство людей в Боге важнее их социоприродных различий в 
территории, языке, богатстве и т.д.» [1, с. 53-54]. Священное 
писание мусульман, описывая акт творения человека, указы-
вает, что все люди созданы Богом и произошли от Адама. В 
нем неоднократно указывается на человеческий род как на 
сообщество равных людей: «Из Его знамений - творение не-
бес и земли, различие ваших языков и цветов. Поистине в 
этом знамение для знающих» – сура 30, аят 22. «О люди! Мы 
создали вас мужчиной и женщиной и сделали вас народами 
и племенами, чтобы вы знали друг друга. Ведь самый благо-
родный из вас пред Аллахом - самый благочестивый» – сура 
49, аят 13. Исламский монизм, признание одного Бога как 
единственной причины всего живого порождает у человека 
представление о родстве со всем человечеством и форми-
рует ценностное отношение ко всем без исключения наци-
ональностям, народностям, расам. Объективный идеализм 
исламского учения, универсалистское понимание его моно-
теизма, убежденность людей в том, что все существующее 
принадлежит одному и единственному Богу, обуславливают 
фундаментальные установки исламской этики, содержащие 
принципы справедливости, человечности, способствуют обе-
спечению равенства, братства всех перед одним Богом. Абсо-
лютизм исламского учения коррелирует с реальной тенден-
цией функционирования морали, которая освобождена от 
случайностей и ориентирует именно на общечеловеческие 
принципы отношений людей друг с другом, связанных иде-
ей единства. Нравственная позиция индивида, аргументи-
рованная обращением к абсолюту, имеет целью сохранение 
человеческого общежития и является источником упорядо-
чения жизни общества.

Современное понимание гуманизма сводится в первую 
очередь к системе этических ценностей, которые возвышают 
человека и устремляют его к достижению человеческого сча-
стья. Одинаковое признание почти всех моральных норм как 
теистами, так и «гуманистами» свидетельствует об их обще-
человеческом характере. Исламское учение учитывает все 
аспекты благочестия, добра, охватывает все осуществимые 
нормы нравственности и призывает к их выполнению для до-
стижения счастья индивидуума, гармонии в общественных 
отношениях. Идея единства Бога определяет скромное место 
для человека в мироздании и предписывает сочувственно от-
носиться к людям. Сура 4, аят 40 (42) Корана гласит: «Покло-
няйтесь Аллаху и не придавайте Ему ничего в сотоварищи, 
- родителям - делание добра, и близким, и сиротам, и бедня-
кам, и соседу близкому по родству, и соседу чужому и другу 
по соседству, и путнику, и тому, чем овладели десницы ваши. 
Поистине, Аллах не любит тех, кто горделиво хвастлив, кото-
рые скупятся, и приказывают людям скупость, и скрывают 
то, что даровал им Аллах от своей щедрости... «. Исламская 
мораль наставляет человека быть правдивым, искренним, 
стыдливым, добрым, прощающим, смиренным, великодуш-
ным, кротким, справедливым, щедрым и др., т.е. призывает 
следованию таким правилам, которые являются приоритет-

ной ориентацией не только на благо отдельного индивиду-
ума, но и общего блага, на достижение не только личного 
счастья, но и социального. Объединение индивидуального 
интереса и общественной воли позволяет возрастанию обще-
ственного блага, достижению общественной гармонии. Ком-
мюнитаристская позиция исламского учения, этика ислама 
пронизана духом сопереживания, взаимопомощи. Такое 
психологическое самоощущение счастья человеком, когда 
счастливы другие, представляет высшую ступень гуманизма. 

Исламская социальная этика учит, что соблюдение ре-
лигиозно-нравственных предписаний приведет не только к 
«сверхъестественной» цели жизни после смерти, но и позво-
лит установить социальный порядок. Коран не проповедует 
только теоретическую веру. Вера, не выраженная в добрых де-
лах, не есть настоящая вера. Хадис (т.е. передаваемое со слов 
очевидца сообщение о том, что сказал, сделал или одобрил 
пророк исламской религии) повествует, что более совершен-
ная вера среди верующих у того, кто обладает благонравием. 
«Окончательная судьба человека определяется не исключи-
тельно религиозным, а религиозно-нравственным условием; 
эта судьба решится не произволом Высшей силы и не фак-
том исповедания той или иной религии, а внутренним отно-
шением человека к добру и злу, действительным принятием 
закона Божья со стороны человека» [4, с. 56-57]. Стремление к 
достижению благонравия является требованием веры. Глав-
ное, что имеет значение для верующего человека, это то, что 
только обладатель нравственности сможет достичь искрен-
ней веры во Всевышнего Создателя. Нравственность опре-
деляет человеческое в человеке, является основой гуманных 
отношений между людьми. 

Реальный гуманизм полагается достижимым в призна-
нии естественного права каждого на свободу выбора. Несмо-
тря на то, что в исламе человек подчинен трансцендентной 
закономерности, необходимости, он в то же время является 
самостоятельной личностью, наделенной правом свободного 
выбора, он обладает социальной, нравственной субъектно-
стью. В Коране, в 13 суре, 12 (11) аяте указывается, что Аллах 
не меняет человека, пока он сам не изменит себя. Исламская 
религия предоставляет человеку использовать свободу вы-
бора религии, не принуждая его (сура 2, аят 256 (257)), что 
составляет его ценностную основу. Согласно учению ислама 
свобода является одной из составляющих верования, вера, 
насажденная силой, не имеет смысла. Свобода морального и 
нравственного выбора оценивается как прерогатива и досто-
яние, также априорно присущая человеческому сознанию. 
Объективная закономерность, исходящая от Бога, не исклю-
чает субъективного характера способности выбора человека 
и основывается на принципе, что человек лично несет ответ-
ственность за свои поступки, в этом суть его человечности. 

Раскрытие аксиологических оснований гуманизма в ис-
ламе, осознание потенциала гуманизма исламского учения 
в современном мире является достаточно ценным. Познавая 
гуманистическую интенцию мировых религий, приходим к 
выводу, что они выражают всеобщие принципы моральной 
жизни, интернационализирующие жизнь человечества, учи-
тывающие все возможные интересы и придающие прочные 
основания для гуманности. Возникающие современные про-
блемы могут быть решены усилиями человека под водитель-
ством его разума, нравственности и его смысложизненных 
оснований бытия, не исключая духовных идеалов. 
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В статье 1995 года Мойзес Наим упомянул о глобальном 
«извержении коррупции» [13]. Но действительно ли масшта-
бы коррупции перманентно увеличиваются? Действительно 
ли некоторые страны более коррумпированы, чем другие? 
Если да, то насколько? Чтобы ответить на эти вопросы, не-
обходимо уметь измерять коррупцию. При этом вплоть до 
настоящего времени вопросы о том, как измерять корруп-
цию, остаются в значительной мере проблемными и дискус-
сионными как в прикладном, так и в теоретическом аспекте 
[2]. Это связано в основном с двумя моментами: во-первых, 
те, кто изучают коррупцию не могут прийти к единому мне-
нию по поводу того, что такое коррупция. Невозможность 
универсального определения коррупции в глобальном мас-
штабе связано с культурным многообразием. Политический 
лидер или государственный чиновник оказывающий по-
мощь друзьям, членам семьи и соратникам, в одном обще-
стве может рассматриваться как достойный уважения граж-
данин, а в другом — как презренный коррупционер [19, с. 5]. 
Расхождения в трактовке термина «коррупция» характерны 
как для представителей научной общественности, так и для 
законодателей [15, с. 75]. Сложность правового определения 

коррупции явилась причиной его отсутствия во многих стра-
нах, таких как Австрия, Великобритания, Дания, Индия, Ки-
тай, США, Швейцария, Финляндия и др. Наказание за кон-
кретные коррупционные правонарушения осуществляется 
на основе определений соответствующих составов: «взятка», 
«подкуп», «злоупотребление властью» и т.д. [18].

Во-вторых, не менее важным фактором является слож-
ность получения информации из-за того, что коррупция 
представляет собой латентное, то есть не проявляющееся во-
вне, недоступное внешнему наблюдению явление [20, с. 605]. 
При совершении большинства преступлений, жертвы этих 
преступлений обращаются в правоохранительные органы. 
Но те, кто дают взятку, как правило, не сообщают о тех, кто 
ее потребовал или принял, так же как и наоборот - те, кому 
предложили взятку и они ее взяли, не спешат сообщать о 
взяткодателях. Одна из причин заключается в том, что граж-
данин в большинстве случаев сам совершает преступление 
при даче взятки. Во-вторых, взяткодатель может опасаться 
того, что то, что он получил, дав взятку, будет аннулирова-
но или конфисковано, так что сообщение о коррупционном 
акте будет противоречить его интересам. Могут быть случаи, 
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когда должностное лицо не участвует в двустороннем обме-
не, например, хищение бюджетных средств. Тогда «жертвой» 
является государство или крупная корпорация, которая даже 
не будет знать о потерях до тех пор, пока не будет проведена 
соответствующая проверка. Иногда «жертва» еще более аб-
страктна, например, «общество». 

Несмотря на эти существенные проблемы, если мы хо-
тим понять динамику уровня коррупции (позитивная или 
негативная) в той или иной стране, а так же сравнить с уров-
нем коррупции в других странах, и если мы хотим проде-
монстрировать это наглядно, то мы должны попытаться из-
мерить эти уровни коррупции.

Существует четыре наиболее популярных и известных 
метода, используемых для измерения масштабов корруп-
ции: 

– официальная статистика; 
– перцептивные опросы; 
– эмпирические опросы; 
– отслеживающие опросы. 
В этой работе мы рассмотрим их, а так же кратко рас-

смотрим менее распространенные методы.
Для многих аналитиков отправной точкой для изме-

рения масштабов коррупции является официальная стати-
стика, подготовленная государством. Она бывает двух видов: 
юридическая (правовая) и экономическая. Правовая стати-
стика обычно сообщает о пяти аспектах коррупции:

1. Количество зарегистрированных случаев коррупци-
онных проявлений.

2. Количество расследованных дел.
3. Количество дел переданных в суд.
4. Количество дел, по которым вступили в законную 

силу судебные постановления по уголовным делам корруп-
ционной направленности.

5. Количество подозреваемых, признанных невиновны-
ми.

Такие данные дают общую картину коррупции в стране, 
и они весьма не объективны, особенно если речь идет о срав-
нения стран. Таким образом, более низкие показатели от-
носительно численности населения (по некоторым или всем 
первым четырем переменным) в стране «А», чем в стране «Б», 
могут быть вызваны тем, что в стране «А» уровень корруп-
ции действительно ниже, или тем, что правоохранительные 
органы в стране «А» работают менее эффективно. Граждане 
страны «А» могут полагать, что нет особого смысла сообщать 
о предполагаемых или известных актах коррупции, так как 
власти некомпетентны, безразличны или сами коррумпиро-
ваны, тогда как граждане страны «Б» в большей степени до-
веряют своим правоохранительным органам. Другая пробле-
ма заключается в том, что многие страны не предоставляют 
всеобъемлющих, или вообще каких-либо данных о корруп-
ции. Данные часто включены в более широкие категории, та-
кие как экономические преступления или злоупотребление 
служебным положением, которые могут включать явления, 
обычно не определяемые как коррупция.

Другой вид статистики, связанной с коррупцией, иногда 
публикуемой государственными органами ‒ является эконо-
мический. Он включает информацию о:

1. Среднем размере взятки.
2. Об экономических последствиях коррупции. 
Но поскольку коррупция латентна и о многих корруп-

ционных проявлениях мы не знаем, поэтому эти данные мо-
гут быть только предположительными. 

В лучшем случае официальная статистика ‒ это отраже-
ние минимального уровня коррупции. Но поскольку страна 
«А» расследует обвинения на более бессистемной основе, чем 
страна «Б», знание минимальной суммы фактически ничего 
нам не дает и может вводить в заблуждение. Можно видеть 
верхушку айсберга, но это ничего не говорит нам об общем 
размере айсберга. Учитывая это, большинство аналитиков в 

настоящее время для оценки масштабов коррупции предпо-
читают методы, отличные от официальной статистики.

Перцептивные опросы.
В настоящее время наиболее популярным источни-

ком информации о масштабах коррупции является ин-
декс восприятия коррупции (ИВК), который составляется 
Transparency International (TI) ‒ всемирной антикоррупцион-
ной международной неправительственной организацией. В 
этом опросе измеряется восприятие, и отношение людей к 
коррупции ‒ считают ли они, что власти делают достаточно, 
чтобы сдержать ее, в каких учреждениях она наиболее рас-
пространена и т. д. Оценка определяется по совокупности 13 
опросов, проведенных в среднем за 2 года в 10 учреждени-
ях, осведомленных о частоте и масштабах взяток, выплачи-
ваемых в различных странах. Показатель ИВК, равный «0», 
указывает на крайне коррумпированную нацию с нулевой 
прозрачностью; показатель «10» указывает на отсутствие вос-
принимаемой коррупции при полной прозрачности. ИВК 
менее надежен для стран с меньшим количеством источни-
ков информации. ИВК рассчитывается ежегодно с 1995 года, 
но TI сама не проводит опросов при составлении ИВК. Пра-
вильнее будет сказать, что она собирает и стандартизирует 
опросы, проводимые другими ‒ «независимыми учреждени-
ями, специализирующимися на управлении и деловом кли-
мате», ‒ чтобы получить оценку и рейтинг для рассматривае-
мых стран. TI не будет оценивать ИВК в стране, если у нее нет 
доступа, по крайней мере, к трем опросам, что объясняет, по-
чему ИВК никогда не включает все страны мира. В 2012 году 
она произвела оценки для 176 из примерно 200 существую-
щих на тот момент времени стран и территорий.

До 2012 года ИВК масштабировался от «0» (сильно кор-
румпированный) до «10» (минимальный уровень корруп-
ции). Оценочная шкала была изменена в 2012 ‒ ИВК начал 
оцениваться от «0» (высокий уровень коррупции) до «100» 
(низкий уровень коррупции). 

Изменение системы оценивания в 2012 году связано с ря-
дом сложностей с которыми столкнулась TI при измерении 
ИВК. Одна из проблем, которую сама TI уже давно признала, 
заключается в том, что, поскольку источники из года в год ме-
няются, сравнивать результаты во времени было бы не совсем 
правильно. Учитывая отсутствие альтернативных данных, 
многие аналитики, тем не менее, пытаются проводить такие 
сравнения. Например, если страна «А» в один год занимает 
50-е место, а пять лет спустя ‒ 70-е, будет не правильно сде-
лать однозначным вывод, что в стране «А» ситуация сильно 
ухудшилась, так как, если в один год общее число оценивае-
мых стран составляет 90, а спустя пять лет ‒ 160, то ситуация 
в стране «А» стабильна, так как она остается примерно в се-
редине списка. Следовательно, для большинства исследова-
тельских целей оценка ИВК страны менее вводит в заблуж-
дение, чем оценка ее места в списке. TI объявила, что новая 
методология расчета ИВК означает, что с 2012 года прямое 
сравнение между различными годами будет допустимым.

К тому же говоря об «объективности» ИВК надо учиты-
вать, что Transparency International на протяжении несколь-
ких десятилетий использовала два определения коррупции, 
но сейчас об этом нигде не упоминается. Для своего самого 
известного продукта ежегодного индекса восприятия кор-
рупции (ИВК), она использовала до 2012 года то, что до сих 
пор является наиболее распространенным определением: 
«злоупотребление государственной должностью в личных 
целях» [11, р. 28]. Это определение аналогично или даже 
идентично тому, которое используется многими другими 
учреждениями, например, такими как Всемирный банк. 
Но во всех других контекстах TI определяет коррупцию как 
«злоупотребление вверенной властью ради личной выгоды» 
[10]. Принципиальное различие между этими двумя поняти-
ями состоит в том, что первое требует участия должностного 
лица государства, в то время как второе, является более ши-
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роким и допускает преступное поведение, например, стар-
ших руководителей частных корпораций и даже коррупцию 
исключительно в частном секторе. В 2012 году Transparency 
International перестала использовать более узкое понятие для 
своего ИВК (хотя, по данным ИВК 2013 года, он «измеряет 
предполагаемые уровни коррупции в государственном сек-
торе»), что еще больше усложняет понимание того об изме-
рении уровня какой коррупции идет речь.

Некоторые исследователи выражают опасения, что по-
скольку ИВК сам существенно влияет на восприятие корруп-
ции жителями стран (постоянно цитируется в СМИ, а так же 
уменьшает возможности экономического развития, он явля-
ется «самоисполняющимся пророчеством». В соответствии 
с теорией социальной маркировки можно утверждать, что 
индексы восприятия могут стимулировать потерю необхо-
димых инвестиций и, таким образом, способствовать более 
высокому уровню коррупции в странах с неблагоприятным 
рейтингом. По сути, индексы коррупции могут сдерживать 
прямые иностранные инвестиции, в результате чего сохраня-
ется статус-кво с точки зрения рейтинга коррупции. Рейтин-
ги коррупции, которые основаны на восприятии коррупции, 
могут привести к изоляции страны и сокращению законных 
средств инвестирования [1].

ИВК подвергался критике по многим другим причинам, 
включая то, что он ориентирован на восприятие главным об-
разом деловых людей и специалистов, а не широкой обще-
ственности. Конечно, можно обратиться к экономическим 
исследованиям, проводимых в рамках совместной инициати-
вы Всемирного банка и Европейского банка – исследование 
деловой среды и эффективности деятельности предприятий 
(BEEPS) и докладам о глобальной конкурентоспособности 
(GCR). Они в основном сосредоточены на оценке восприятия 
коррупции широкой общественностью, но, как правило, фо-
кусируются только на одной стране и имеют свой собствен-
ный конкретный набор вопросов. Таким образом, если ос-
новной исследовательский интерес заключается в сравнении 
стран, то такие данные по отдельным странам имеют ограни-
ченную ценность.

Так же необходимо принимать во внимание, что вос-
приятие коррупции связано с процессами социализации, с 
политической культурой и стереотипами. Как показывают 
исследования, на восприятие коррупции оказывают влияние 
личностные и социальные факторы [17, с. 7]. Например, жен-
щины, разведенные, безработные, занятые в частном секторе 
или работающие не по найму воспринимают коррупцию 
выше [12, с. 120]. В условиях экономической и политической 
нестабильности граждане также склонны оценивать корруп-
цию выше [14, с. 400].

Те, кто претендует на объективность данных в своих ис-
следованиях, подчеркивают несовершенство такого показа-
теля, как ИВК и стремятся использовать альтернативные ис-
точники информации.

Эмпирические исследования.
Критики опросов восприятия уровня коррупции часто 

выступают за использование «эмпирических опросов». В 
них респондентов спрашивают не о том, как они восприни-
мают коррупцию, а о том, приходилось ли им участвовать в 
этом. Типичный вопрос: «давали ли вы или кто-либо из ва-
ших родственников взятку в течение последних двенадцати 
месяцев?». Когда в 1990-х годах такие опросы были впервые 
поставлены под сомнение, многие специалисты отнеслись к 
ним скептически, полагая, что люди никогда не признаются 
в даче взяток. Но к настоящему времени есть все основания 
полагать, что до тех пор, пока респонденты доверяют заве-
рениям исследователей о конфиденциальности и анонимно-
сти, многие признаются в даче взяток.

Отчасти в ответ на критику ИВК TI ввела в 2003 году но-
вый тип опроса, который объединяет в одном опросе перцеп-
тивные, поведенческие и эмпирические вопросы ‒ Барометр 

мировой коррупции (БМК), который проводился каждые 1-2 
года с момента его введения. В отличие от ИВК, БМК про-
водится самой TI (с использованием обследовательских ком-
паний в исследуемых странах) и имеет явное преимущество 
перед ИВК в том, что используется стандартизированный 
вопросник. Кроме того, в вопросах обследования наблюда-
ется большая согласованность, чем в ИВК, так что возникает 
меньше проблем при проведении сравнительного анализа в 
разные годы. И наоборот, охват БМК по странам менее об-
ширен, чем охват ИВК. В результате исследования в общей 
сложности всего сорока шести стран и территорий в 2003 
году [6] (а результаты по некоторым из них были очень не-
полными) МБК расширился, так что исследование 2017 года 
было проведено в 119 странах [7]. За эти несколько лет ко-
личество стран включенных в БМК значительно увеличилось, 
но это по-прежнему намного меньше, чем охватывает ИВК. 

