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PERSONAGRATA
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Визитная карточка: Áйвар Людмила Константиновна, Заслуженный адвокат, Председа-
тель Общероссийской общественной организации «За права женщин России», доктор юридических наук, профессор, Академик РАЕН, 
Член «Ассоциации юристов России», Член «Всемирной ассоциации юристов», известный российский адвокат, Входит в элиту между-
народного рейтинга The Legal 500, Председатель президиума коллегии адвокатов, Председатель Общественного экспертного совета при 
Уполномоченном по правам человека Москвы, Председатель экспертного совета при Уполномоченном по правам предпринимателей 
в Москве, участвовала в качестве ведущей в телевизионных проектах на телеканале Россия-1 в программе «Суд идет», на телеканале 
МИР в программе «Приговор», ведущая программы «Женщина в праве» на радио Медиаметрикс, автор колонки в журнале Огонек, в 
2003 г. в НИИ проблем укрепления законности и правопорядка при Генеральной прокуратуре Российской Федерации защитила док-
торскую диссертацию по специальности 12.00.09 – уголовный процесс, криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыск-
ная деятельность. Тема диссертации – «Современные проблемы применения мер пресечения в уголовном процессе».

– Уважаемый Людмила Константиновна, благода-
рим Вас за желание принять участие в беседе с читате-
лями на страницах «Евразийского юридического журна-
ла». Основным лейтмотивом нашей беседы будут права 
современной женщины в России. Как на Ваш взгляд се-
годня решается вопрос – равная оплата за равный труд?

– Правительство России утвердило Национальную стра-
тегию действий в интересах женщин на 2023-2030 гг. Ключе-
вые цели – принцип равноправия, повышение экономиче-
ской независимости и политической активности женщин, 
профилактика женского неблагополучия. На начало 2022 
года в стране проживали 145,6 млн. человек, из них 77,9 млн. 
составляли женщины. Это более половины населения стра-
ны. При высоком уровне образования и занятости россий-
ских женщин практически не меняется разрыв в заработной 
плате женщин и мужчин: он по-прежнему сохраняется на 
высоком уровне в 28 %.

В Национальной стратегии действительно отражены су-
щественные вопросы, которые ставят современную женщину 
на ступеньку ниже, чем мужчин и это несмотря на то, что, 
и уровень образования современной россиянки значительно 
вырос, и женский труд становится все более востребован-
ным, и женщины приходят, если не на смену, то в напарники 
мужчинам в тех профессиях, о которые раньше даже помыс-
лить не могли. Женщина – первый пилот воздушного судна, 
женщина – капитан корабля, женщин допустили ко многим 
мужским специальностям и это правильно. Хотя по этому 
поводу были многочисленные дискуссии, а радикально на-
строенные граждане до сих пор считают, что основная зада-
ча женщины, это рождения детей и хозяйство, тем не менее, 
Минтруд не согласился с таким патриархальным подходом 
и открыл для женщин новые возможности. Хочу вам сказать, 
что женщины не побросали свои семьи и своих детей и не по-
бежали массово занимать «мужские» профессии, но те, кто 
жалел использовать такую возможность, её получили. 

– Почему же такая существенная разница в заработ-
ной плате?

– Во многом огорчает сохранившийся пережиток раз-
ницы в заработной плате, но это происходит и в том числе 
в связи с тем, что женщины занимают менее оплачиваемые 
должности, чем мужчины, и если такая разница имеет ме-
сто за равный труд, это уже вопрос трудовой инспекции и 
прокуратуры с негативными последствиями для работодате-
ля. Нужно об этом знать и не бояться отстаивать свои права. 
Я часто вижу, что работницы не хотят идти на конфликт с 

руководством при очевидном нарушении их трудовых прав 
лишь бы не потерять работу. 

Всё же 28 % это значительная разница в зарплате и не-
обходимо стремиться преодолеть эти вызовы, не случайно в 
стратегии появились задачи по «повышению цифровой гра-
мотности», «интереса к точным наукам», «популяризации 
технических специальностей» среди женщин. То есть, госу-
дарство предлагает женщине осваивать новые специальности 
и получать новые возможности, и этим нужно пользоваться.

– А как сейчас выглядит гендерное равенство на ру-
ководящих позициях?

– Стратегия также указывает на отсутствие гендерного 
равенства в российском обществе, в частности, в предпри-
нимательстве (в малом и среднем бизнесе только 30 % ком-
паний возглавляют женщины, в крупном их еще меньше), в 
политике (в Госдуме среди депутатов только 16,3 % женщин). 
В региональных органах власти ситуация лучше — около чет-
верти (25,8 %) областных и краевых правительств составляют 
женщины. Однако среди всех депутатов процент почти такой 
же, как и в Госдуме. Но, в то же время, на государственных 
позициях ниже уровнем работают в основном женщины, а 
мужчина – он начальник. Возьмем школу – большинство учи-
телей женщины, медучреждения – тоже самое, домоуправ-
ления, ЖЭКи, МФЦ и т.д. Но женщина хочет расти интел-
лектуально, профессионально, физически и тут ей мешает 
стеклянный потолок. 