Позиции некоторых стран в ИВК и БМК сильно раз-
личаются. Например, в данных за 2017 год: Ботсвана – 54 % 
опрошенных считают, что правительство делает все возмож-
ное для борьбы с коррупцией [5], в то время как в ИВК Бот-
свана близка к мировым лидерам и занимает 34 место [8], у 
Таиланда в БМК лучший показатель – 72 %, а в ИВК Таиланд 
занимает 96 место из 180.

При анализе адекватности отражения уровня корруп-
ции БМК необходимо остановиться на трех моментах. 

Во-первых, надо принимать во внимание, что в одних 
странах граждане больше, чем в других, боятся признаться 
в получении взятки, что может исказить нашу интерпрета-
цию ситуации с коррупцией в разных странах. К большин-
ству данных, полученных в результате социальных опросов, 
а не только к тем, которые касаются коррупции, следует от-
носиться с осторожностью.

Во-вторых, данные БМК будут нам полезны, скорее все-
го, для понимания уровня мелкой коррупции, но бесполезны 
при рассмотрении уровня элитарной, так как большинство 
граждан редко, если вообще когда-либо вступают в контакт 
с высокопоставленными должностными лицами, такими как 
политики. Это является существенным ограничением боль-
шинства эмпирических исследований, учитывая, что кор-
рупция элит обычно наносит гораздо больший ущерб, чем 
мелкая коррупция.

В-третьих, уровень корреляции между ИВК и результа-
тами БМК относительно высок, но есть и существенные раз-
личия.

Самый большой минус Барометра мировой коррупции 
в том, что последний на настоящий момент времени БМК 
был составлен в 2017 году и больше не обновлялся.

В дополнение к БМК, ряд других исследований изучают 
коррупционный опыт широкой общественности, из которых 
международное исследование жертв преступлений (ICVS) 
[3], возможно, является наиболее известным. К сожалению, 
оно не проводится на регулярной основе, и охват стран зна-
чительно варьируется от одного исследования к другому. 
Тем не менее, стоит отметить, что корреляция между ИВК 
и ICVS также была изучена и оказалась достаточно высокой. 
Это обнадеживает, поскольку дает исследователю большую 
уверенность в надежности различных опросов восприятия 
коррупции. 

Еще одним полезным опросом является Евробарометр. 
С 1973 года комиссия европейских институтов регулярно про-
водит опросы общественного мнения во всех государствах-
членах ЕС. В 2007 году Европейский парламент запустил 
свою собственную специальную серию Евробарометров. Эти 
опросы охватывают широкий круг вопросов, фокусируясь на 
восприятии гражданами и ожиданиях действий ЕС, а также 
на основных проблемах, с которыми сталкивается Союз. Эти 
опросы также подробно измеряют отношение граждан к ЕС 
и Европейскому парламенту, а также внимательно следят за 
мнением общественности о европейских выборах [9].
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Впервые в ходе опроса в рамках «Евробарометра» пред-
ставители общественности ЕС были опрошены о своем фак-
тическом опыте взяточничества; около 12 % утверждали, что 
лично знают того, кто берет взятки, 4 % сами предлагали или 
были готовы дать взятку. Однако это среднее значение может 
ввести в заблуждение, поскольку в некоторых странах этот 
показатель был значительно выше, чем в других. Так 25 % ру-
мын и 29 % литовцев давали или были готовы дать взятку, а в 
Скандинавии и Финляндии, Германии, Люксембурге, Порту-
галии и Великобритании этот показатель составил менее 1 %.

Еще один подход к измерению коррупции был введен 
Всемирным банком в 1990-е годы. Он основывался на отсле-
живании государственных расходов (Обзор отслеживания 
государственных расходов – PETS) и исследовании предостав-
ления услуг (QSD). Это было связано с тем, что в 1990-е годы 
Всемирный банк все больше беспокоился о том, что средства, 
которые он выделяет развивающимся странам, во многих 
случаях не доходят до тех, для кого они предназначены. На-
пример, большая часть средств, направленных на помощь в 
обучении угандийским школьникам младших классов, так 
и не дошла до них. Поэтому Банк внедрил метод отслежи-
вания своих средств на каждом административном уровне 
вплоть до отдельной начальной школы и с 1996 года рабо-
тал с правительством Уганды над его внедрением. Результаты 
оказались очень впечатляющими: сумма, которая достигала 
в среднем 13 % от предоставляемых средств на развитие на-
чальных школ в 1991-1995 годах, к 2001 году выросла до 80 %.

Хорошим примером эффективности данного подхода 
является ситуация со здравоохранением в Бангладеше. Все-
мирный банк подозревал, что значительная часть средств, 
выделяемых им на здравоохранение в этой стране, либо 
растрачивается впустую, либо используется ненадлежащим 
образом. Была разработана система отслеживания, которая 
включала в себя в основном посещение государственных ме-
дицинских учреждений в 2002 году, чтобы определить, кто из 
врачей отсутствовал на рабочем месте и по какой причине. 
Это выявило, что около 35 % медицинских работников и бо-
лее 40 % врачей, которые частично оплачивались из средств 
банка, фактически отсутствовали, ведя частную практику. 

Существенным преимуществом такого подхода являет-
ся то, что он не только измеряет коррупцию, предоставляя 
статистику «до и после», но и одновременно помогает сни-
зить ее. 

К сожалению, как и все методы измерения коррупции, 
такой подход имеет свои недостатки. Например, они могут 
измерять уровень коррупции только в конкретной сфере (об-
разование, здравоохранение и т. д.) или регионе. Они не под-
ходят для оценки общего масштаба коррупции в стране. К 
тому же они очень дорогие, как по времени, так и по деньгам. 
Это самый дорогой метод, анализируемый здесь. Наконец, 
они хорошо работают только в том случае, если власти целе-
вых стран готовы сотрудничать с исследователями. 

В дополнение к четырем основным методам оценки 
уровня коррупции, уже проанализированным, исследовате-
ли могут использовать и другие. Один из них ‒ организация 
фокус групп. Они обычно состоят из 8-12 человек, как пра-
вило, представителей широкой общественности, которым 
рекомендуется обсуждать тему от 45 минут до 2-х часов. Ис-
следователь выступает только в качестве модератора или фа-
силитатора, а не участника. Большинство исследовательских 
проектов включают в себя несколько таких групп, и обсуж-
дения обычно записываются. После того, как фокус группы 
закончили свою работу, исследователи анализируют дискус-
сии, чтобы определить доминирующие восприятия и отно-
шения к коррупции.

Преимущество фокус групповых исследований заклю-
чается в том, что их дешевле и проще организовать, чем 
проведение масштабного опроса. Но в отличие от массового 
опроса, результаты которого были бы статистически значи-

мыми, если бы выборка была проведена должным образом 
и число респондентов составляло не менее 1000, исследова-
ние фокус групп не может рассматриваться как отражающее 
мнения широкой общественности, так как выборка слишком 
мала. Кроме того, поскольку участники групп могут сооб-
щать властям друг о друге по итогам обсуждений, этот метод 
непригоден для измерения опыта коррупции.

Так же можно выделить такой метод, как метод эксперт-
ного оценивания (Дельфийский метод). Суть этого метода 
в том, чтобы с помощью серии последовательных действий 
‒ опросов, интервью, мозговых штурмов ‒ добиться макси-
мального консенсуса при определении правильного реше-
ния. Анализ с помощью дельфийского метода проводится 
в несколько этапов, результаты обрабатываются статистиче-
скими методами. Базовым принципом метода является то, 
что некоторое количество независимых экспертов (как пра-
вило, от 8 до 50) лучше оценивает и предсказывает резуль-
тат, чем структурированная группа (коллектив) личностей. 
Данный метод позволяет избежать открытых столкновений 
между носителями противоположных позиций, так как ис-
ключает непосредственный контакт экспертов между собой 
и, следовательно, групповое влияние, возникающее при со-
вместной работе и состоящее в приспособлении к мнению 
большинства, даёт возможность проводить опрос экстерри-
ториально, не собирая экспертов в одном месте (например, 
посредством электронной почты).

Метод экспертной оценки имеет ряд преимуществ: 
- он недорог; 
- в нем участвуют люди, которые знают о конкретной 

теме больше, чем представители общественности; 
- участники не должны быть все в одном месте в одно 

время; 
- он предоставляет возможность получить подробную 

информацию от специалистов о коррупции, а так же о наи-
более эффективных методах борьбы с ней. 

С другой стороны, он может занять много времени, если 
специалисты заняты, и результаты не являются статистиче-
ски значимыми [4].

Третий метод заключается в проведении интервью. На-
пример, исследование коррупции в правоохранительных ор-
ганах может включать в себя опрос небольшого числа людей 
из ряда соответствующих учреждений: в рамках небольшого 
исследовательского проекта может иметь смысл опросить 
шесть сотрудников правоохранительных органов, шесть жур-
налистов, которые занимаются данной темой, шесть судей и 
шесть членов антикоррупционных НПО. Сходства и разли-
чия, полученных данных могут быть проанализированы и 
интерпретированы.

В данном подходе оптимальным вариантом получения 
информации является использование полуструктурирован-
ных интервью. Они включают в себя перечень стандартных 
вопросов, которые необходимо задать, чтобы исследователь 
мог непосредственно сравнить ответы между группами и 
внутри них, а также позволяют свободно обсуждать другие 
вопросы. В конце концов, интервьюируемые часто поднима-
ют вопросы, которые являются релевантными, но о которых 
исследователь ранее не знал, и проведение закрытого интер-
вью (т. е. строгое соблюдение ранее подготовленной анкеты) 
обычно означает, что исследователь упускает ценную инфор-
мацию.

Четвертый метод значительно изменился в качестве ис-
следовательского инструмента в последние годы ‒ это кон-
тент-анализ. В прошлом, когда, десятилетний тираж одной 
или нескольких газет должен был быть проанализирован в 
течение ограниченного времени, этот подход включал тща-
тельный отбор статей, возможно, определенных периодов, и 
строгое соблюдение установленного формата. С появлением 
онлайн-источников и поисковых систем теперь относитель-
но недорого, быстро и легко увидеть, как, например, средства 
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массовой информации в той или иной стране или странах 
сообщали о коррупции: частота сообщений, тип и уровень 
коррупции, о которой сообщается и т. д. 

Доклады о коррупции, подготавливаемые следственны-
ми комиссиями, представляют собой еще один тип докумен-
тов, которые могут систематически анализироваться и часто 
являются бесценным источником информации. Главная про-
блема при работе с ними заключается в том, что они редки.

В-пятых, исследователи могут использовать анализ кон-
кретных случаев. Это предполагает детальный анализ боль-
шого количества фактических случаев коррупции (часто на 
основе сообщений в средствах массовой информации, судеб-
ных разбирательств и интервью), после чего результаты агре-
гируются и сравниваются для выявления закономерностей. 
Это, как правило, более эффективно для изучения корруп-
ции в конкретном секторе или регионе, чем для общества в 
целом, но может многое рассказать о характере различных 
видов коррупции в рамках целевой группы.

Ответ на вопрос, поставленный ранее, должен быть уже 
ясен: мы можем измерить коррупцию, но надеяться на объ-
ективность полученных результатов нельзя. Мы рассмотрели 
разнообразные методы измерения коррупции; все они могут 
что-то предложить, но у каждого есть свои минусы: одни из-
меряют восприятие, другие ‒ опыт. Некоторые из них пред-
назначены для того, чтобы охватить общий уровень корруп-
ции в стране, ‒ в то время как другие нацелены на конкретные 
учреждения, секторы или регионы. Некоторые из них вклю-
чают в себя опрос широкой общественности, в то время как 
другие фокусируются на деловом сообществе, что является 
одной из причин, почему результаты одной страны иногда 
выглядят совершенно по-разному в разных исследованиях. 
Немногие из них подходят для измерения сетевой корруп-
ции, то есть, когда речь идет о решении проблем через не-
формальные связи (дружба, родственные связи, знакомства) 
[16]. Поэтому мы должны иметь четкое представление, о чем 
идет речь, когда говорим, что хотим измерить коррупцию. 
Таким образом, чем больше методов мы используем, тем 
лучше. К сожалению, в настоящее время это сделать не так 
просто, из-за разного охвата стран, разной формулировки во-
просов и т.д.

В заключение необходимо отметить два важных момен-
та. Во-первых, не может быть никакой равнозначной замены 
рациональному выбору используемой методологии и интер-
претации результатов исследователем. Сложные компью-
терные статистические методы могут помочь измерить кор-
рупцию, но не являются альтернативой.

Во-вторых, почти все описанные здесь методы являются 
относительно новыми для исследования коррупции. Хотя к 
1980-м годам существовало небольшое число исследований, 
включавших оценки уровня коррупции в конкретных стра-
нах, они не были ни широко доступны, ни столь же четко 
сфокусированы на коррупции, как опросы, появившиеся в 
1990-е и 2000-е гг. Первый ИВК был опубликован в 1995 г., 
первый БМК ‒ в 2003 г., а первые экспериментальные резуль-
таты исследований были опубликованы в 2000 г. Последняя 
версия контент-анализа стала возможной только с появлени-
ем веб-источников. 

Таким образом, мы все еще находимся на стадии ста-
новления эмпирических исследований коррупции, и неуди-
вительно, что существует много проблем при измерении ее 
уровня. Но методы постоянно совершенствуются и несовер-
шенное, но постоянно улучшающееся измерение лучше, чем 
вообще никакого. Для получения какого-то более-менее объ-
ективного результата сейчас следует использовать комплекс-
ный анализ деятельности органов власти, принимаемых 
антикоррупционных мер, принимаемых законов в сфере 
борьбы с коррупцией, официальной статистики, изучения 
уголовных дел коррупционной направленности, публика-
ций в средствах массовой информации, социологических 

исследований, исследований международных неправитель-
ственных организаций.
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Распад СССР и последовавший парад суверенитетов 
имел не только колоссальные последствия для всей системы 
глобальной безопасности, но и для региональной стабиль-
ности. Входившие в состав союзные республики, вставшие на 
путь суверенизации, воспроизводили архаичные этнорелиги-
озные идентичности, границы которых были уже значитель-
но меньше новых границ субъектов, что не могло не вызвать 
конфликтов внутри узбекистанского и таджикистанского, 
киргизстанского и казахстанского, армянского и азербайджан-
ского, чеченского и дагестанского обществ. Межэтнические 
конфликты Средней Азии и на Кавказе были спровоцированы 
региональными национальными элитами, преследовавшими 
личные корыстные интересы. Парад суверенитетов мгновенно 
использовали западные спецслужбы, которые манипулиро-
вали амбициями национальных политиков для дальнейшего 
разрушения России. Были расширены десятки очагов напря-
жённости, которые до сих пор эксплуатируются коллектив-
ным Западом для нанесения ущерба нашей стране [1], [2], [5], 
[6]. 

Знание о том, что использование межэтнических кон-
фликтов использовалось врагами России для борьбы с ней, 

требует от нас признания, что любой, кто разжигает тему 
межэтнических конфликтов, начинает «мерять черепа», ки-
читься «титульностью», отстаивать «этническую преступ-
ность» сознательно или неосознанно работает на ЦРУ, МИ-6 
и т.д. Состояние дел в регионах, местные конфликты, события 
в СНГ, проблемы территорий – всё это интересует иностран-
ные разведки, которые используют собранные данные для рас-
кручивания информационных поводов через СМИ-иноагенты 
«Немецкая волна», «Idel.Реалии», «Кавказ.Реалии», «Крым.
Реалии», «Сибирь.Реалии» и др.; на подхвате за которыми ра-
ботают уже различные НПО, грантовые фонды, общественные 
организации, молодёжные движения, через которые идёт вер-
бовка низовых членов и финансирование протестных акций. 
Этнорелигиозный фактор, таким образом, сформировался 
в отдельное направление деятельности иностранных спец-
служб, выполняя функции стратегической общественно-по-
литической диверсионной деятельности, опирающейся на 
принцип «спящей ячейки», которую активируют в случае во-
енно-политической необходимости заказчика.

Не случайно, такое маленькое, но супер насыщенное раз-
ными народностями государство, как Сингапур, строжай-
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ше контролирует именно тему этнической гармонии. Со-
циальная устойчивость – это залог процветания и успеха 
Сингапура с момента обретения городом-государством 
независимости в 1965 году. Будучи средоточием пред-
ставителей многих рас, народов, религий, Сингапур обе-
спечивает необходимый политический, законодательный 
и образовательный контур для того, чтобы сингапурцы 
имели возможность взаимодействовать с людьми другой 
расовой или социально-экономической принадлежности. 
Город-государство полагает, что это крайне важно для раз-
вития культурной эмпатии, толерантности, понимания, 
взаимодействия и, следовательно, большей социальной 
устойчивости. Для этого даже были внесены изменения в 
жилищную политику, чтобы избежать анклавов и обеспе-
чить присутствие разных наций в городских кварталах [6].

Если при распаде СССР этничность вдохновляла на 
обособление, то сейчас сами экономические законы требу-
ют консолидации в некоторое большое сообщество, т.к. для 
того, чтобы эффективно функционировала экономическая 
зона, в ней должно находиться нисколько сот миллионов 
человек. Естественно, что этнические государства не смогут 
построить такие зоны и обеспечить свою экономическую, 
технологическую, политическую и военную безопасность. 

Разрушение СССР продлило на какое-то время жизнь 
долларовой системы, однако она сокращается вследствие 
своей спекулятивной финансовой природы и гонки за бир-
жевой прибылью. Бурный рост неосязаемых активов в кон-
це прошлого века создал иллюзию, когда спекулятивный 
финансовый сектор стал приравниваться к экономическо-
му процветанию, которое подпитывало пролиферацию 
национальных политических элит, ищущих самоопреде-
ления своих территорий. На самом деле, политическое 
самоопределение используется империями для борьбы со 
своими конкурентами.

СВО обострила отношения России с давними конку-
рентами, обнажила рессентимент коллективного Запада 
в отношении России, обозначила конфликт между си-
стемами управления глобальной неоднородностью. Как 
управлять гетерогенетикой? Очевидна неэффективность 
моделей, построенных на идеологическом единстве, ко-
торое требовал, к примеру, СССР от своих союзников по 
Варшавскому блоку; или идеологическом единстве «ли-
беральной диктатуры», где бенефициары диктуют своим 
лимитрофам требования выполнять невыгодные для них 
санкции. Блоки, основанные на прагматическом выборе, 
дают больше пространства участникам и не посягают на их 
суверенитет. Объединения государств, в которых участвует 
Россия, – СНГ, Союзное государство, ШОС, БРИКС, ОДКБ, 
ЕАЭС, – не создавались против кого-то и не разрушают на-
циональные интересы, как это делают НАТО и ЕС. 

В. В. Путин – один из последовательных либералов, 
учитывая то, как долго он стремился разрешить конфликт 
на Украине дипломатическим путём. Он также демон-
стрирует партнёрам, что идеологические разногласия не 
являются поводом к отказу от сотрудничества. Так, на Пле-
нарном заседании ПМЭФ в 2022 г. Президент Республики 
Казахстан обоснованно отказался признать самопровоз-
глашенные республики Донбасса, назвав их «квазигосудар-
ственными территориями» и оценил признание Россией 
ЛДНР и последующее оказание военной помощи не соот-
ветствующим Уставу ООН. И это не какая-то «сенсация» 
или «фурор», а нормальная демонстрация того, что субъ-
екты со своей позицией могут быть союзниками, чего, как 
раз сейчас не хватает в лагере США.

Такой же прагматичный подход к управлению не-
однородностью должен быть и на низовом уровне. Когда 
политические обозреватели призывают «покончить с раз-
нообразием флагов, шевронов, идеологем» сил, участву-
ющих в СВО, они возвращают нас к конструкту «Полит-
бюро» или «Вашингтонского обкома». Диверсификация 
антифашистского фронта – это положительный фактор. В 
спецоперации занято много ярких идентичностей – донча-
не, луганцы, осетины, чеченцы, абхазы, калмыки, тувинцы, 
казаки, вагнеровцы, коммунисты, футбольные фанаты, ос-
вобождённые по УДО заключённые и т.д.

«Русский мир» – это уже не про этнос и не про язык, 
а про ценности сопротивления гендерному разнообразию, 

либеральному тоталитаризму и управляемому хаосу [3], 
[4]. Когда-то США привлекли в свой блок сторонников на 
прагматической основе, предлагая защиту традиционных 
ценностей и частной жизни. Сегодня, когда неолибераль-
ные методы скатились в диктатуру, возникают иные моде-
ли, конструирующие солидарность разных этносов и ре-
лигий. Вряд ли когда-то В. В. Путин мог представить, что 
станет «повелителем правоверных», которому дают при-
сягу муджахидины перед отправкой в зону «дешайтаниза-
ции». Именно управление неоднородностью стало точкой 
отрыва «русского мира» от Pax Americana. СССР и США 
поменялись местами по условиям управления неоднород-
ностью. Ранее СССР преследовал утопическую идею тор-
жества коммунизма во всём мире, сегодня же США одер-
жимы идей глобальной гегемонии.

СВО ускорило синонимизацию «российский» и «рус-
ский». Последнее перестало пониматься как этноним, а 
стало, по сути, пониматься как «принимающий аксиологи-
ческий контекст новейшей евразийской истории». Отсюда 
высказывания вроде «Кадыров – русский генерал» или «уз-
беки, казахи, буряты на СВО – русские воины». При этом Р. 
А. Кадыров не теряет свою чеченскую идентичность, равно 
как и другие народы сохраняют свою. Однако для целей 
коллективного государственного выживания мы разделяем 
общую русскую идентичность, связанную уже не столько 
даже с языком, а с ценностями.

Основная проблема возможного расширения Союзно-
го государства – каким образом сохранить единство в неод-
нородном социокультурном контексте. Авторы приходят 
к выводу, что управление коммеморативной евразийской 
политикой может стать одним из оснований устойчивости 
государства. Примером сохранения идентичности в усло-
виях общего контекста является создание добровольческих 
батальонов для СВО: осетинский «Алания», чеченский 
«Ахмат», татарские «Алга» и «Тимер», чувашский «Атал», 
якутский «Боотур», башкирские «Ветераны десантных 
войск и спецназа», «имени героев войн Минигали Шай-
муратова и Александра Доставалова» и другие. Малая и 
большая родина, землячество и интернационализм диа-
лектически дополняют друг друга.
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Философская позиция ненасилия ахимсы довольно рас-
пространена в таких религиозных учениях, как индуизм, буд-
дизм, джайнизм. Эта биоцентрическая концепция объеди-
няет все живые организмы и показывает их самоценность [6]. 
Кроме того, экофильная ненасильственная философия акту-
альна для последователей парсизма, сикхизма и даосизма.

Составляющая принципа ненасилия в структуре теоло-
гических и философских учений заложена в следующих кри-
териях экофильности: сакрализация природы, зоо- и фито-
латрия, вегетарианство [5].  

Веды, древнеиндийские священные писания, впервые 
провозгласили учение об ахимсе, не причинении боли жи-
вым чувствующим существам. В большинстве восточных ре-
лигий учение об ахимсе – одно из важнейших составляющих, 
следствием которого является в том числе вегетарианство.

Для понимания роли ахимсы в религиозной жизни 
Востока можно обратиться к принципам и традициям, опи-
санным в священных писаниях, которые, по мнению таких 
учёных как Арнольд Тойнби и других, относятся к началу III 
тыс. до н. э. [7, с. 107]. Несмотря на древнейшее происхожде-
ние ведических писаний даже в современное время они не 
потеряли своей актуальности и одухотворяют религиозную, 
философскую, этическую и социальную жизнь миллионов 
людей на планете, в том числе в относительно недалеком 
прошлом Махатму Ганди в его движении гражданского не-
повиновения в Индии или Мартина Лютера Кинга на марши 
мира в США [7, с. 107-108].

Слово ахимса невозможно однозначно перевести на рус-
ский язык, так как в него вкладывается множество смыслов в 
ведической традиции. Тем не менее, обычно, оно переводит-
ся просто как «ненасилие». Патанджали Йога Сутры говорят 
о том, что любое дурное чувство по отношению к живому 
существу есть насилие и потому цель ищущих духовных лю-
дей - избавиться от таких негативных эмоций по отношению 
к другим живым существам, то есть проявлять ахимсу [7, с. 
108].

В более поздних рукописях на языке пали призывы к 
ахимсе описываются как проявление братских чувств, сво-
боды от гнева и отвержение злых поступков, к которым в 
том числе относится отказ от бранной речи или любых дру-
гих слов, которые способны причинять боль. Иначе говоря, 
ахимса - это запрет на любые проявления жестокости явные 
или неявные, открытые или грубые [7, с. 108].

Согласно ведическим писаниям почитаема должна быть 
любая жизнь, так как физическая оболочка (материальное 
тело) является внешней для духа, заключённого в ней. Боль-
шинство религий Востока придерживается именно данного 
философского представления, при этом признавая, что тела 
одних живых существ могут находиться на более высокой сте-
пени развития, чем тела других. Тем не менее это не являет-
ся причиной для жестокого и непочтительного обращения, 
не оправдывает насилие и является нарушением принципа 
ахимсы [7, с. 110-111].

Также, как уже было сказано, вегетарианство - это пря-
мое следствие философии ахимсы, так как любое участие в 
убийстве, продаже, покупке или употреблении в пищу жи-
вотных является проявлением грубого насилия и осуждается 
ведическим учением [7, с. 108].

Самым древним учением Востока, которое раньше всех 
провозгласило ахимсу, был индуизм, берущий начало в ве-
дических писания, корни которого так глубоко уходят в древ-
ность, что даже назвать имена его прародителей невозможно. 
Слово «хинду» - это название людей, живших в долине реки 
Синдху, которое им дали мусульмане, рассредоточенные на 
пограничных областях. Изначальные ведические писания до-
статочно сильно отличаются от современного индуизма, тем 
не менее в основе и тех и других стоит столп ахимсы [7, с. 131].

В древнем эпосе «Рамаяна» говорится, что потомки царя 
Икшваку, которые являлись духовно возвышенными людь-
ми, стремились избежать насилие в любых проявлениях, 
но при необходимости они как истинные войны защищали 
свою землю, своё царство и своих подданных, но никогда не 
опускались до лишней жестокости [7, с. 138-139].

Одно из важнейших учений индуизма «Бхагавад-гита» 
говорит о том, что невозможно в этом мире полностью ис-
ключить насилие, но оно должно быть согласовано со здра-

*	 Исследование	 поддержано	 грантом	 РФФИ,	 проект	 №	 21-011-
44195.
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вым смыслом и применяться под руководством духовно 
опытных людей, знающих священные писания. Индийский 
исследователь С. Дасгупта говорит о том, что убить хищни-
ка, пробравшегося в загон со скотом, просто необходимо, 
так как это позволяет сохранить общественное спокойствие, 
жизни скота и людей. В данном случае ахимса – это защита 
других от возможного насилия. Согласно Ведам, насилие с 
благой целью - это форма сострадания, тогда как неразум-
ное сострадание может принести величайшее зло [7, с. 139]. 
С древнейших времён священные писания Индии говорили 
о единой духовной составляющей во всех живых существах. 
Веды даже описывают, что Бог, воплощаясь в материальном 
мире, может принимать различные нечеловеческие (живот-
ные) тела, образы которых стали проформой для многих ви-
дов живых существ на нашей планете, таких как, например, 
кабан, черепаха, рыба, лебедь и другие [7, с. 141].

Индусы верят, что даже самые обыкновенные живот-
ные способны испытывать самые возвышенные духовные 
эмоции, пусть даже только при особых обстоятельствах [7, 
с. 142]. Например, в «Шри Чайтанья-чаритамрите», канони-
ческом писании последователей вайшнавизма, описывается 
как Шри Чайтанья, одно из воплощений Бога, проходя через 
лес Джарикханда, поделился своими духовными эмоциями 
со слонами, тиграми, оленями, птицами, которые вместе с 
ним танцевали и пели, прославляя Верховного Господа [7, с. 
143-144].

Согласно древним текстам, это возможно лишь потому, 
что любому живому существу, не только человеку, присуща 
духовность, любое живое существо - это не только физиче-
ское тело, но, в первую очередь, великая душа, наделённая 
духовным совершенством наравне с человеком [7, с. 142].

Философия йоги делает акцент на ахимсе в качестве 
начальной ступени этической практики взаимоотношений 
человека с миром. Под ахимсой в йоге понимается как из-
бегание физического насилия, так и не причинение вреда в 
мыслях, речах и действиях. Ахимса относится к первой ступе-
ни практики йоги, которая называется яма или самооблада-
ние, она повлияла на становление этики ненасилия и ахимса-
конфликтологии [10, 11].

Зоолатрия коровы – один из наиболее известных эко-
фильных культов индуизма. Корова - одна из семи матерей 
человека, поэтому, согласно кодексу арьев, убивать коров 
варварство. Царь-раджа защищает своих подданных, а долг 
торговцев состоит в защите коров. Поэтому за защиту коров 
в ведическом обществе отвечали, прежде всего, вайшьи или 
земледельцы, согласно их образу жизни, можно быть счаст-
ливым, если иметь немного земли, на которой можно вырас-
тить зерно и при этом содержать коров [9].

Таким образом индуизм очень широко и многогранно 
разбирает позицию ахимсы, исходя из единства всех душ и 
их возможного духовного прогресса с возможностью дости-
жения духовного Царства Бога, а это значит, что человек не 
имеет права применять насилие и лишать душу её законных 
прав на духовный прогресс. Вегетарианство же в рамках ин-
дуизма - это лишь одно из следствий такого понимания ми-
роустройства [7, с. 145].   

Всемирно известный политический лидер Индии Мо-
хандас Ганди (1869-1948) был выходцем из семьи политиков, 
обучался в Англии и стал адвокатом. Работая адвокатом в 
Южной Африке, он осознал реальность и ложность расовой 
дискриминации. На почве понимания несправедливости 
расовой дискриминации он создаёт свою концепцию ахим-
сы – сатиграхи, протеста на насилие через ненасилие. Вер-
нувшись из Африки в Индию, Ганди посвящает свою жизнь 
борьбе за независимость Индии. Движение, которое он воз-
главляет, добивается своей цели, но при этом сам Ганди ста-
новится жертвой индуистского экстремиста. В действитель-
ности, Ганди заимствует философию ахимсы из индуистских 
и джайнских учений [1, с. 78].

Принцип ахимса – один из основополагающих в буд-
дизме, он представляет из себя совокупность обрядов и пред-
ставлений последователей Сиддхартхи Гаутамы, известного 
как Будда (563-483 до н.э.). Так как сам Будда не записывал ни-
каких положений своей философии или чего бы то ни было 

ещё, а существуют только свидетельства учеников, которые 
запоминали его слова и передавали другим, то часто совре-
менные буддисты занимают разные стороны по отношению 
к учению самого Будды [7, с. 115].

Один из создателей концепции экофильности в фило-
софии и теологии Борейко В. Е. рассматривает фигуру Буд-
ды как яркого знатока и авторитета экофильной философии 
ахимсы – ненасилия и метты – любви и сострадания к живо-
му [2, с. 20-21]. 

До сих пор существует множество спорных моментов в 
учении Будды в сообществе его последователей, тем не менее 
есть два безоговорочно принятых постулата, в соответствии 
с которыми Будда достиг высочайшего просветления и его 
сострадание распространялось на все живые существа [7, с. 
115]. Известен один древний стих, якобы за авторством само-
го Будды, в котором он говорит, что для всех тварей с ногами 
и без ног есть место в его сердце и он хочет, чтобы зло никог-
да не коснулось ни одно живущее существо [7, с. 117].

Специалист по буддизму Д. Т. Судзуки пишет в своей 
книге «Сущность буддизма» о том, что он зиждется на двух 
столпах «великой мудрости» и «великом сострадании», 
одно проистекает из другого: мудрость из сострадания, а со-
страдание из мудрости, таким образом они едины. Олице-
творением этого принципа была жизнь основателя буддиз-
ма Сиддхартхи Гаутамы, а его вегетарианский образ жизни 
был неотъемлемой составляющей той мудрости, которой он 
учил [7, с. 115].

Согласно буддийским писаниям, Сиддхартха Гаутама 
был сыном великого царя, который хотел уберечь сына от 
реальности внешнего мира и его соблазнов, но в возрасте 29 
лет Сиддхартха всё же впервые вышел за пределы дворца и 
увидел болезнь, старость и смерть, после чего твердо решил 
найти способ победить страдания в этом мире. Однажды ме-
дитируя в лесу, он достиг просветления и увидел, что всё в 
этом мире временно, изменчиво и сама материальная жизнь 
иллюзорна. Тогда же он поклялся достичь высшей ступени 
просветления. В результате шести лет духовной практики 
он достиг этой цели и открыл Четыре Благородные Истины 
материальной жизни: только страдание неизменно в измен-
чивом мире, страдания порождены вожделением, побороть 
вожделение - значит уничтожить страдания, чтобы побороть 
вожделение необходимо придерживаться Срединного Пути 
(или Восьмеричного Пути) - пути между полным отречением 
от мира и чрезмерной привязанностью к нему. Результатом 
этого пути станет выход из мира страданий и вход в «пусто-
ту», где нет страданий.

Таким образом, учение Будды, особенно в ранний пе-
риод, было направлено на избавление от страданий для всех 
живых существ, в том числе и животных.

Стивен Розен пишет, что в концепции буддизма есть 
ещё одно основополагающее учение, которое до сего дня 
признаётся его Первым Принципом: «не убивай, но сохра-
няй и оберегай всё живое» [7, с. 116-117].

Постепенно в буддийском учении (уже даже среди пер-
вых последователей Будды) «поступки» стали менее важны, 
чем «намерения», в результате чего стало возможно употре-
блять в пищу мясо, если, например, животное было убито 
кем-то другим.

Основные течения буддизма признают, что Будда запре-
щал есть мясо в трёх случаях: если человек видел убийство 
животного, согласился на него и знал, что животное убито 
для него. Тем не менее некоторые ветви буддизма на сегод-
няшний день считают, что эти жёсткие требования можно 
смягчить, тогда как другие остаются непреклонными и стро-
гими вегетарианцами [7, с. 118].

В притчах Джатаки рассказывается, что в предыдущих 
воплощениях Будда был как в животных телах, так и в чело-
веческих и, следовательно, любое животное может получить 
в будущем человеческое тело и достичь просветления, а зна-
чит, если убить животное, то это преступление равносильно 
убийству человека [7, с. 118-119].

Поэтому истинный последователь буддизма не должен 
быть никоим образом причастен к уничтожению каких бы 
то ни было живых существ. Так, например, в «Махаяне» го-
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ворится, что если монах, узнавший об убийстве животного 
и поедании мяса, не даёт знания тем, кто его убил и съел, то 
он становится соучастником убийства, поощряя его таким 
образом. Также в этом произведении содержится множество 
подлинных высказываний Будды, в которых однозначно про-
поведуется вегетарианство как идеал для истинного буддиста 
и строго осуждается какое бы то ни было участие в убийстве 
животных и поедании мясной пищи. В «Сарангама Сутре» 
даже дается предсказание, что в будущем будут бродить духи 
по земле и обманывать, что можно есть мясо и таким обра-
зом стать просветлённым, что никак не является истиной.

И все же с распространением буддизма стали появлять-
ся менее строгие трактовки принципа ахимсы, потеснившие 
идеи духовного единства всего сущего, а «намерения» стали 
более важными, чем «поступки», буддисты позволили себе 
поедать животных, рассуждая так: «Если я не знаю, что жи-
вотное убили ради меня, то и греха моего в этом нет». Также 
распространение мясоедения вполне укладывается в идею 
Срединного Пути, когда поедание мяса, с одной стороны, не 
подразумевает суровой аскезы, а, с другой, не предполагает 
чрезмерного чревоугодия [7, с. 119-120].

Буддизм появился в Китае во время правления династии 
Хан (206 г. до н. э. – 220 г. н. э.), когда там царствовали даосизм 
и конфуцианство. В основном объектами поклонения в эту 
эпоху были предки, которых почитали сложнейшими рели-
гиозными обрядами и строгими правилами прима пищи, 
например, свинина считалась нежелательной в процессе по-
клонения [7, с. 124].

В Японии буддизм стал быстро распространяться, начи-
ная с VI века, заняв там доминирующее положение. Этому 
благоприятствовало характерное заимствование японским 
двором многих черт китайской культуры. Китайский буд-
дизм легко слился с мировоззрением синто и, можно сказать, 
что даже до сих пор в Японии уцелел некий синтез буддизма 
и синтоизма, который для большинства современных людей 
и олицетворяет буддизм, в отличие от изначальной версии 
буддизма, возникшей в Индии, который наиболее широко и 
последовательно проповедовал сострадательное отношение 
ко всем живым существам.

Среди десяти буддийских заповедей первой является не 
причинение вреда ни одному живому существу [3, с. 245].

Филипп Капло под влиянием философии буддизма ука-
зывает на необходимость сострадания к животным, выращен-
ным на убой. Содержание животных осуществляется обычно 
в стесненных условиях, животным приходится испытывать 
на себе страдания в процессе откорма, транспортировки на 
бойню и непосредственно в процессе забоя [4]. 

Ахимса является главным принципом в джайнизме, 
ещё одной восточной религии. На протяжении всей своей 
истории, с VI века до н. э. джайны были верны принципам 
ахимсы. Эта религия укреплялась и разрасталась со времён 
Махавиры (599-527 до н. э.), своего основателя. Сегодня все че-
тыре миллиона джайнов в мире являются убеждёнными ве-
гетарианцами. Также они широко известны в Индии своими 
больницами для животных [7, с. 109]. В учении джайнов за-
коны неприкосновенности жизни настолько строги, что они 
с самого основания религии тщательно осматривали свою 
пищу и процеживали воду прежде, чем пить, только ради 
безопасности других живых существ, и в целом джайны тра-
диционно придерживаются более строгих принципов ахим-
сы по отношению к другим живым существам [7, с. 118-119].

Стивен Розен говорит о том, исторические свидетельства 
сообщают, что в XVI веке монах-джайн убедил известного 
мусульманского императора Акбара ввести ограничения в 
определённые дни на убийство животных и так же сам Акбар 
отказался от охоты и принял вегетарианство, хотя, согласно 
другим исследованиям, был недостаточно последователен в 
своём отказе от мясной пищи [7, с. 109-110].

Учения ахимсы придерживаются последователи зороа-
стризма, наименее известной религии современного Востока. 
Оно процветало в древней Персии, однако сегодня в основ-
ном сосредоточено в Бомбее. Заратустра, живший в начале 
шестого века до нашей эры в Персии был ярким поборни-
ком вегетарианства. Однако в VII веке н. э. после пришествия 

ислама прибежищем для многих зороастрийцев стал Иран. 
Современными преемниками их стали индийские парсы, 
среди которых около 200000 являются приверженцами веге-
тарианского образа жизни.

Любопытная смесь исламских и индуистских верований 
содержится в сикхизме, основанном Гуру Нанаком (1469-
1538) в XV веке н. э. Несмотря на то, что вегетарианство в нём 
не возводится в принцип из-за значительного исламского 
влияния, однако, по словам исследователя сикхской культу-
ры Сварана Сингха Санехи, вегетарианство полностью под-
держивается в священных писаниях сикхов и сам Гуру Нанак 
считал предосудительным мясоедение, особенно для тех, кто 
пытается медитировать. На сегодняшний день среди 10 млн 
сикхов члены Движения Золотого Храма Йоги Бхайна, а так-
же секты Намдхари являются строгими вегетарианцами [7, 
с. 109].

Даосизм как гуманистическая религия, согласно Фром-
му, рассматривает подход, приближенный к ахимсе: прин-
цип «у-вэй» или «недеяния». Экотеолог Роальд Е. Кристи-
ансен отмечает, что «недеяние» или «недействие» означает 
положительное действие в гармонии с природой, что фак-
тически и является ненасильственным действием по отноше-
нию к природе [8, с. 145].

Таким образом, философская и теологическая доктрина 
ахимсы как идеи и практики ненасилия заложена в структуре 
экофильной философии. В наибольшей степени ненасилие 
по отношению к природе проявляется среди адептов инду-
изма, буддизма, джайнизма. В обожествлении природы, по-
клонении животным и растениям, практике вегетарианства 
проявляется этика ненасилия и этика заботы и сохранения 
природы.
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аксиологических начал, чему посвящена настоящая работа. 

Ключевые слова: правовая деятельность, аксиология права, аксиология правовой деятельности, мировоззренческие 
основания правовой деятельности.  
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LEGALACTIVITY:PHILOSOPHICALANDLEGALASPECT

In the process of transformation of all spheres of life, the issue of value content deformation plays a special role. One of the most 
important types of activity is legal activity, which is a key legal component and is based on the legal worldview of both the subject 
performing it and society as a whole. At the same time, the question arises about what are the criteria of the value bases when determining 
them as such, whether they will be the same for each subject of public relations, what should be paid attention to when interpreting legal 
norms, etc. The resolution of emerging issues is possible when considering legal activity as a complex phenomenon, taking into account 
its ideological and axiological principles, to which this work is devoted.

Keywords: legal activity, axiology of law, axiology of legal activity, ideological foundations of legal activity.

XXI век ознаменован периодом трансформаций во 
всех сферах жизни. Наряду с изменением правил пове-
дения, меняется и сам характер деятельности человека, в 
том числе и правовой. Данный вид деятельности особенно 
важен, поскольку человек, «всегда сохраняет возможность 
включиться в правовую деятельность, обладая каким-ли-
бо правовым статусом» [6, c. 22]. Кроме того, конститу-
ционная реформа, произошедшая в 2020 году, изменила 
характер отношений между человеком и государством, 
что трансформировало и правовую деятельность. Наряду 
с этим все сферы общественной жизни меняют и научно-
технические преобразования, что увеличивает риск де-
формации ценностных оснований правовой деятельности. 
Данные факторы обусловили необходимость обращения к 
аксиологическим и мировоззренческим основаниям пра-
вовой деятельности. 

Следует согласиться с мнением авторов, которые не 
отождествляют термины «правовая детальность» и «юри-
дическая детальность», поскольку последняя осущест-
вляется на профессиональной основе, что определяет ее 
особый субъектный состав. Понятие же правовой деятель-

ность шире, оно включает любую социально-значимую 
активность, которая признается обществом правильной и 
справедливой и может привести к юридически значимым 
последствиям. 

Определение в Конституции Российской Федерации1 
(далее – Конституция РФ) основных прав и свобод чело-
века и гражданина в качестве высшей ценности выражает 
ориентир на аксиологические основания правопорядка. 
Уровень доверия к праву (в том числе и к гарантиям реали-
зации правовых норм) определяет стабильность правовой 
системы, что коррелирует с уровнем осознания обществом 
ценностных основ права, без которых любое предписание о 
должном правиле поведения теряет свое предназначение. 
Кроме того, создание правовых норм, правоприменение и 
сама правовая деятельность не лишены как частного, так и 
публичного интереса, необходимая (и наиболее целесоо-

1	 Конституция	Российской	Федерации	принята	всенародным	голо-
сованием	12	декабря	1993	г.	с	изменениями,	одобренными	в	ходе	
общероссийского	голосования	01	июля	2020	г.	//	Официальный	
интернет-портал	правовой	информации.	[Электронный	ресурс].	
–	Режим	доступа:	http://www.pravo.gov.ru.
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бразная) степень выражения которых должна определять-
ся через призму правовых ценностей [8, c. 7].  

Вместе с тем возникают закономерные вопросы о 
критериях ценностных начал. Обратим внимание, что ис-
пользование понятия «ценность» в специальном смысле 
нравственно восходит к И. Канту. Ценности в его трактовке 
— это то, что имеет значение, значимость в нравственном 
мире долженствования и свободы. Кант считал, что право-
вая жизнь людей должна выводиться из основного зако-
на нравственности, в центре которого - понятие свободы, 
поэтому правовое сознание граждан должно содержать в 
себе ценности долга и обязательств выполнения правовых 
установок как нравственный закон [4, т. 4].

Обращает на себя внимание триада «свобода, спра-
ведливость, формальное равенство», образующая содер-
жательный смысл одноименной либертарно-юридической 
концепции правопонимания В.С. Нерсесянца [9, c. 17-31]. 
Указанные ценности лежали в основе философии эпохи 
Просвещения, которые заложили основы положений о 
естественном праве и предопределили содержание первых 
конституционных норм, не потерявших свою актуальность 
в настоящее время. Вместе с тем В.Н. Жуков отрицает цен-
ностно-правовой характер свободы, равенства и справед-
ливости и утверждает, что они являются этическими цен-
ностями, которые лишь иногда могут трансформироваться 
в ценности правовые, ими становятся таковыми только в 
контексте государства и права [2, c. 20].

Полагаем, что понятие «общее благо» должно соот-
носиться с возможностями и принципами организации 
этого блага в определенном правовом порядке, посколь-
ку представляется возможным говорить о существовании 
ценностей в конкретном сообществе людей (обществе, го-
сударстве) с учетом его исторического прошлого, мента-
литета, специфики, обычаев, а также политической элиты 
(которая не лишена собственного интереса), воздействую-
щей на правосознание граждан.

Само по себе право не является абсолютной ценно-
стью, оно – лишь инструмент, который может быть исполь-
зован в определенных целях. В то же время, создание пра-
вовой нормы, в основе которой лежат ценностные начала, 
само по себе воплощает лишь создание идеала, програм-
мы, предназначение которых достигается лишь в процес-
се их реализации. Та же ситуация происходит и в случае, 
когда правовая норма, лишенная аксиологической основы, 
при своей реализации в процессе правовой деятельности 
не может воплощать ценностные начала. Указанные аспек-
ты позволяют прийти к выводу, что аксиологические осно-
вы правовой деятельности могут существовать при одно-
временном выполнении двух условий: они должны лежать 
в основе как самой правовой нормы, так и правовой дея-
тельности, в процессе которой данная норма реализуется. 

Обратим внимание и на отсутствие законодательного 
закрепления многих ценностей, обозначенных в правовых 
актах в качестве таковых. Ранее мы обращали внимание на 
приоритет прав и свобод человека и гражданина, который 
закреплен в Конституции РФ. В 2020 году Законом РФ о по-
правке к Конституции РФ внесены изменения, посвящен-
ные институту Президента РФ. Одной из функций главы 
государства обозначена поддержка гражданского мира 
и согласия. Вместе с тем указанное изменение породило 

множество опасений относительно неоправданного увели-
чения властных полномочий главы государства, поскольку 
данное положение находится в системной взаимосвязи с 
целым рядом статей, регламентирующих конституцион-
ные процедуры профилактики и разрешения конфликтов. 

Данная ситуация возникала в связи с тем, что поня-
тие «гражданский мир и согласие», в настоящее время не 
выработано, несмотря на его неоднократное упоминание 
в нормативных правовых актах, что породило возмож-
ность различного толкования указанного понятия. Одним 
из результатов такого положения стали опасения о необо-
снованном увеличении полномочий Президента РФ, в том 
числе о переходе сферы влияния с уровня регулирования 
государственного аппарата на регулирование политиче-
ской системы. На стадии обсуждения рабочей группой по 
подготовке поправок в Конституцию РФ отмечалось, что 
содержание рассматриваемой поправки соответствует той 
политике, которую проводит государство во главе с Пре-
зидентом Российской Федерации, однако необходимость 
ее внесения так и не была конкретизирована, что также не 
дает возможности оценить и степень ее реализации.

Подобная ситуация порождает необходимость обра-
щения к интерпретации правовых норм, однако и в данном 
вопросе мы сталкиваемся с определенными сложностями.  

В литературе выделяются следующие положения при 
интерпретации, на которые необходимо обратить внима-
ние: существование понимания из контекста (основное ме-
тодологическое затруднение связано с наличием двух кон-
текстов: автора и интерпретатора); диалогический характер 
понимания (интерпретация может считаться успешной в 
случае, если в процессе диалога между автором и интер-
претатором выясняется актуально-авторский смысла тек-
ста, исключающий любые сомнения в его достоверности и 
правильности); существование принципа «лучшего пони-
мания» (автор оценивает какие-либо положения в качестве 
незначительных, бессознательно воспринимаемые, однако 
они могут быть сознательно постигнуты в современную 
эпоху, в связи с чем перед интерпретатором стоит задача 
более глубокого анализа текста при его толковании) [1, c. 
191, 195, 196].  Одновременно с этим следует помнить, что в 
процессе интерпретации и правоприменения существует 
опасность злоупотребления усмотрением со стороны со-
ответствующего субъекта правовой деятельности. Кроме 
того, следует учитывать опасность многозначности текстов, 
которая может породить «конфликт интерпретаций».

Вместе с тем как субъект правовой деятельности, так 
и общество в целом при определении ценностных основ 
опираются на собственное мировоззрение, которое пред-
ставляет собой основы ценностных ориентаций личности, 
а субъект права является выразителем мировоззренческо-
правовых взглядов [11, c.16-17]. 

Переходя к рассмотрению основных положений пра-
вового мировоззрения, разграничим его определение со 
смежными понятиями. 

Правовая культура является более широким поняти-
ем, чем правовое мировоззрение, и представляет собой со-
вокупность представлений людей о праве, его реализации, 
правоприменительной деятельности, сформированных в 
виде знаний, убеждений, норм и установок, принятых со-
циумом. Следует отметить, что в основе правовой культу-
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ры так же лежит ценностный аспект. Так, Н.Н. Лебедева 
в своем диссертационном исследовании отмечает, что ос-
новой общей концепции правовой культуры есть инфор-
мационно-ценностные ориентиры личности в правовой 
сфере [7, c. 12]. Для высокого уровня правовой культуры 
характерна уверенность граждан в необходимости права, 
правового государства, в соблюдении законности.

Еще одним близким по значению является термин 
«правосознание», которое определено И.А. Ильиным как 
неразрывная совокупность четырех элементов: знания 
права, признания права, прочувствования права, претво-
рения права в жизнь [3, c. 22, 40]. Согласимся с выделенны-
ми автором компонентами, поскольку включение в состав 
правосознания граждан их поведения, как и в правовую 
культуру, вызывает возражения, поскольку поведение - 
самостоятельное явление, связанное с реализацией норм 
права. Оно имеет свою правовую культуру. Правосознание 
же - источник, основание правового поведения граждан, 
реализация их правовой установки [10, c. 6-11]. 

Представляется возможным под правовым мировоз-
зрением понимать вид мировоззрения, который выражает 
суждения, оценки и представления о сущности и назначе-
нии права. Так, например, от правового мировоззрения за-
конодателя зависит закрепление в содержании норматив-
но-правового акта определенных ценностных основ, при 
этом самому субъекту благодаря мировоззрению удается 
лучше узнать правовую природу вещей. Согласимся с В. 
Н. Коробка о том, что правовое мировоззрение «процесс 
идеи должного переводит из чисто дедуктивной в дедук-
тивно-индуктивную плоскость, что наделяет норму права 
предопределенным ценностным решением» [5, c. 29-35].

Указанное выше положение объясняет добровольное 
выполнение предписаний норм права со стороны граж-
дан (как было обращено внимание ранее, при понимании 
гражданами аксиологических основ). На мировоззренче-
ские основы при формулировании категорического им-
ператива опирался и И. Кант. При этом мировоззрение 
не закрепляет права и обязанности, как это делает закон, 
а лишь программирует право на указанное воздействие, в 
результате чего внутренние интересы людей согласуются 
с долженствованием, выраженном в правовых нормах, что 
определяет их понимание как должное. Именно мировоз-
зрение предопределяет тип правовой деятельности субъ-
екта, которая может воплощаться как в девиантном пове-
дении, так и в правовом. 

На основании изложенного, мы приходим к выводу, 
что рассмотрение аксиологических и мировоззренческих 
основ правовой деятельности требует особого внимания 
как для теории права, так и для практической деятель-
ности. Проводя реформы и совершая правовые револю-
ции, необходимо учитывать лежащие в основании права 
аксиологические и мировоззренческие основы, разрушая 
которые (при выявлении их несостоятельности в существу-
ющих реалиях) необходимо заменить их новыми, соответ-
ствующими настоящему периоду, в противном же случае 
произойдет дестабилизация правовой деятельности в це-
лом, а также нивелируется само назначение права.
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The article offers an analysis of actions committed by a person through the prism of tabooing antisocial norms of behavior with the 
help of a moral imperative existing in the public consciousness. The latter is proposed to be considered as following a universal law 
that allows a person to achieve both social justice and a happy life. At the same time, happiness according to Kant is not selfish, since a 
reasonable person is directed not only at himself, but also for the common good. The priority of morality inherent in the social nature of 
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a calm and “dormant” conscience for the physical nature of a person, and “this is complete happiness, the only one worthy of a person.”
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Рунаев Р. Ю.

Иммануил Кант серьезно воспринимал мораль, и счи-
тал, что все люди тоже должны следовать моральным прин-
ципам вне зависимости от ситуационных обстоятельств, 
личных амбиций или же догматов религиозных верований, 
имевших исключительную значимость для современников 
философа. Потому что он считал, что, если мы будем искать 
мораль в религии – мы не получим одинаковых ответов. А 
он считал мораль «константой»1, почти в математическом 
смысле этого слова. В моральном смысле «2+2=4» – будь ты 
христиан, буддист или атеист.

То же самое касается моральных истин. Кант разгра-
ничивает то, что мы обязаны делать исходя из моральных 
принципов и тем, что мораль никоим образом не касается. 
Он отметил, что в основном, целеполагание «следует нам 
что-то сделать или нет» зачастую не является нашим мораль-
ным выбором, а лишь… вопросом желания. Если вы желаете 
денег, значит, вам надо идти работать, если хотите получать 
отличные оценки – значит, вам надо хорошо учиться, если 
хотите получить хорошую работу – надо победить в конкурсе 
с другими претендентами. 

Кант называл эти действия, оставляющими человеку вы-
бор – гипотетическими императивами, которые считают 
необходимым следовать лишь тому, что продиктовано жела-
нием. Вот только «гипотетические императивы» – это скорее 
благоразумие, чем мораль. Так, если человек не заинтересо-
ван в собственном достатке – он может не работать. Если ему 
всё равно, какие оценки получать, значит, он может и вовсе 

1	 Константа	(происх.	от	латинского	слова	«constans»	–	«постоян-
ный,	неизменный»)	–	это,	по	Канту,	абсолютная	и	непогрешимая	
истина,	не	вызывающая	противоречий	в	оценках.

не учиться. Если он не заинтересован в карьерном росте – ему 
нет нужды подчеркивать свои конкурентные преимущества в 
спорах на соискание лучших должностей. 

В описанных выше ситуациях прерогатива выбора оста-
ется за самим человеком. Однако, Кант рассматривает мо-
раль не через призму «гипотетических императивов», а при 
помощи того, что он именует категорическими императи-
вами. Последние он определяет, как предписания, которые 
мы должны выполнять, независимо от своих желаний. «Ка-
тегорические императивы» являются нашими моральными 
обязательствами, и Кант верил, что они выводятся при по-
мощи чистого разума. Он говорил, что совершенно не имеет 
значения, хотите вы вести себя морально или нет, поскольку 
моральный закон накладывается на всех нас определенные 
моральные обязательства (императивы).

Также он утверждал, что нам не нужна религия для 
определения этих законов, поскольку правильность и непра-
вильность наших поступков определяется при помощи раз-
ума. Но как же выяснить – что морально, а что аморально? 
Кант говорил, что «категорический императив» можно по-
нять при помощи различных формулировок, которые по су-
ществу являются разными способами взглянуть на одну и ту 
же ключевую идею. Сам он вывел две наиболее популярные 
формулировки «категорического императива».

Первая из них часто называется принципом обобщаемо-
сти. Кант сформулировал её так – «Поступай только соглас-
но той «максиме»2, руководствуясь которой ты в то же вре-

2	 Максима	–	 это,	 согласно	 учению	Канта,	 правило	или	принцип	
человеческого	поведения.
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мя можешь пожелать, чтобы она стала всеобщим законом3 без 
противоречий». Кантианец, прежде чем действовать, должен 
спросить себя: «Какова максима моего действия?», т.е. Кант 
предлагал в таком случае задаться вопросом – «Какое общее 
правило для поступка, который я намереваюсь совершить?»

Представьте себе ситуацию, что вы дома случайно забы-
ли кошелек, и у вас нет времени вернуться за ним в течение 
рабочего дня. По его завершению вы проголодались настоль-
ко, что, подойдя к уличному торговцу, который отвлекся на 
покупателя, незаметно стащили у него с торговой полки пи-
рожок. Будет ли, согласно этической науке, такой поступок 
являться моральным? 

Разбираем ситуация «по-кантовски»: данный поступок 
– а именно взятие пирожка без уплаты за него – не что иное, 
как воровство. И, если вы сознательно одобряете для себя 
«максиму» воровства – вы тем самым это обобщаете. Своим 
поступком вы как бы говорите, что все всегда должны воро-
вать, поскольку если вы можете так сделать, тогда и все дру-
гие тоже могут так сделать. 

Вот только такая мировоззренческая установка ведет 
к противоречию. Ведь в формулировках Канта конкретно 
указано, что противоречий быть не должно. Противоречие за-
ключается в том, что никто не скажет, что все всегда должны 
воровать. Потому что, если все всегда могут воровать, значит, 
и вы можете своровать пирожок. А кто-то потом сворует его 
у вас, потом кто-то третий у него, и т.д. А в итоге – никто не 
поест. Следовательно, воровство не обобщаемо.

Таким образом, Кант пытался нам сказать, что делать 
для себя исключение в заведомо аморальном поступке не-
правильно. Ведь если такой поступок становится очевидным, 
у многих людей появляется соблазн его повторить. По мне-
нию Канта, моральные правила должны одинаково касаться 
всех без исключения, при этом максима поступка должна 
соответствовать закону. Таким образом, удается достичь как 
социальной справедливости, так и полного удовлетворения 
жизнью в целом [5, с. 42]. 

Кант говорит, что культура моральности заложена в нас 
через чувство долга: «Величайшее моральное совершенство чело-
века, следующее: исполнять свой долг, и притом из чувства долга». 
«Моральное благополучие других также относится, к счастью, 
других, и содействовать ему – наш долг. … Мой долг – не делать 
ничего такого, что могло бы вследствие самой природы человека 
соблазнить его тем, что вызывало бы у него потом угрызения со-
вести и что называется позором» [2, с. 12]. 

Здесь мораль Канта едина с этическими оценками ан-
тичных философских школ, представители которых утверж-
дали, что только нравственное и разумное поведение ведет 
к удовлетворению человека жизнью, а значит, и его счастью 
[5, с. 64]. Также, многие из философов «старой школы» по-
лагали, что именно мораль является достаточным условием 
для счастья (без неё невозможно быть счастливым), заключая 
свои оценки в постулат: «Ты будешь счастлив уже тем, что 
нравственен» [4, с. 259].

Вторая формулировка «категорического императива» 
– «Поступай так, чтобы ты относился к человечеству и в своем 
лице, и в лице всякого другого так же всегда как к цели, но никогда 
не относиться к нему только как к средству». Она заостряет 
наше внимание на том, как мы должны относиться к окру-
жающим с бескорыстным благоволением, подчиняя все свои 
цели целям других людей [3, с. 90]. 

Использовать что-либо только «как средство» означает 
использовать это ради своей выгоды, не подумав об инте-
ресах или выгоде того, что ты используешь. Мы постоянно 
используем вещи только как средства. Например, человек 
использует кружку для того, что пить из неё кофе, а если в 
ней появиться трещина, она перестанет быть выгодна и он её 

3	 Всеобщий	закон	–	это,	по	Канту,	то,	что	всегда	должно	делаться	в	
однотипных	ситуациях.

просто выбросит. Но, согласно учению Канта, это примени-
мо лишь к неодушевленным объектам материального мира. 

Так, если мы выкинем кружку, в которой появилась тре-
щина, с людьми подобным же образом поступать нельзя. 
Поскольку человек, в кантианской этике, – это «цель сама по 
себе» или самоцель. То есть это не вещь, которая существует 
просто для того, чтобы быть использованной. Все люди есть 
самоцель, поскольку мы разумны, самодостаточны и авто-
номны. Мы обладаем способностью ставить перед собой свои 
собственные цели, и работать, чтобы в будущем их достичь.

Относится к человеку, как конечной цели, значит при-
знавать его человечность. Осознавать, что у этого человека 
есть собственные цели, ценности и интересы. Согласно мо-
рали Канта, человек должен это учитывать, когда имеет дело 
с другими людьми. Далее Кант отмечает, что человеку свой-
ственно использовать себе подобных постоянно, и это некая 
норма нашего бытия. Но в основном, мы используем других, 
как средство для чего-то, а не как цель в признании их че-
ловечности, и определении значимости моральной ценности 
человека, как таковой.

Например, если отец согласен одолжить своему сыну 
деньги на книги для школы, это вовсе не означает, что он 
согласился бы занять ему денег на покупку новой компью-
терной игры. Когда же сын врет родителю касательно того, 
куда пойдут деньги, которые он просит его одолжить, ребе-
нок лишает отца способности принять правильное решение 
о помощи деньгами в данном случае. А, следовательно, сын 
отнесся к своему отцу лишь как к средству для достижения 
своих целей, не учитывая интересов отца разумно распоря-
жаться своими деньгами. А это есть ничто иное, как наруше-
ние второго «категорического императива» Канта.

Все мы заслуживаем, чтобы не быть использованным, 
только как средство, из-за нашей автономии. В отличие от 
вещей, мы управляем собой сами. Мы обладаем способно-
стями устанавливать свои собственные цели и самостоятель-
но принимать за себя решения, а после установления целей 
можно предпринимать шаги для их осуществления. Это и 
наделяет нас абсолютной моральной ценностью по мнению 
Канта. Это означает, что нами нельзя манипулировать, но и 
нам нельзя манипулировать другими автономными суще-
ствами.

И здесь нет места «морали» безудержного эгоизма, при-
зывающего строить счастье на несчастье других. Истинная 
мораль оказывается даже выше права, поскольку способно 
сдерживать разрушающую силу эгоистичных помыслов и 
устремлений отдельного индивида. Человек, следующий 
морали, не даёт повода для применения к нему карательных 
санкций со стороны государства и общества, а так как одно-
временно он не подвергается укорам совести, то, значит, име-
ет как внутренние, так и внешние условия для счастливой 
жизни [5, с. 325].
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Шайсламова М. М.

Каждая эпоха характеризуется своей, особенной куль-
турой, что касается новейшего периода истории, то ей при-
сущи характеристики «массовой культуры». Содержанию 
понятия «массовая культура» посвящено множество трудов, 
авторы которых пытаются каждый по-своему интерпрети-
ровать это понятие. Особенно популярной является теория 
культуры «массового общества», которое, по мнению авторов 
(Ф. Ницше, М. Вебер, Н. Бердяев, З. Фрейд, Э. Фромм, К. Юнг, 
Р. Вильямс, Р. Хоггарт и др.), считается следствием не всегда 
положительно влияющих на человека процессов, характер-
ных для индустриального общества.

Обозначенную нами разновидность культуры, как фе-
номен сегодняшнего дня, определяет особенность прони-
кать во все формы культуры. Она проявляет себя в культу-
ре молодежной, в национальных субкультурах, в культурах 
элит, что в конечном итоге приводит к взаимопроникно-
вению и взаимообогащению. Как результат, формируется 
особенное потребительское сознание общества, которое, 
благодаря манипулированию, проявляет себя в таких яв-
лениях, как современные средства массовой информации, 
оформляется в образ развитой индустрии (к примеру, наи-
более активно проявляет себя индустрия моды, рекламы, 
физического имиджа, что, думается, не самым позитив-
ным образом влияет на традиционную систему ценностей, 

ослабляя нравственный облик современной информаци-
онной цивилизации). 

Анализ показывает, что в рамках большинства направ-
лений феномен массовой культуры содержит в себе отри-
цательную оценку. В. П. Шестаков, в частности, считает, 
что данная культура осуществляет подмену, или выражаясь 
языком психоанализа, компенсацию реальности миром об-
манчивых и утешительных иллюзий [1, с. 55]. Представители 
Франкфуртской школы Т. Адорно и М. Хоркхаймер в знаме-
нитой работе «Диалектика просвещения» пишут о том, что 
индустрия культуры – это целый промышленный аппарат 
по производству новинок в сферах искусства, живописи, ли-
тературы и др. Она не несет за собой ценностных ориентиров 
для человека, не направлена на духовное обогащение и про-
свещение, являясь, по сути, развлекательным бизнесом [2, с. 
16]. 

Следует подчеркнуть, что среди исследователей не су-
ществует однозначной точки зрения на время возникнове-
ния массовой культуры. Одни, к примеру, прототипами 
современной массовой культуры считают формы культуры, 
которые появились в Англии рубежа XVII-XVIII веков на 
заре становления капитализма. Локальные культуры одного 
исторического периода могут ориентироваться на достиже-
ние разных целей, вокруг которых развертываются межкуль-
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турные диалоги ведущих европейских государств. К приме-
ру, культуры Франции, Англии, Германии, рассмотренные 
в контексте новой европейской культуры, на протяжении 
XVII-XIX веков выражают не просто разные, но нередко и 
противоречивые масштабные ориентации, раскрывающие 
многогранность европейской культуры. Мы сегодня можем 
говорить о диалоге цивилизаций, когда в период становле-
ния глобальной культуры большую роль играли судьбонос-
ные исторические события мирового масштаба, например, 
европейские революции.

Ряд исследователей к ранним формам массовой культу-
ры относит детективный жанр XIX века, но большинство ав-
торов временем тотального распространения массовой куль-
туры считает середину ХХ века. Это связано с тем, что радио, 
телевидение, компьютерные технологии ускорили процесс 
распространения массовой культуры. Технические изобре-
тения отражали интеллектуальные способности общества 
(стоит лишь упомянуть о полетах в космическое простран-
ство) и ее потребности, к примеру, в компьютеризации, как 
неизменном атрибуте культуры. Произведения литературы, 
музыки, изобразительного искусства, кино- и видеофильмы, 
реклама, интернет стали неотъемлемой составляющей жиз-
ни современного общества. Эта индустрия, в совокупности, 
изучая запросы и вкусы потенциальных зрителей отнюдь не 
решает воспитательные постулаты, а производит продук-
цию, влияющую на потребителей: большинство живут в об-
разе киногероев, подражают моделям и т.д. 

К особенностям массовой культуры можно отнести:  
- общедоступность, которая напрямую влияет на успех 

массовой культуры;  
 -занимательность, – обеспечивается обращением к та-

ким сторонам жизни и эмоциям, которые вызывают неиз-
менный интерес и понятны большинству людей; продукты 
массовой культуры выпускаются в очень больших количе-
ствах (серийность);

- коммерческий характер, т.е. продукт, создаваемый в 
рамках массовой культуры, – это товар, предназначенный 
для массовой продажи. 

Продукцию массовой культуры с учетом интересов ши-
рокого круга потребителей создают профессионалы. Вопрос 
в другом: насколько демократичным и качественным являет-
ся уровень предлагаемой продукции и в состоянии ли потре-
битель выбрать лучшее? Человечество в глобализированном 
мире еще сильнее ощущает влияние массовой унифициро-
ванной составляющей культуры, разрушающую националь-
ную, претендуя на право называться универсальной.

Между тем хотелось бы упомянуть и о позитивной со-
ставляющей массовой культуры:  

- люди, благодаря ей, имеют возможность тесного об-
щения и взаимообогащения, повышения образовательного 
уровня;

- получают более четкое представление в новоявленных 
тенденциях;

- он-лайн режим позволяет большому числу людей пси-
хологически разгружаться, путешествовать, пользоваться 
справочной информацией, общаться на колоссальных рас-
стояниях. Мы живем в цифровую эпоху, являясь «людьми 
цифровой культуры», поэтому именно применение совре-
менных технологий может позволить транслировать куль-
турные традиции обширной территории слушателей. 

Американский психолог М. Белл пишет: «Эта культу-
ра демократична. Она адресована вам, людям без различия 
классов, наций, уровня бедности и богатства. Кроме того, 

благодаря современным средствам массовой коммуникации 
людям стали доступны многие произведения искусства, име-
ющие высокую художественную ценность».

В целом современный мир это время больших перемен 
во всех сферах жизни: экономической, политической, науч-
ной, духовной. Культурная глобализация постепенно, раз-
мывая многообразие культур, приводит к доминированию 
массовой. Прямое влияние на культурные процессы ока-
зывают информационные технологии. Компьютеризация, 
являясь лицом мира глобального, позволяет проникать в 
различные культуры, формируя новую комплексную инфор-
мационную глобальную культуру вселенной. Хотелось бы 
верить, что в перспективе она сможет вобрать в себя лучшие 
гуманистические ценности. В случае, если новый миропоря-
док все же сможет взять ориентиры на лучшие проявления 
всех разновидностей культур, включая массовую, то идея 
новой планетарной этики сможет проявить себя самым наи-
лучшим образом. Национальная культура – наиболее жиз-
неспособная в современном обновляющемся мире, изменив 
ее значимость, можно перестроить общественное сознание и 
обеспечить дальнейшее устойчивое развитие цивилизации.  

Таким образом, массовая культура – феномен, порож-
денный современностью как целостный и взаимосвязанный 
мир, и не поддающийся однозначной оценке. С момента сво-
его появления она стала для философов, социологов, культу-
рологов, этнологов предметом изучения и острых дискуссий 
именно потому, что обладает не только идеологическими, но 
и психологическими, эстетическими и нравственными функ-
циями. Именно поэтому она должна стать предметом ком-
плексного исследования.  

Пристатейный библиографический список

1. Шестаков В. П. Мифология ХХ века: Критика тео-
рии и практики буржуазной «массовой культуры». 
– М., 1988. 

2. Адорно Т., Хоркхаймер М. Диалектика просвеще-
ния. Философские фрагменты. – М., СПб., 1997. 



531

ФИЛОСОФИЯ.ПРАВО.СОЦИУМ

DOI 10.46320/2073-4506-2022-9-172-531-533

ШАЙХУТДИНОВАДианаРашатовна
младший научный сотрудник отдела научной коммуникации и популяризации науки Института философии Российской академии наук 

ФАЙЗУЛЛИНФанильСаитович
доктор философских наук, главный научный сотрудник Института социально-экономических исследований Уфимского федерального 
исследовательского центра Российской академии наук, академик АН РБ

КРАУДСОРСИНГКАКИНСТИТУТИССЛЕДОВАНИЯСОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХПРОЦЕССОВ

В статье рассматриваются актуальные проблемы краудсорсинга как метода и формы организации исследования, а 
также регулирования социально-экономических явлений. Под краудсорсингом понимается передача определенных функций 
кругу лиц без заключения трудового договора по типу субподрядной работы, чтобы задействовать знания, опыт, творческие 
способности людей для решения различных теоретических и практических задач. Утверждается, что в настоящее время 
краудсорсинг сформировался как определенный социальный институт, структура которого состоит из ряда элементов: наличие 
определенного сообщества («толпы»); главного инициатора – краудсорсера; задания организации с четко сформулированной 
целью; сети-Интернет и форм вознаграждения. На основе взаимосвязанного функционирования указанных составляющих 
реализуются основные задачи краудсорсинга. Определяются основные направления краудсорсинга реализуемые в настоящее 
время, его недостатки и противоречия, обосновывается необходимость создания фундаментальных работ, посвященных 
краудсорсингу и практических рекомендаций по повышению эффективности его использования.

Ключевые слова: краудсорсинг, краудфандинг, социально-экономическое управление.

SHAYKHUTDINOVADianaRashatovna
junior researcher of the Department of Scientific Communication and Popularization of Science of the Institute of Philosophy of the Russian 
Academy of Sciences 

FAYZULLINFanilSaitovich
Ph.D. in philosophical sciences, chief researcher of the Institute of Socio-Economic Research of the Ufa Federal Research Center of the Russian 
Academy of Sciences, Academician of the Academy of Sciences of the Republic of Bashkortostan

CROWDSOURCINGASANINSTITUTIONOFSOCIO-ECONOMICSTUDIES

The article deals with topical issues of crowdsourcing as a method and form of research organization, and regulating of social and 
economic relationships. In terms of the present investigation crowdsourсing is viewed as a delegation of several functions to a number 
of people without an employment subcontract in order to engage knowledge, experience, artistic capacity of people into solving different 
theoretical and practical problems. It is argued that at present crowdsourcing has formed as a certain social institution, the structure of 
which consists of a number of elements: presence of a certain society (crowd); main figure — crowdsourcer; a task with an accurate 
goal; the Internet and a reward. On the basis of the interconnected functioning of the mentioned components the main objectives of 
crowdsourcing are performed. The main streams of modern crowdsourcing are defined as well as their pros and cons. The necessity of 
creating fundamental works on crowdsourcing and practical recommendations on how to improve its efficiency is substantiated.

Keywords: Crowdsourcing, crowdfunding, socio-economic management.

В результате трансформации всей системы обществен-
ных отношений возникла необходимость совершенствования 
управления дальнейшим развитием страны в новых услови-
ях. В связи с этим актуализировались потребности в более 
глубоких и масштабных ее исследованиях, требующих рас-
ширения и формирования новых методов познания в обла-
сти социально- экономических, политических и духовно-иде-
ологических явлений и процессов. Одним из таких методов, 
используемых в анализе общественных явлений в последние 
годы, стал краудсорсинг. Внедрение краудсорсинга в деятель-
ность различных институтов в настоящее время начало осу-
ществляться в рамках некоторых федеральных и региональ-
ных проектов, бизнес-структур, рекламных организаций. Это 
не случайно: краудсорсинг один из эффективных методов 
реализации потенциала общества, используемого в стра-
не недостаточно полно, но от которого зависит обеспечение 
устойчивого и интенсивного развития общества.

В последние годы краудсорсинг стали не только актив-
но изучаться, но и внедряться в практическую деятельность 
различных организаций [1, с. 39]. В отечественной литературе 
пока еще отсутствуют фундаментальные работы, посвящен-
ные раскрытию сущности и методологических основ исполь-
зования краудсорсинга в различных сферах познания и на 

практике. В связи с этим актуальным стали вопросы об опре-
делении сущности этого метода, его места и значения в тех-
нологии управления социально-экономическим процессами.

Понятие «краудсорсинг» (crowdsourcing), сформулиро-
ванное на основе объединения двух английских слов (crowd-
толпа и sourcing-подбор, использование ресурсов) введен в 
литературу совсем недавно – в начале нашего столетия. Кра-
удсорсинг означает передачу определенных функций кругу 
лиц без заключения трудового договора по типу субподряд-
ной работы, чтобы задействовать их знания, опыт и творче-
ские способности для решения различных теоретических и 
практических задач. Краудсорсинг как определенный соци-
альный институт складывается из ряда элементов: наличие 
определенного сообщества («толпы»); главного инициатора 
– краудсорсера; задания организации с четко сформулиро-
ванной целью; сети-Интернет и форм вознаграждения. На 
основе взаимосвязанного функционирования указанных со-
ставляющих реализуются основные задачи краудсорсинга. 
Исходя из выдвинутых идей и предложений организацией 
формируется определенное сообщество добровольцев на 
базе онлайн-ресурса. Это сообщество обрабатывает и обсуж-
дает основные идеи и предложения, в результате которого 
дается оценка каждой из них и отбираются наиболее пер-
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спективные концепты. Окончательный выбор и реализация 
идеи остается за организацией, сформулировавшей пробле-
му. Таким образом, краудсорсинг как определенная система 
исследовательской организации сформировался уже как со-
циальный институт.

Краудсорсинг обладает широкими возможностями ис-
пользования потенциала огромного количества людей для 
решения задач, которые возникают в ходе изучения решения, 
реализации различных проблем. Не случайно, что опреде-
ленные элементы краудсорсинга в той или иной мере исполь-
зовались и до появления самого термина в самых различных 
формах опроса населения и привлечения их к обсуждению 
жизненных проблем. С развитием средств информатизации 
и с появлением интернета создались большие возможности 
использования знаний многомиллионной «сетевой толпы» 
для решения различных научных и практических задач.

Дж. Хау, впервые использовавший термин «краудсор-
синг», писал, что в результате развития технологий, и пре-
жде всего Интернета, обеспечивающего доступ к информа-
ции огромного числа пользователей, в современном мире 
сократился разрыв между специалистами и любителями в 
различных областях познания. В результате этого различные 
организации получили возможность использовать таланты 
«сетевой толпы» для решения своих различного рода задач. 
При этом он утверждал, что группы любителей, работающих 
независимо друг от друга над общей задачей, часто достигает 
более высоких результатов по сравнению с профессионалами 
[2, c. 5]. Дж. Шуровески в своей книге «Мудрость толпы» до-
казывал, что решение какой-либо трудной проблемы перед 
массой заинтересованных в этом людей в результате может 
оказаться более действенным по сравнению с достижени-
ями небольшого коллектива, имеющегося опыт и знания в 
данной области. По мнению автора, толпа может оказаться 
действительно умной, если она характеризуется следующи-
ми показателями: многообразие, т.е. участники должны быть 
независимыми друг от друга; децентрализованными социаль-
но и пространственно; иметь реальную независимость и воз-
можность выразить свое мнение по анализируемой проблеме 
[3, c. 162].

В настоящее время в краудсорсинге определился ряд на-
правлений, которые активно развиваются. К ним относятся: 
вопросы, которые выносятся на публичные голосования; по-
иск сотрудников и волонтеров, которых можно привлечь к 
исследованию и определению решение задач; форми-
рование коллектива по участию в разработке идей и создания 
различных продуктов; сбор средств на запуск и реализацию 
созданного продукта в жизнь; использование как экспертов 
определенной профессионально подготовленной группы 
людей [4, с. 137]. Следует отметить, что основой, определяю-
щей эффективность проектов, которые используют краудсор-
синг, являются талантливые люди, жертвующие свое время 
на обсуждение и решение поставленных задач. Главную роль 
в этом процессе играет не стремление к зарабатыванию ма-
териальных средств, а желание получить морально-духовное 
удовлетворение от своего участия в решении проблем. По-
этому неслучайно, что участие населения в некоммерческих 
проектах носят наиболее масштабный характер.

В отечественной литературе, посвященной проблемам 
краудсорсинга, больше всего анализируется как этот метод 
используется в сфере бизнеса и определяется эффективность 
его развития и использования. Изучением этого феноме-
на и его реализация дают основание утверждать, что идет 
процесс внедрения краудсорсинга во всех основных сферах 
общественной жизни страны, в том числе в системе государ-
ственной власти и некоммерческих организаций. Сейчас уже 
смело можно назвать успешность реализуемых проектов с ис-
пользованием метода краудсорсинга начиная от разработки 
законопроектов до внедрения элементарных продуктов в по-
вседневной жизни.

Современная практика уже показала достаточную эф-
фективность краудсорсинга. Об этом свидетельствуют такие 
явления в бизнесе как снижение транзакционных издержек, 
стимулирования новых инновационных разработок, взаимо-
действие и расширение круга потребителей, продвижение 
продуктов и услуг на рынке труда, повышение спроса на 
продукцию созданной с участием «толпы» и т.д. В некото-
рых регионах наметились разработки краудсорсинговых 
проектов, посвященных поддержке и развитию малого и 
среднего бизнеса, созданию новых высокотехнологичных ра-
бочих мест, привлечению инвестиций в региональную эко-
номику. Одна из первых компаний, которая эффективно ис-
пользует и в настоящее время в России краудсорсинг – это 
ПАО «Сбербанк». Достаточно успешно краудсорсинг функ-
ционирует в таких организациях и проектах как: «Газпром», 
«МТС», «Азбука вкуса», «Национальная предприниматель-
ская инициатива по улучшению инвестиционного климата в 
РФ» и другие.

В настоящее время краудсорсинг используется не только 
в бизнес-структурах. Он интенсивно начал внедряться в си-
стему образования. Так, еще в 2002 году был создан открытый 
образовательный сервис Массачусетского технологическо-
го института стал очень популярным в мире. Сервис такого 
характера создан и в России под названием «Открытое об-
разование», который обеспечивает значительное количество 
направлений подготовки, с привлечением преподавателей ве-
дущих университетов, которое ведет к повышению качества 
учебно-методических разработок, предоставляя открытому 
образованию возможность доступа к интеллектуальной соб-
ственности, что меняет и совершенствует методики препода-
вания и т.д.

Следует отметить, что краудсорсинг становится более 
широко используемым методом в научной сфере как при 
решении исследовательских задач, так и в процессе орга-
низации научной деятельности на основе привлечения сто-
ронних специалистов, имеющих определенное отношение к 
изучаемым вопросам. Во-первых, в науке это крайне важно 
для обеспечения комплексного и системного подходов для 
решения поставленных научных задач, которые требуют 
привлечение на работу специалистов разных отраслей и про-
фессий. Во-вторых, это дает возможность заинтересованным 
людям принимать участие в решении научно-технических 
задач, предлагать свои идеи по достижению сформулиро-
ванных целей. В-третьих, краудсорсинг способствует инфор-
мированию людей о проблемах, требующих своего решения, 
и формированию на этой основе сообщества заинтересован-
ных индивидуумов, что делает краудсорсинг фактором про-
изводства знаний.

Методы краудсорсинга широко используется в реали-
зации экологических проектов: составление карт, отража-
ющих экологическое состояние страны и ее регионов; мест 
разрушения в различных формах экологического баланса, 
охраняемых природных объектов; государственных парков; 
мест обитания различных видов флоры и фауны и т.д., кото-
рые уже сейчас активно используются на практике. Сегодня 
можно утверждать, что краудсорсинг создал возможность 
реализовать крупные проекты, которые охватывают огром-
ные территории нашей страны и ее регионов [5, c. 105].

Современная развитая система коммуникаций создает 
условия для повышения участия широкого круга населения 
в процессе управления государством и его регионами, на ос-
нове установления обратной связи, которая является одним 
из важных принципов функционирования краудсорсинга. В 
связи с этим в России началось постепенное его внедрение 
в систему муниципального и государственного управления. 
Об этом свидетельствует опыт таких городов России как: 
Москва, Санкт-Петербург, Уфа, Симферополь, Югра и т.д. 
В настоящее время имеются краудсорсинговые проекты, на-
правленные на совершенствование системы государственно-
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го управления. Такими являются проекты, посвященные из-
бирательному процессу на различных уровнях, укреплению 
и развитию гражданского общества, культуре и межнацио-
нальным отношениям в полиэтничных регионах, сокраще-
нию коррупции. Высокий уровень активности участников 
показывает реализация проектов «Об образовании», «О по-
лиции» и «Экокарта России». На обсуждаемые вопросы, в 
рамках этих проектов, свои ответы прислали десятки тысяч 
участников. 

Хороший пример о роли краудсорсинга в управлении 
социально-экономической системой в целом дает руковод-
ство города Москвы. На платформе Правительства Москвы 
«Город идей» тридцать восемь проектов, которые охваты-
вают все сферы жизни столицы: экономическую, социаль-
ную, культуры, благоустройства, образования, архитек-
туры, спорта и т.д. В Уфе краудсорсинг используется для 
повышения эффективности работ по размещению учреж-
дений культуры, по совершенствованию экономического 
баланса, развитию инфраструктуры микрорайонов, по ре-
гулированию трудоустройства населения. В Крыму функ-
ционирующий городской сайт «Активный Симферополь», 
который используется для анализа проблем благоустрой-
ства и санитарно-гигиенической обстановки, организации 
праздничных мероприятий, оценки муниципальных услуг 
и бюджета. Создан достаточно интересный краудсорсин-
говый проект «План устойчивого развития экономики 
Югры», для которого были собраны идеи совершенство-
вания системы социальной поддержки, сохранения здо-
ровья, занятости населения, развития дорог и городского 
транспорта, поддержки НКО. Краудсорсинг успешно ис-
пользуется в различных отраслях и учреждениях. Об этом 
свидетельствует деятельность таких организаций как Сбер-
банк, Государственная корпорация «Росатом», АгроТерра 
и др. 

Многие проекты уже имеют определенные результаты, 
свидетельствующие об эффективности реализации крауд-
сорсинга.

Приведенные положительные примеры можно про-
должать дальше, но вместе с тем следует отметить некоторые 
недостатки, имеющиеся в этом методе. Недостатки связа-
ны, во-первых, с тем, что на обработку полученных ответов 
и предложений требуется огромное количество времени. 
Во-вторых, возникают трудности в обеспечении логистики и 
контроля. В-третьих, существуют проблемы с установлени-
ем права на интеллектуальную собственность, полученную в 
ходе сотрудничества. В-четвертых, появление бесполезности 
– «шума идей», генерируемых пользователями, в результате 
которых происходит снижение качества конечного продук-
та. В этой ситуации возникает необходимость продолжения 
разработки теоретико-методологических основ и практиче-
ской реализации краудсорсинга.

Следует согласиться с мнением, что «краудсорсинг дей-
ствительно способен стать методом генерации инноваци-
онных идей, достойных эпохи глобализации. Объективные 
факты говорят за то, что мировые электронные сети делают 
инновационный ресурс совершенно по-новому управляе-
мым, а краудсорсинг процессом вполне результативным и 
многообещающим. Ему можно предвещать большое буду-
щее» [6, c. 123]. 

Вместе с тем следует согласиться с обоснованным мне-
нием о коллективном субъекте познания члена-корреспон-
дента РАН Касавина И.Т., который утверждает, что «пока 
еще нет обоснований говорить о принципиально новой 
ступени развития КСП (Коллективный субъект познания)» 
[7, с. 178]. Краудсорсинг, безусловно, никогда не заменит 
реализацию профессиональных научно-исследовательских 
программ, осуществляющихся специальными научными уч-
реждениями академического, университетского и отрасле-
вого характера. Его задача как определенного метода позна-

ния – оказание помощи научному сообществу в проведении 
различных исследований.

В связи с этим необходимо разрабатывать теоретико-
методологические основы в краудсорсинге и его реализации 
во всех сферах жизнедеятельности общества, где это можно 
использовать в целях повышения и облегчения деятельности 
с учетом этой его особенности. Эффективность функциони-
рования может быть достигнута, если при организации ра-
боты будут использоваться только продуманные методы. К 
ним относятся:

1. Четкая формулировка исследовательской цели и за-
дач;

2. Выбор участников являющихся неравнодушными к 
тем проблемам, которые вынесены на обсуждение;

3. Создание технологии привлечения участников в ис-
следование и ее реализацию;

4. Установление технической платформы, на основе ко-
торой может осуществляться взаимный обмен информаци-
ей;

5. Определение методов обеспечения качества получае-
мых материалов.

В заключении стоит отметить, что краудсорсинг в Рос-
сии стал одним из методов, способствующих объединению 
усилий огромного количества населения в решении не толь-
ко мелких, а в большей мере крупномасштабных проблем. 
Эффективность использования краудсорсинга в дальней-
шем, безусловно, зависит от уровня разработок теоретико-
методологических основ и практических форм реализации 
в различных областях научно-исследовательской деятельно-
сти.

Пристатейный библиографический список

1. Лапидус Л .В. Краудсорсинг и краудфандинг. Мар-
кетинговое продвижение проектов, продукции и ус-
луг // Вестник Финансового университета. 2016. № 4. 
С. 32-41.

2. Хау Дж. Краудсорсинг: коллективный разум как ин-
струмент развития бизнеса. Москва: Альпина Пабли-
шер, 2014. 288 с.

3. Шуровески Дж. Мудрость толпы. Москва: Вильямс, 
2007. 304 с.

4. Шайхутдинова Д. Р., Файзуллин Ф. С. Сущность 
краудсорсинга как метода исследования социаль-
но-экономических явлений // Многонациональный 
регион: социальные технологии устойчивого раз-
вития // Материалы Всероссийской конференции с 
международным участием. Уфа: Аэтерна, 2022. 
С. 136-140.

5. Файзуллин Ф. С., Файзуллин Т. Ф. Обеспечение эко-
логического баланса региона // Философ, эколог, 
поэт по жизни, Э. В. Гирусов. Москва: ИКАР, 2021. 
С. 105-113.

6. Тегин В. А., Усманов Б. Ф. Краудсорсинг в генера-
ции инновационных идей // Мир транспорта. 2012. 
№ 6. С. 118-123.

7. Касавин И. Т. Социальная философия науки и кол-
лективная эпистемология. Москва: Весь мир, 2016. 
262 с. 



534

ФИЛОСОФИЯ.ПРАВО.СОЦИУМ

ШИЛОВАОльгаСергеевна
кандидат исторических наук, доцент кафедры массовых коммуникаций и мультимедиа Иркутского 
государственного университета

ХОМИЧНатальяВикторовна
кандидат филологических наук, доцент кафедры философии, социологии и истории Иркутского 
государственного аграрного университета имени А. А. Ежевского 

ИНФОРМАЦИЯКАКОБЪЕКТФИЛОСОФСКОГОПОЗНАНИЯ:ЭТАПЫ
СТАНОВЛЕНИЯГЛОБАЛЬНОГОИНФОРМАЦИОННОГООБЩЕСТВА

В статье рассматривается информация в качестве объекта философского познания. 
Представлены основные концептуальные подходы к определению понятия информация 
из разных областей науки, а также выявлены основные характеристики данного понятия. 
Отдельно исследуются этапы становления философии информации как отдельного 
направления социальной философии и ее влияния на развитие информационного общества. 
Отмечается, что появление новых носителей информации и увеличение ее объема привело 
к очередной информационной революции, повлекшей за собой глобальные социальные и 
исторические преобразования в обществе. Переход информации в разряд первостепенных 
ресурсов человечества вызывает большое количество угроз и проблему борьбы за 
обладание этим ресурсом. Новый способ обмена информацией ведет к переосмыслению 
ранее существовавших представлений о мире и формирует предпосылки для еще более 
масштабной информационно-технологической революции. 

Ключевые слова: информация, философия, информационная революция, 
информационное общество. 

SHILOVAOlgaSergeevna
Ph. D. in historical sciences, associate professor of Mass communications and multimedia sub-faculty 
of the Irkutsk State University 

KHOMICHNatalyaViktorovna
Ph. D. in philological sciences, associate professor of Philosophy, sociology and history sub-faculty of 
the A. A. Yezhevsky Irkutsk State Agrarian University 

INFORMATIONASANOBJECTOFPHILOSOPHICALCOGNITION:THESTAGES
OFFORMATIONOFTHEGLOBALINFORMATIONSOCIETY

The article considers information as an object of philosophical cognition. The main conceptual 
approaches to the definition of the concept of information from different fields of knowledge 
are presented, as well as the main characteristics of this concept are identified. The stages of 
the formation of the philosophy of information as a separate direction of social philosophy and its influence on the development of 
the information society are studied separately. It is noted that the emergence of new media and an increase in its volume lead to an 
information revolution, which entailed global social and historical transformations in society. The transition of information into the category 
of the primary resources of humanity causes many threats and the problem of the struggle for the possession of this resource. A new 
way of exchanging information leads to a rethinking of previously existing ideas about the world and forms the prerequisites for another 
information revolution. 

Keywords: information, philosophy, information revolution, information society.

Шилова О. С.  

Хомич Н. В.

Информация является одной из основополагающих ка-
тегорий мироздания, из чего следует, что сложно дать одно-
значное и простое определение понятию «информация». 
Это привело к необходимости научного осмысления обра-
ботки и распространения информации в различных науках, 
в том числе и философии, а также дальнейшего эволюцио-
нирования данного процесса. 

Существует несколько концептуальных подходов к опре-
делению понятия «информация»: метрический подход пред-
лагает разные шкалы измерения информации. При таком 
подходе сама информация рассматривается как абстрактная 
фикция. Метрический подход применяется при создании 
математической теории информации. Приверженцами ме-
трического подхода являются Винер и Хартли. По мнению 
Винера, информация – это умственная абстракция, создан-
ная человеческим разумом. Хартли считал, что информация 
служит для обозначения меры количественного измерений 

сведений, распространяемым по техническим каналам связи 
[2; 12]. 

 Исследователь Шеннон говорил о том, что информация 
– это снятая неопределенность или результат выбора из воз-
можных альтернатив и др. Метрический подход использует 
следующие способы измерения информации: объёмный 
(биты, байты, килобайты и др.), вероятностный, алгоритми-
ческий, семантический, аксиологический [13]. 

Длительный период времени в понятие «информация» 
не входила смысловая составляющая, все ограничивалось 
только рассмотрением информационного объема. Иссле-
дователи Хартли и Шэннон не рассматривали смысловую 
нагрузку информации, а только ее количественные показа-
тели. Это отчасти объясняется тем, что прикладные науки 
направлены на упорядочение беспорядка, тогда как филосо-
фия находит порядок в хаосе. Развитие современных инфор-
мационных технологий влечет за собой изменение подходов 
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и методов изучения информационных процессов, особенно 
в контексте проблем развития информационного общества. 

Как считает исследователь проблем информатики, К.К. 
Колин, в СССР, затем России термин «информатика» был 
идентичен «программированию», любая смысловая нагруз-
ка исключалась. Особенностью современных исследований 
информации заключается в изучении смысловой стороны 
информации [4, с. 9-13]. 

Философы применяют к информации материалисти-
ческий и ведический подходы. Материалистический подход 
заключается в первичности материи и вторичности созна-
ния. Информация при данном подходе сущность отражения 
мира. Ведический подход, отвечая на главный философский 
вопрос, утверждает, что сознание первично, а материя вто-
рична. Вселенная при ведическом подходе представляет со-
бой мысленный образ и исходит из того, что все есть мысль. 
Вселенский Разум имеет энергию, которую называют Святым 
Духом. Материя является проявлением Вселенского Разума. 
Абсолютное ничто, из которого рождается Все. Знания по-
являются при взаимодействии Души с Творцом и Материей. 
Сознание порождает знание как одну из форм информации. 
Подсознание формирует интуитивные знания, этические 
знания спускаются свыше при помощи надсознания, взаимо-
действующего со сверхсознанием (Бог, Творец, Абсолют) [11]. 

В результате анализа определений понятия «информа-
ция» из различных областей знаний: кибернетики, теории 
информации и алгоритмов, философии, ведичества выяв-
лены значимые характеристики данного понятия, позволив-
шие сформулировать основные подходы к его определению. 
Метрический подход (включает способы измерения харак-
теристик информации), материалистический (информация 
как атрибут материи или функция самоорганизующихся си-
стем), ведический (Вселенная как мысленный образ, а знание 
– информация как результат взаимодействия души с матери-
ей и Богом). 

В 1990-е годы XX столетия формируется целое направле-
ние социальной философии – философия информации. По-
нятие философия информации в научный оборот было вве-
дено итальянским философом Лучано Флориди, известного 
как исследователя философии информации и информаци-
онной этики. Флориди стал основателем исследовательской 
группы Оксфордского университета в области философии 
информации. Философия информации занимается изуче-
нием информации как философской категорией, пытается 
осмыслить ее исторические аспекты появления и развитие 
в современном обществе. Наиболее полно понятие фило-
софии информации раскрывается в статье Флориди «Что 
такое философия информации?». Он дает следующие опре-
деление философия информации – это область философии, 
занимающаяся исследованиями природы и основ информа-
ции, в том числе ее динамики, использования и естествен-
нонаучного изучения, развитием и применением методов 
теории информации и вычислительных методов к философ-
ским проблемам [10]. 

Информационное сообщение, являющееся по Шеннону 
лишь передачей символов, становится с точки зрения Флори-
ди отражением накопленного человечеством разнообразно-
го опыта. Главным, по его мнению, в информации является 
ее семантическая (смысловая) часть, а не ее информационная 
емкость. Философский подход заметно обогатил науку об 
информации, позволил выстроить целостную картину мира, 
дополняя ее исследованиями других наук. 

Появление новых носителей информации, увеличение 
ее объема привели к очередной информационной револю-
ции, представляющей из себя переход на качественно иной 
способ переработки информации и ее использования. Это 
отнюдь не технологический процесс, информационная рево-
люция всегда несет социальные и исторические преобразо-
вания, смену эпох, поскольку способ обмена информацией 
приводит к переосмыслению ранее существовавших пред-
ставлений о мире.

По мнению А.Д. Елякова, информационная револю-
ция – это «взрывной процесс» создания и распространения 
новейших информационных технологий для наиболее про-

дуктивного производства, рациональной организации и эф-
фективного использования информации, предопределив-
шей переход от постиндустриального к информационному 
обществу [3, с. 29]. 

Существует несколько подходов к понятию «инфор-
мационная революция». Один из них основан на том, что к 
«информационной революции» можно отнести только по-
следнюю научно-техническую революцию, в основе которой 
лежат информационные технологии и информатизация 
общества. Другой предполагает, что в истории развития че-
ловечества произошло уже несколько информационных ре-
волюций. К ним относится появление устной речи у людей, 
письменности, печатных машин, электрификации, компью-
теров [7]. 

Главный вопрос информационной революции заключа-
ется в поиске смысла информации и ее назначения. Послед-
няя информационная революция произошла очень быстро 
– с начала 80-х для 90-х гг. ХХ в. Ее уникальность заключалась 
в том, что впервые сами информационные технологии ста-
ли производственной силой, а информация основой, сырьем 
для производства. За этот временной период были созданы 
технологии: вычислительная техника, телекоммуникации, 
генная инженерия и многие другие. Информационные тех-
нологии проникли практически во все сферы жизнедеятель-
ности человека: в учебу, трудовую деятельность, производ-
ство, потребление, межличностные отношения. Развитие 
информационных технологий приобрело к формированию 
глобального «информационного общества». 

Зарождение информационного общества происходит 
в конце 1960-х – середине 1970-х гг. при совпадении таких 
исторических процессов как революция информационных 
технологий, формирование однополярного мира с домини-
рующей позицией США, расцвета различных социальных 
движений (либерализм, борьба за права человека, защита 
окружающей среды) [5]. 

 В новом обществе информация становится двигателем 
развития и получает уникальные свойства. Она становится 
неисчерпаемой, долго хранится, лежит в основе практически 
всех технологических процессах. Информация становится 
всеобщей ценностью, давшей название новому типу обще-
ства. Понятие «информационное общество» было введено в 
1960-х гг. практически одновременно в Японии исследовате-
лем Т. Умесао и в Соединенных Штатах Ф. Махлупом [9; 6]. 

Общепринятого понятия «информационное обще-
ство» до сих пор не существует. Можно встретить разные 
названия современного общества: «информационное», 
«поcтиндустриальное», «цифровое», «технотронное» и др. 
Концепция информационного общества является разновид-
ностью теории постиндустриального общества, основу кото-
рой положили Д. Белл, Э. Тоффлер [1; 8]. У Дэниэла Белла 
одного из самых авторитетных исследователей в данной об-
ласти, информационное общество представляет собой но-
вое название для постиндустриального общества, в котором 
основой его социальной структуры является информация. 
Белл характеризует развитие общества как процесс перехода 
от доиндустриального, индустриального до постиндустри-
ального общества, где каждая стадия определяет основным 
видом производства, а именно сельским хозяйством, произ-
водством, услугами. Информационное общество в трактовке 
Белла обладает основными характеристиками индустриаль-
ного, а именно, преобладанием экономики услуг, главенству-
ющей ролью знания, появлением новых интеллектуальных 
технологий. Информация, по его мнению, является страте-
гическим ресурсом общества, поэтому так важно обеспечить 
доступ к необходимой информации всех индивидов. 

Американский исследователь Э. Тоффлер рассматри-
вал историю как непрерывное волновое движение. Он также 
выделял в развитии истории человечества три волны: аграр-
ную, индустриальную и постиндустриальную. Он считал, что 
в информационном обществе информация становится важ-
нее капитала, сырья. Глобальная экономика способна рабо-
тать как единая система по всей планете в режиме реального 
времени. В информационных сетях происходят операции, 
связанные с финансовым капиталом, который становится 



536

Евразийский юридический журнал № 9 (172) 2022

лидирующим и оказывает воздействие на торгово-промыш-
ленный капитал. Глобальными становятся рынки товаров и 
услуг, рынок труда, которые широко представлены в сети. 
Транснациональные компании становятся главными субъ-
ектами экономической деятельности, оказывающими суще-
ственное влияние на внешнюю и внутреннюю политику го-
сударств. 

США стоят в авангарде развития информационного об-
щества. Формирование информационного общества влечет 
преобразования во всех сферах жизнедеятельности челове-
ка. Происходят существенные изменения в духовной жизни 
общества, мышлении, образе жизни. Коренным образом ме-
няются представления человека об окружающем мире, что 
означает реальные угрозы суверенности многих государств, 
не сумевших вписаться в глобальный мир или не признаю-
щих англосаксонского мира, являющегося главным создате-
лем информационного общества, грамотно управляющим 
информационными возможностями и ресурсами. 

Переход информации в разряд первостепенных ре-
сурсов человечества вызывает множество угроз и проблему 
борьбы за обладание этим ресурсом. Процесс дальнейшей 
глобализации общества заключался в глубокой интеграции 
индивидуальных данных населения планеты, увеличение 
плотности хранения данных, пропускной способности опти-
ческих линий связи, объединение локальных и националь-
ных сетей, интеграция биологических и нанотехнологий. 

Разработка информационных технологий позволяет на-
ходиться в постоянном контакте друг с другом, что открывает 
перед основным игрокам глобального информационного об-
щества возможность действовать в обход национальных пра-
вительств и экономик. Роль национальных государств при 
развитии глобального-информационного общества теряет 
свой суверенитет. Нации оказались перед судьбоносным вы-
бором, если малым государством приходится расстаться со 
своей автономностью, крупные государства из последних сил 
стараются сохранить свое традиционное этническое государ-
ство. 

Процессы дальнейшей глобализации приведут к суще-
ственным изменениям в процессе государственного управле-
ния многих стран, что неизбежно отразится на определении 
национальных приоритетов и ценностей, произойдут изме-
нения в социальных и культурных сферах. 

Многие социальные последствия глобализации обще-
ства еще до конца не ясны, но мы уже наблюдаем огромный 
разрыв между элитами передовых государств с развиваю-
щимися странами. Однако геополитическому превосходству 
США, которому содействует информационная революция, 
могут угрожать ряд стран. 

Информационная революция позволит «угнетенным» 
нациям объединиться и быть способными бросить вызов 
американским интересам. Существует достаточное количе-
ство не встроенных в глобализацию государств в силу эконо-
мических причин, либо пытающихся сохранить свою наци-
ональную идентичность. Они способны представлять угрозу 
безопасности США, что неизбежно приведён к формирова-
нию новой геополитической концепции США. 

Концепция глобализации мира, активно используемая 
с середины 90-х годов прошлого столетия, уже начала про-
буксовывать. Только при условии распространения этой 
модели по всему миру она может бесперебойно работать и 
обеспечивать лидирующее положение США. Та часть мира, 
которая лучше интегрирована в глобальный мир (Западная 
Европа, Япония, Австралия) может быть управляема инстру-
ментами манипулирования при помощи информации. На 
другую часть мира, а именно Россия, страны Африки, Азии, 
Латинской Америки будут осуществляться попытки военно-
го и колониального воздействия. 

Всестороннее рассмотрение информации необходимо 
для познания сущности окружающего мира, именно в этом 
сейчас заключается основной запрос общества. Процесс фор-
мирования информационного общества, осуществляемого 
за счет информации, по сути, явился ответом человечества 
на вызовы современной эпохи и стал необходимым услови-
ем для продолжения его развития. В каждую последующую 

эпоху развития человеческой цивилизации свершается все 
больше научных открытий. Каждый следующий этап менее 
продолжителен во времени и более мощный по воспроиз-
водству информации. Первую информационную револю-
цию от второй разделяли тысячелетия, развитие современ-
ных информационных технологий происходит в считанные 
годы. 

Следовательно, в ближайшее время стоит ожидать но-
вый информационный прорыв, который будет обозначать 
следующую революцию, которая также окажет влияние на 
все сферы человеческой цивилизации. 

Нынешняя информационная революция будет являть-
ся лишь частью еще более масштабной технологической 
революции. Развитие биологических и молекулярных тех-
нологий создадут условия для управления растительным, 
животным и человеческими геномами, а их совместное при-
менение с информационными технологиями кардинально 
изменят мир уже в ближайшем будущем. Создадут еще бо-
лее напряженные конфликты в мире, поскольку будут затра-
гивать саму суть философского понятия «бытия». 
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Арчибасов М. Е.

 В современных условиях внутрисоциумной комму-
никации, которые, что представляется крайне очевидным, 
формируются и преобразовываются естественным образом, 
достаточно чётко прослеживается весьма существенное про-
явление определённого поведенческого факта, в соответ-
ствии с которым трансформация общественных отношений 
и характера действий индивидов относительно друг друга 
является ничем иным, как следствием копирования, с опре-
делённой чистотой и применительно к специфической атри-
бутивно-содержательной насыщенности сегментированных 
элементов обозначенной связи, обстановки в этой области в 
глобальных масштабах, сложившейся на сегодняшний день. 
Этому есть достаточно чёткие объяснения, представленные в 
современной научной среде. 

Для максимально полноценного достижения необходи-
мой степени понимания всей картины ролевого присутствия 
социальной имитации в среде мироустройства, претерпева-
ющего крайне значимые изменения в настоящий момент, 
вполне логичным представляется рассмотрение данной 
проблематики через призму алгоритмически-дедуктивного 
порядка, предполагающего изучение имеющегося вопроса 
с изначальной макромасштабной стартовой позиции, в ка-
честве которой выступает тематика Вселенной и место в ней 
человека.

А. Ю. Савин посредством своих в некотором роде мета-
физических умозаключений указывает на то обстоятельство, 
что космическое пространство само по себе является функ-
циональным. Процессы этой функциональности обуславли-
ваются энергетическими и информационными обменами 
между элементами Всекосмической сущностной системы, 
каковыми являются планеты вне зависимости от их разме-
ров, свойственной специфики, а также наличия или отсут-
ствия климатических условий для жизни. Экзистенциальная 
природа индивидуума отличается своей коллективностью, 

функциональная особенность которой подчёркивается все-
объемлющей коммуникативностью. Это адекватное внутри-
общественное состояние человека, обеспечивающее его жиз-
недеятельность и развитие, предопределяющее принятие 
решений общественного характера, как следствия работы 
человеческого разума, необходимость которых детермини-
руется внешними социальными факторами [10, с. 1].

В данном ключе социальная имитация предопределяет-
ся общественной системой в её целостном понимании, явля-
ющейся уменьшённой моделью процесса системного функ-
ционирования Вселенной. 

Т. Есенина отстаивает органическую точку зрения, под-
чёркивая тот факт, что каждая сегментированная часть чело-
веческого организма, осуществляя свойственное ей предна-
значение, является как подсистемой, копирующей организм 
человека в целом, так и составляющей самого данного орга-
низма, который, в свою очередь идентичен по своим функ-
ционально-системным особенностям гармонично дополня-
ющим друг друга планетарным единицам, насыщающим 
Вселенную [1, с. 1]. Это обстоятельство может, с некоторой 
долей условности, аргументировать очевидность социальной 
имитации как действенного признака природы человече-
ского индивидуума, естественным образом определяющая 
его непосредственное отношение к социуму, а также указы-
вающая на субстанциональную принадлежность общества и 
человека космическому пространству. В противном случае, 
отсутствие социально-имитированных действий исключало 
бы наличие данного факта.

По мнению Л. Соковиковой, как и значительного ряда 
отечественных и зарубежных исследователей, изучающих 
проблему соответствия человечества галактической среде, 
структура и работа мозга homo sapiens представляет из-себя 
уменьшённую модель Вселенной, нейроны которого пере-
плетаются между собой, формируя и передавая друг другу 
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результаты совместного информационного посыла, подобно 
взаимодополнению планет [6, с. 1]. Таким образом, разум 
человека, являющегося продуктом космического творения, 
априори, по своему структурному предназначению выпол-
няет микроидентифицирующие функции относительно га-
лактического пространства и общества. Это означает, что де-
ятельность человеческого мозга реализуется исключительно 
через призму социальной имитации.

Осуществляя предельно глубинный процесс исследуе-
мой сферы И. Зигель задаётся вопросом отношения человека 
к более крупной особи в качестве клетки [3, с. 1]. Если в дан-
ном случае социум воспринимать как укрупнённый элемент 
государственного масштаба, представляющий на клеточном 
уровне мировую общественность, выполняющую, в свою оче-
редь, функцию межпланетарной клетки, то естественность 
социально-имитированного поведения субъектов, как след-
ствия природных мозговых действий их разума, не может 
вызывать сомнений.

Применительно к рассматриваемой проблематике нель-
зя не отметить один немаловажный факт, в соответствии с ко-
торым научное изучение вопроса особенностей копирования 
поведенческого характера мировым сообществом вселенской 
межпланетарной гармонии и последующей социальной 
имитации представителями человеческой среды обществен-
ного поведения, отвечает, некоторым образом, философско-
му концептуальному положению Г. В. Лейбница, утверж-
давшего, что мир состоит из монад, каждая из которых есть 
ничто иное, как уменьшённая модель этого мира [4, с. 112], а 
также философским изысканиям М. В. Ломоносова, указыва-
ющего на то обстоятельство, что мировое пространство – это 
совокупность атомов, копирующих в себе мировой уклад, со-
ответствующий данному пространству [7, с. 1].   

Преобразования современного миропорядка, являюще-
гося промежуточной моделью между гармонично перепле-
тающимися сегментами Вселенной и её уменьшённой копи-
ей – человеком, усиливают пестроту актуальности настоящей 
проблемы. К. В. Фадеев и И. А. Борисова связывают это с 
текущей обстановкой на международной арене, выражен-
ной в максимальном обострении отношений не просто ряда 
государств, но и целых блоков и коалиций, сложившихся в 
результате достижения пиковой отметки жёсткого противо-
стояния по вопросу определения полярности последующего 
мирового развития [8, с. 196]. 

Несмотря на разграничение государств-участников 
международных отношений на сторонников и противников 
многополярности перспективного мироустройства на соот-
ветствующие группы, их граждане, вместе с тем, внутри стра-
ны также представляют части своих социумов, которые под-
держивают или опровергают необходимость переустройства 
мира в направлении многополярного вектора его преобра-
зования. Таким образом, современная мировая обстановка 
предопределяет специфику социального поведения инди-
видов. Последнее, в свою очередь, посылает синергетический 
импульс непримиримости в отношении оппонирующих 
сторон на более высокие уровни, оказывая, в результате, ка-
тализирующий эффект на усугубление ситуации. Основную 
причину прогрессирующей кризисности Д. Дудалов видит в 
личностном нежелании каждого члена мирового сообщества 
предпринять попытку внесения внутренних коррективом в 
собственное социально-имитационное действие, нацеленное 
в настоящий момент на недопонимание иных взглядов на бу-
дущность картины мировой политики [2, с. 1].  

Кроме того, общеизвестен тот факт, что организм чело-
века – универсальная среда. Он способен к самовосстановле-
нию и совершенствованию в случае благоприятного воздей-
ствия и, напротив, крайне пагубное влияние извне может 
привести к внутреннему саморазрушению индивида. Имен-
но такими свойствами обладает и Вселенная [9, с. 1]. 

Как показывают очевидные факты, массовая социальная 
имитация коллективным Западом американского образца 
мирового господства при обязательном условии тоталь-
ной поддержки незыблемости геостратегических интересов 
США, стержневой составляющей которых служит междуна-
родная гегемония Вашингтона, оказывает крайне пагубное 

и разрушительное воздействие как на мировую обществен-
ность в целом, так и на Западный мир в частности [5, с. 1], по-
добно внутреннему разрушению человеческого организма.

Резюмируя вышеизложенное описание следует отме-
тить, что с учетом природного назначения имитации миро-
устройством межпланетной гармонизации в пространстве 
Вселенной, а социально-имитированными действиями чело-
века современного миропорядка, в этом ключе необходимо 
ориентироваться на созидательное преобразование лично-
сти, мира и космоса. В противном случае человечество может 
ожидать неизбежный конец существования, который будет 
ознаменован катастрофой планетарного масштаба.       
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Каждый исторический этап социального развития ха-
рактеризуется среди прочего индивидуальным осмыслением 
человека, его прав и свобод через призму философско-право-
вой методологии. Уровень признанности и защищенности 
прав человека соответствует уровню социально-экономиче-
ской организации государства, говорит о степени развитости 
гуманистических начал в правопорядке данного государства.

Одним из признаков правового государства признается 
верховенство права. Данный признак означает, что законы и 
иные нормативные правовые акты должны соответствовать 
праву [4, c. 428-430]. Под правом посредством естественно-
правовых воззрений понимается естественное право, концеп-
ция которого выработана в период эпохи Возрождения. В 
самом общем виде естественное право представляет совокуп-
ность основанных на незыблемых ценностях интерпретаций 
правомочий человека, обеспечиваемых всем механизмом 
государственных правоохранительных и правозащитных ор-
ганов. Данная концепция представляет основу современного 
развитого общества и государства, к которому в полной мере 
можно отнести Российскую Федерацию, поскольку в поло-
жениях Конституции Российской Федерации1 (далее – Кон-
ституция РФ) императивно установлено верховенство прав 
и свобод человека в иерархии правовых ценностей, действу-
ющих в отечественном правопорядке. Озвученная конститу-

1	 Конституция	Российской	Федерации	принята	всенародным	голо-
сованием	12	декабря	1993	г.	с	изменениями,	одобренными	в	ходе	
общероссийского	голосования	01	июля	2020	г.	//	Официальный	
интернет-портал	правовой	информации.	[Электронный	ресурс].	
–	Режим	доступа:	http://www.pravo.gov.ru.

ционная максима обеспечивается всеми отраслями россий-
ского законодательства без исключения. Глубокое научное 
осмысление категории прав человека, ставит перед исследо-
вателем ряд вопросов, требующих мотивированного ответа, 
как с теоретических, так и с практических позиций. Размыш-
ляя на данную тему, в одной из своих работ Т. П. Страмилова 
формулирует следующие вопросы: с какого момента человек 
является объектом конституционной защиты и когда челове-
ческий биологический индивид становится объектом такой 
защиты? [7, c. 53]. Представляется, что поднятая автором те-
матика является весьма актуальной и своевременной, исходя 
из следующего.

В теории естественного права выделяется целый ряд 
неотчуждаемых субъективных прав человека. Первое место 
отводится праву на жизнь [2, c. 280]. Наиболее ярко и четко 
приоритетное значение права на жизнь среди других есте-
ственных прав определили Томас Джефферсон в подготов-
ленной им Декларации независимости США2. 

Сказанное позволяет сделать следующий вывод. Жизнь 
человека является правовой ценностью. Ценности, как пишет 
профессор О. Ю. Рыбаков, предстают основополагающей 
характеристикой устройства бытия человека [5, c. 143]. Сле-
довательно, нормы права должны однозначно признавать и 
защищать человеческую жизнь без каких-либо исключений. 
Только в таком случае будет реализован герменевтический 

2	 Декларация	независимости	США	от	04	июля	1776	г.	[Электрон-
ный	ресурс].	–	Режим	доступа:	Декларация	независимости	США	
(msu.ru)	(дата	обращения:	12.10.2022).
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тезис о том, что право – это само по себе высказывающее бы-
тие [7, c. 140-141].  

К сожалению, следует констатировать что, современ-
ное российское позитивное право не в полной мере отвечает 
идеалам философско-правовой аксиологии и герменевтики. 
Вопросы человеческой жизни решены таким образом, что 
ценность жизни, признанная в теории, оказалась отвергнута 
нормами права.

Согласно ч. 2 ст. 17 Конституции РФ основные права и 
свободы человека неотчуждаемы и принадлежат каждому 
от рождения. Таким образом, из указанной нормы Консти-
туции РФ следует, что момент начала жизни человека опре-
деляется моментом его рождения. Правовая охрана жизни 
человека возможна также после рождения. При этом факти-
чески человеческая жизнь начинается внутри утробы матери 
и должна обеспечиваться правовой защитой до рождения 
человека.

В биологической науке представления о жизни сфор-
мулированы весьма логично и не требуют дополнительных 
пояснений. Как писал известный профессор Н. А. Кабанов 
в 1930-е гг., «организм человека развивается из клетки, обра-
зовавшейся путем слияния двух половых клеток – женской 
и мужской» [1, c. 20]. «Все живое из живого» – вот один из 
основных законов современной науки о жизни, и пока неиз-
вестно решительно ни одного исключения из этого правила», 
– писал в 1928 г. не менее известный ученый В. В. Лункевич [3, 
c. 163]. Соответственно, жизнь человека начинается с момента 
образования первой клетки в результате оплодотворения.

От определения момента начала жизни человека пере-
йдем к критике современного российского права. Как мы 
установили, отечественное право целиком направлено на 
признание, обеспечение и защиту права на жизнь родивше-
гося человека. Право на жизнь неродившегося человека не 
признается, не говоря уже об ее обеспечении и защите. Сле-
довательно, нормы права не учитывают достижения биоло-
гической науки. Они не имеют природы человека в качестве 
своей основы, не учитывают подлинный смысл существова-
ния и назначения права вообще. 

Таким образом, нормы права оказываются неспособны-
ми защитить жизнь человека до его рождения. Как следствие, 
признание права на жизнь только за родившимся человеком 
снижает ценность правовых норм, умоляет их аксиологиче-
ский потенциал, что в свою очередь не может соотноситься 
в полной степени с упомянутыми выше конституционными 
правозащитными императивами. Другими словами, проис-
ходит расхождение природы человека, его права на жизнь 
и вектора развития современной отечественной правовой 
парадигмы, а также реального нормативно-правового ре-
гулирования. Заметим, что подобное отклонение развития 
правовой парадигмы от сущности человека и его природы 
недопустимо и пагубно для человека и социума в целом. Как 
итог – в праве ощущается нехватка морального содержания 
и нравственных ценностей [8, c. 180]. Следует также отметить, 
что нивелирование морально-нравственной составляющей 
на современном этапе характерно не только для правовой 
материи, но и для большинства сфер человеческого обще-
ства [9, c. 32].

О проблеме недостатка нравственных ценностей в праве 
отечественные ученые рассуждают с начала прошлого столе-
тия. Так, известный русский юрист П. И. Новгородцев пред-
лагал утвердить нравственный идеализм в юриспруденции и 
в целом в учении об обществе. Основой такого нравственного 
идеализма П. И. Новгородцев считал естественно-правовую 

идею абсолютной нравственной ценности личности, которая 
определяет смысл и существо общественного идеала [2, c. 
645]. Правовед подчеркивал, что для внедрения в современ-
ную позитивистскую юриспруденцию нравственных идеалов 
«требуется именно возрождение естественного права с его 
априорной методикой, с идеальными стремлениями, с при-
знанием самостоятельного значения за нравственным нача-
лом и нормативным рассмотрением» [2, c. 648-649].

Таким образом, П. И. Новгородцев пишет о недостатках 
естественно-правовой концепции правопонимания. Дей-
ствительно, такой подход не признает факт начала жизни че-
ловека до его рождения. Возникает вопрос: является ли обо-
снованным ориентир отечественной правовой парадигмы на 
естественное право? Ответ на данный вопрос будет неодно-
значным в силу указанного нами же недостатка естественно-
правового подхода. Тогда каким образом российское право 
должно признавать право человека на жизнь с момента ее 
начала?

Ответ на поставленный вопрос видится в расширении 
понимания права сторонниками естественно-правовой кон-
цепции. За каждым человеком необходимо признавать пра-
ва, которые не могут отчуждаться. При этом не все неотчуж-
даемые права возникают с момента рождения человека, как 
мы уже убедились. Таким правом является право человека на 
жизнь. Оно должно признаваться за каждым человеком с мо-
мента его зачатия, с момента появления клетки, из которой 
начнет развиваться новый человеческий организм. 
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Проблеме соотношения политики и морали в войнах 
уделялось значительное внимание философов, начиная 
с античности и заканчивая нашим временем. Наиболее 
детально данная проблема теоретически осмыслена в ра-
ботах Иммануила Канта (1724-1804). Для нашего иссле-
дования особый интерес представляют работы «Основы 
метафизики нравственности», «Критика практического 
разума» и «К вечному миру».

Мораль, по Канту, есть «совокупность... безусловно 
повелевающих законов, в соответствии с которыми мы 
должны вести себя...» [4, с. 289-290]. Кант рассматривает за-
кон, долг и обязанность как самое сердце морали. Философ 
считает, что в наших моральных соображениях доминиру-
ет вопрос о том, какие обязанности налагаются на нас зако-
ном, который главенствует с исключительной моральной 
необходимостью. Как и большинство философов восем-
надцатого века, он также считает, что наша нравственная 
жизнь озабочена вопросом о том, как быть добродетель-
ным на протяжении всей жизни, но он определяет добро-
детель в терминах более фундаментальных понятий зако-
на, обязательства и повинности, чем его предшественники.

Кант проводит четкую грань между «моральными» и 
«неморальными» явлениями, такими как благоразумие, 
политика или эстетика. Для Канта «моральное» принци-
пиально отличается от «неморального» не только особой 
формой обязательств, но и его возвышением над осталь-
ной жизнью. Мораль сама по себе обладает уникальным 
статусом, как и разумное существо, из независимой (авто-
номной) воли которого проистекает закон. Кант считает, 
что в моральной области мы принимаем себя – часто толь-

ко косвенно – как «личностей», возвышающихся над про-
стыми «вещами» и животным миром.

Понятие автономии воли Канта является одним из 
наиболее центральных, отличительных и влиятельных 
аспектов его этики. Автономной является воля, которая 
сама дает закон своего действия или может мыслиться как 
сама для себя законодательная.

Обоснованное требование любого лица на моральную 
разумность обосновывает предположение, что нравствен-
ным может быть признан только лишь тот закон, который 
дается нашим собственным разумом; воля в этом случае 
никак не обязана находить ни в себе, ни в объекте ничего, 
помимо интереса собственного всеобщего законодатель-
ства. 

Благодаря наличию воли человек может совершать 
поступки, исходя из принципов. Если человек устанавли-
вает для себя принцип, зависящий от какого-либо объек-
та желания, то такой принцип не может стать моральным 
законом, поскольку достижение такого объекта всегда за-
висит от эмпирических условий. Понятие счастья, личного 
или общего, всегда зависит от условий опыта. Только без-
условный принцип, то есть не зависящий от всякого объ-
екта желания, может иметь силу подлинного морального 
закона [3, с. 212].

Центральным понятием в этике Канта, является кате-
горический императив – наивысший принцип нравствен-
ности. Кант представил его последовательно в единстве 
трех формул, первая из которых задает максимам как ос-
новополагающим намерениям действия форму всеобщ-
ности («поступай только по такой максиме, относительно 
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которой ты в то же время можешь желать, чтобы она стала 
всеобщим законом», вторая – материю, или цель: разум-
ное существо само по себе («Поступай так, чтобы ты никог-
да не относился к человечеству, как в твоем лице, так и в 
лице всякого другого, только как к средству, но всегда в то 
же время и как к цели», а третья выражает принцип авто-
номии («идею воли каждого разумного существа как воли, 
устанавливающей всеобщие законы». Кант подчеркивает, 
что все три формулы выражают один и тот же закон, одна-
ко с разных сторон: со стороны формы, материи и полного 
определения всех максим [1, с. 92].

Стоит согласиться, с мнением, высказанным С.Е. Ру-
женцевым: «Категорический императив И. Канта, если его 
определять как моральный запрет на определенные дей-
ствия, будет соответствовать гуманистическому направле-
нию в политике – добродетельная цель может быть достиг-
нута только благими средствами. Однако сами моральные 
нормы должны рассматриваться в динамике, опираясь на 
практические и реальные обстоятельства политической 
деятельности. Поскольку «обладание властью неизбежно 
искажает свободное суждение разума», сомнительно жела-
ние И. Канта, чтобы политик учитывал, что права человека 
есть нечто священное, «каких бы жертв это не стоило госу-
дарственной власти». Но такое предписание для политика 
выглядит малоприемлемым на практике, поскольку он вы-
нужденно изначально допускать грязные технологии ради 
того, чтобы цель проводимой им политики соответствова-
ла интересам общества, тем самым отвергая тезис фило-
софа об объективном отсутствии спора между политикой 
и моралью» [6, с. 21].

Кант в своих трудах очень уместно перенес соотноше-
ние политики и морали в плоскость такого явления, как во-
йна. Идеи соотношения политики и морали применяются 
философом при рассмотрении природы войны, ее проте-
канию и завершению.

Война для Канта, явление естественное, присущее 
межгосударственным отношениям. По этому поводу он 
пишет: «Право государств в отношении друг к другу, кото-
рое не совсем правильно называется международным пра-
вом – оно должно было бы, скорее, называться межгосудар-
ственным, – это то право, которое мы должны рассмотреть 
под названием международного права, когда одно государ-
ство, рассматриваемое как моральное лицо по отношению 
к другому государству, в состоянии естественной свободы, 
а, следовательно, и в состоянии постоянной войны делает 
своей задачей установить отчасти право на войну, отчасти 
право во время войны» [2, с. 209]. Вместе с тем Кант пони-
мал, что мир без войны не возможен, по крайней мере, в 
его время, а развитие государства должно брать вектор на 
сведение войн к минимуму, чтобы в будущем, такому яв-
лению как война не нашлось места. Но в то же время Кант 
считает войну двигателем прогресса на определенных эта-
пах развития государств. Невзирая на все аморальные по-
следствия войны, такие как голод, убийства, насилие и т.п., 
Кант убежден о положительном эффекте войны.

Возникает справедливый вопрос, где место морали в 
войне и межгосударственных коммуникациях? А. Д. Ку-

маньков пишет по этому поводу: «Необходимо понять, что 
в соответствии с разумом, есть только один способ выйти 
из состояния постоянной войны, в котором не действуют 
никакие законы. И этот способ – отречение от дикой сво-
боды, элиминирующей законы, и подчинение публичным 
принудительным законам. Различные страны объединяют-
ся в единое над-государство, в федерацию. И. Кант пред-
полагает, что внутри этой объединенной формы мирного 
сосуществования государства должны относиться друг к 
другу согласно нормам, установленным категорическим 
императивом. И сам идеал вечного мира между государ-
ствами не что иное как моральная норма» [5, c. 17]. 

Глобализация, которую Кант видит, как решение про-
блемы возникновения войны, на практике невозможна. 
Единое мировое государство порождает ряд других про-
блем, которые в итоге ведут к конфронтации между груп-
пами людей. Многополярный мир подразумевает под со-
бой прогресс и баланс сил, но в то же время не исключает 
возможности начала военных конфликтов.
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Современные тенденции социальных, экономических 
и политических процессов, как в границах отдельных госу-
дарств, так и в мировом масштабе, привели значительным 
противоречиям в стратегиях определения ожидаемых векто-
ров развития общества. Возникающие противоречия приоб-
ретают не только характер противостояние в стремлении к 
лидерству и экономической гегемонии, но начинают носить 
мировоззренческие, ценностные характеристики, вызывая 
угрозы экзистенциального уровня. В сложившейся ситуации 
актуализируются проблемы определения основных направ-
лений социального, экономического и политического раз-
вития, способных обеспечивать контролируемое и управля-
емое движение общества к конкретным условиям и целям, 
гарантирующим решение экзистенциальных угроз [2, с. 512]. 
Управляемое и контролируемое общественное развитие в 
принципе возможно, но требует определения основных де-
терминантов и факторов, влияющих на все социальные про-
цессы. Моделирование социальных процессов и управление 
ими становятся возможными только при способности эф-
фективного прогнозирования долго- и краткосрочных пер-
спектив общественного развития. Преодоление глобальных 
противоречий, выявление негативных факторов и обосно-
вание необходимых условий социального развития требуют 
создания эффективных механизмов прогнозирования, спо-
собных максимально точно моделировать будущее состоя-
ние прогнозируемой системы или исследуемого объекта.

Ни у кого не вызывает сомнений, что все человечество, 
по сравнению с предыдущими этапами своего развития, до-
шло до состояния, когда во всех подсистемах общества основ-
ным фактором, влияющим на социальные процессы стали 
нестабильность, фактор неопределенности, ускоренная из-
менчивость. А результатом стало то, что, общество находится 
в постоянном промежуточном переходном периоде разви-
тия, до конца не определенным и непредсказуемым векто-
ром движения. На мировом уровне, в международных отно-
шениях проблема нестабильности и кризиса обретает черты 
неконтролируемых и неуправляемых угроз физического 
уничтожения и утраты экзистенциальной безопасности, де-
стабилизирующим фактором внутри российского государ-
ства, способным обострять противоречия становится вопрос 
социальной справедливости и равных возможностей, а в со-

циальном воздействии членов общества – динамичность и 
изменчивость духовных, морально-нравственных ценностей, 
системы ценностных ориентаций [1, с. 125]. Решением этих 
всех проблем могло бы стать прогнозирование не только 
краткосрочных социальных, экономических и политических 
процессов в будущем, но и целостных сценариев будущих 
состояний сложных подсистем общества, в их взаимодей-
ствии и взаимообусловленности. Способность глобального 
предвидения, основанного на научном прогнозировании и 
моделировании, позволили бы оказывать целенаправленное 
воздействие на процессы во всех сферах социальной среды, 
преодолевать заблаговременно возможные критические 
противоречия в социальных отношениях. 

Для ясности следует отметить, что любые общественные 
процессы всегда выступали сферой более или менее регули-
руемой, разрабатывались программы социального развития, 
существовали органы управления, определяющие векторы 
ожидаемых и конечных результатов в краткосрочном или 
долгосрочном будущем. Но специфика подобного регули-
рования и управления заключается в том, что в большинстве 
своем они основываются на здравом рассудке или желаемых 
представлениях о будущем состоянии социального объекта 
или отношений. И главный недостаток подобного планиро-
вания заключается в том, что главным элементом предвиде-
ния выступает будущее состояние или поведение системы, 
определяемые ожиданиями, но никак не учитывающее про-
шлое и настоящее состояние системы. И как следствие, ре-
зультативность подобного планирования и предсказательная 
точность прогноза оказываются слишком низкими. Поэтому 
на сегодняшний день, при организации процессов управле-
ния и планирования общественных процессов основную роль 
должны играть прогностические исследования и технологии 
социального проектирования, способные анализировать:

во-первых, основные системные детерминанты или раз-
дражители позитивной или негативной деятельности и по-
ведения всех структурных элементов социальной системы, 
обеспечивающие существование и функционирование обще-
ства;

во-вторых, детерминирующие факторы принятия реше-
ний, как на уровне отдельного субъекта социальных отноше-
ний, всего общества, так и всех социальных институтов; 
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в-третьих, внутренние и внешние бифуркационные фак-
торы, способные вывести социальные процессы из состояния 
прежнего устойчивого, предсказуемого и линейного разви-
тия социальной системы, предрекая ей непредсказуемый 
вектор дальнейшего развития и точку критической неустой-
чивости. 

Первые два обозначенных пункта, позволяют прогно-
зировать и проектировать устойчивое развитие всей соци-
альной системы, обеспечивая возможность недопущения 
случайных отклонений от основного вектора движения. Если 
эти факторы оказывают даже негативное влияние на соци-
альную систему, они изначально включены в анализ и по-
зволяют однозначно определять сценарии поведения всей 
системы. 

Сложность в прогнозировании и проектировании буду-
щего состояния и направления развития социальной си-
стемы вызывают внутренние и внешние бифуркационные 
факторы, которые в момент анализа могут явно и не про-
являться или могут не существовать вообще. «Как прави-
ло, чем сложнее социальный процесс, тем более непред-
сказуемыми могут быть траектория движения и влияние 
отдельного субъективного фактора» [3, с. 134]. Эти факто-
ры особенно мешают при определении долгосрочных пер-
спектив социальной системы и ее функциональной насы-
щенности в будущем.

Сказанное выше позволяет утверждать, что социаль-
ное прогнозирование и проектирование является науч-
но-теоретической и научно-практической деятельностью, 
выступающей, с одной стороны, специфической научной 
деятельностью, которая исходит из многозначности мно-
говариативности изменений социальных систем и воз-
можности вероятностных утверждений об их будущем с 
относительно высокой степенью достоверности и, с дру-
гой – специфической деятельностью, связанной с научно 
обоснованным определением вариантов развития новых и 
модернизируемых объектов, процессов и явлений и с целе-
направленным изменением их социальных характеристик 
[4]. В основе социального прогнозирования лежит методо-
логия анализа относительно устойчивых, статистических 
и динамических состояний социальной системы, полива-
риативность поведения и векторов движения социальных 
процессов и явлений в определенный момент времени и 
под воздействием определенных факторов. Определен-
ный момент времени и те или иные факторы, как динами-
ческие и неустойчивые характеристики системы, с одной 
стороны, статистические и устойчивые характеристики, 
как стабильные качественные показатели системы – с дру-
гой, становятся точкой соприкосновения необходимого 
и случайного, превращаясь, в причины и предпосылки 
развития различных социальных процессов и явлений в 
обществе и того или иного поведения социальной систе-
мы в целом. Способность предвидеть и научно обосновать 
причины и предпосылки развития различных социальных 
процессов, явлений и поведения социальной системы, вы-
ступает необходимым условием эффективного решения 
последующих задач социального прогнозирования – со-
циального планирования и программирования, социаль-
ного моделирования и проектирования, обязательных при 
управлении развитием общества.

Управление развитием общества на основе научного 
прогнозирования предполагает определение основного 
или единственного сценария планового развития соци-
альной системы, целенаправленного определения пара-
метров трансформации социальных процессов и явлений, 
с одной стороны, а с другой – деятельности социальных 
институтов. Целенаправленное определение параметров 
трансформации и управление деятельностью социаль-
ных институтов, прежде всего, обеспечивают направление 
общественного развития по наиболее эффективному и за-
ранее установленному сценарию, необходимому для до-
стижения ожидаемого состояния социальной системы. Но, 
социальное прогнозирование и проектирование в любом 
случае становится некой формой предопределенной дея-
тельности социального субъекта с его видением различных 
вариантов решения конкретных социальных задач и про-
блем, препятствующих достижению конечного или ожи-
даемого состояния социальной системы.

В основе социального прогнозирования и проекти-
рования лежат определение и анализ основных детерми-
нантов, влияющих на социальные процессы и явления и 
деятельность социальных институтов и систем и выстра-
ивание нормативного прогноза, способного рассчитывать 
наиболее оптимального и ожидаемого состояния объекта 
прогнозирования с позиции достижения поставленных це-
лей. Прогнозирование поведения социальной системы, как 
правило, никогда не предсказывает оптимальное и ожида-
емое состояние прогнозируемого объекта, то есть прогноз 
и ожидаемое состояние социальной системы совпадают 
очень редко, но способствует определению содержания со-
циального проекта, направленного на достижение опреде-
ленного результата. Прогнозирование и проектирование 
социальной системы, как противоречивый, сложный, мно-
гофакторный процесс, всегда сталкивается совокупностью 
проблем и характеризуется существенными недостатками. 
Эти недостатки связаны тем, что:

во-первых, субъект прогнозирования и проектирования 
с включенными в данный процесс структурными элемента-
ми социальной системы, выступают динамичными и дея-
тельностными составляющими процесса, тогда как объект 
прогноза и проекта рассматривается как статическое и пас-
сивное явление, неуклонно и однозначно воспринимающее 
любое воздействие;

во-вторых, изначально при прогнозировании и проек-
тировании допускается возможность существования един-
ственного и истинного, следовательно, универсального зако-
на конструирования новых состояний социальной системы;

в-третьих, каждый социальный субъект, как член про-
гнозируемой и проектируемой социальной системы, рас-
сматривается с позиции потребностей, интересов и системы 
ценностей, которые сформированы и неизменны; 

в-четвертых, социальный процесс выстраивается как ли-
нейное и однонаправленное явление, устойчиво развиваю-
щееся в том или ином направлении с конкретным вектором 
развития;

в-пятых, игнорируются самоорганизационные характе-
ристики общественных процессов и явлений, стабильно вли-
яющих на поведение социальной системы. 

Названные недостатки при прогнозировании и проек-
тировании социальных процессов и явлений, социальных 
институтов и систем, связаны с громоздкостью самого объ-
екта прогноза, его принципиальной неформализуемостью, 
несовершенством методологии.

Таким образом, в завершении следует отметить, что на 
современном этапе развития общества, необходимо дальней-
шая разработка методологии социального прогнозирования 
и проектирования, способной на основе научно-теоретиче-
ской и научно-практической деятельности создать техноло-
гии анализа и предвидения развития социальной системы, 
как многофакторного, многовекторного и противоречивого 
явления, имеющего внутренние закономерности и причин-
но-следственные связи. 
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9. После завершения статьи необходимо привести Пристатейный библиографический список, то есть список работ, цитировавшихся 
автором в представленном к публикации материале, шрифтом Georgia 10 pt.

10. Диаграммы, таблицы, рисунки должны прилагаться к статье в формате JPG (JPEG).
11. Все аббревиатуры и сокращения, за исключением заведомо общеизвестных, должны быть расшифрованы при первом употреблении 

в тексте.
12. В конце следует привести справку об авторе с указанием фамилии, имени, отчества, должности и места работы (учебы), ученой степени 

и (или) звания, а также контактную информацию, которую автор желает сообщить о себе. Эти сведения публикуются в журнале. В 
справке отдельно от вышеуказанных сведений также следует указать почтовый индекс, адрес, номер контактного телефона, адрес 
электронной почты. Эти сведения в журнале не публикуются и необходимы для связи сотрудников редакции с Вами.

13. Представляя текст работы для публикации в журнале, автор гарантирует правильность всех сведений о себе, от    сутствие плагиата и 
других форм неправомерного заимствования в рукописи произведения, надлежащее оформление всех заимствований текста, таблиц, 
схем, иллюстраций.

14. В случае если статья (материал) одновременно направляется в другое издание либо была опубликована ранее, автор должен сообщить 
об этом в редакцию при представлении материала.

15. Убедительно рекомендуем авторам тщательно проверять перед отправкой в журнал общую орфографию материалов, правильность 
написания соответствующих юридических терминов и оформления текста работы и ссылок. Редакция настоятельно просит авторов 
проверять соответствие представленного материала настоящим Правилам, а также электронные файлы — на отсутствие вирусов.

16. Статьи в обязательном порядке рецензируются членами редакционного совета журнала в соответствии с профилем представленной 
работы и (или) привлеченными редакцией учеными или специалистами в соответствии с порядком рецензирования рукописей.

17. Редакция по электронной почте сообщает автору результаты рецензирования, по его просьбе отсылает текст рецензии, а в случае 
отрицательной рецензии на представленную работу возвращает ее текст автору. Отрицательная рецензия является основанием для 
отказа в публикации текста представленной работы.

18. Плата с аспирантов за публикацию рукописей не взимается. Публикация аспирантов осуществляется в порядке очереди.
19. Гонорар за публикации не выплачивается (кроме случаев опубликования статьи, подготовленной по заказу редакции и в соответствии 

с заключенным договором). Автор получает один бесплатный экземпляр журнала при условии указания им своего адреса и просьбы о 
высылке экземпляра. В этом случае экземпляр будет направлен почтой.

20. Авторы передают редакции исключительное право на использование произведения следующими способами: воспроизведение статьи 
(право на воспроизведение); распространение экземпляров статьи любым способом (право на распространение); перевод статьи 
(право на перевод). Представление материала, поступившего в адрес редакции, является конклюдентным действием, направленным на 
возникновение соответствующих прав и обязанностей. Согласие автора на опубликование материала на указанных условиях, а также 
на размещение его в электронной версии журнала предполагается. Редакция оставляет за собой право размещать материалы и статьи 
журнала в электронных правовых системах и иных электронных базах данных. Автор может известить редакцию о своем несогласии с 
подобным использованием его материалов при представлении материала или не позднее даты подписания соответствующего номера 
в печать. Редакция оставляет за собой право вносить в текст незначительные изменения без согласования с автором.

21. В случае нарушения предъявляемых к оформлению требований материал может быть возвращен автору на доработку. Рукописи, 
направленные авторам на доработку, подлежат возврату в редакцию в рекомендованный срок. О внесенных изменениях автор должен 
сообщить в прилагаемом к рукописи письме. В случае несоблюдения автором предъявляемых требований редакция имеет право 
отклонить представленный автором материал с мотивированным объяснением причин такого отказа.
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