– Решается ли каким-либо образом в новой Нацио-
нальной стратегии вопрос домашнего насилия?

– С моей точки зрения, очень мало внимания в страте-
гии уделено домашнему насилию, также изменилась фор-
мулировка данной проблемы. Если в ранее действовавшей 
стратегии это называлось «профилактика и предупрежде-
ние социального неблагополучия женщин и насилия в от-
ношении женщин», то в новой стратегии это звучит иначе 
«профилактике социального неблагополучия женщин». То 
есть наличие общепризнанной в стране проблема домашне-
го насилия зашторена безобидными формулировками и что 
может стоять за термином «социальное неблагополучие» 
тоже остается непонятным, поскольку в законодательства 
такого понятия нет. В стратегии социальное неблагополучие 
женщин характеризуется широким спектром жизненных си-
туаций, которые включают значительное снижение дохода, 
потерю работы, ухудшение здоровья, внутрисемейные и бы-
товые конфликты, насилие в отношении женщин.
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– В России есть кризисные центры, где женщина мо-
жет найти защиту. Разве они не спасают и не помогают?

– Несмотря на наличие кризисных центров в стране, их 
катастрофически не хватает. Да, центры могут первое время 
помочь женщинам и детям, сбежавшим от семейного тира-
на, но это не решение вопроса. Дано пора принять закон о 
профилактике семейно-бытового насилия, который так дол-
го и громко обсуждается уже не первый десяток лет, но так 
и не доходит даже до его внесения в Государственную Думу. 
Это средневековье. Большинство стран мира, в том числе и 
бывшие республики СССР приняли такие законы и их при-
менение показало, что количество насилия в семье значи-
тельно снизилось, законы работают эффективно, почему же 
наше общество так боится этого закона. 

– Женщины часто подвергаются сексуальным домо-
гательством на работе. Как защитить себя? 

– Порадовало меня то, что наконец-то открыто загово-
рили о сексуальных домогательствах на работе. Эта постыд-
ная тема наконец вышла из тени и есть уверенность в том, 
что правоохранительные органы подойдут к расследованию 
таких дел с высокой долей ответственности, не отмахиваясь 
от потерпевшего, которого зачастую, как и в ситуациях с до-
машним насилием, изнасилованием, выставляют виновным 
в произошедшем. Похотливых начальников нужно пресекать 
и прежде чем они успеют засунуть руки в неположенные ме-
ста или сально вульгаризировать, они сильно задумаются от-
носительно ответственности и репутации. 

– Какие проблемы ещё вас волнуют?
– Во многом остаются не решенными вопросы «реаль-

ных» алиментов. 
Задолженность по алиментам в России поставила исто-

рический рекорд. 156 миллиардов рублей. Вы только вду-
майтесь в эту цифру. 

Мы неоднократно обсуждали вопрос о создании али-
ментного фонда с целью поддержания жизнеобеспечения 
детей. Но пока этот вопрос не двигается. В данном контексте 
меня восхищает пример Израиля, где государство оплачи-
вает необходимые суммы на содержание ребенка, даже если 
кто-то из родителей не платит алименты, а потом эти день-
ги взыскиваются в доход государства, которое обеспечивало 
детей всем необходимым, с недобросовестного родителя или 
с родителя, который не может какой-то период оплачивать 
сумму на содержание детей. Или в Италии, например, невоз-
можно вступить в следующий брак достижения согласию о 
выплате алиментов.

– Если женщинам позволили работать в «мужских» 
специальностью, как это может сказаться на их здоровье 
и есть ли какие-то программы для женщин по сохране-
нию их репродуктивных функций?

– Декларируется курс на «профилактику нарушений 
репродуктивного здоровья и развитие системы охраны ре-
продуктивного здоровья», «обеспечение медико-социальной 
поддержки беременных женщин, находящихся в трудной 
жизненной ситуации», «формирование у женщин с ранне-
го детства ценности здоровья и ответственного отношения к 
своему здоровью» — в прошлой стратегии задач в этом на-
правлении было меньше. 

В таком пристальном внимании к репродуктивному 
здоровью видится, прежде всего, решение демографических 
проблем. Это достаточно важная тема, однако современная 
женщина не настроена на многодетность и наличие в семье 
3 и более детей в наше время уже воспринимается, как под-
виг. При этом женщина часто не в состоянии совмещать ос-
воение новых профессий, карьерный рост и рождение детей. 
Для этого необходимо создавать условия, как минимум обе-
спечить всех яслями, детскими садами или выплачивать ра-
ботающим женщинам пособие на няню. Кстати, это будет и 
проще и дешевле.

– Кстати, за последнее время в России увеличилось 
количество разводов. С чем это связано?

– Меня очень волнует растущее количество разводов и 
падение статистики по заключенным бракам. Статистики го-
ворят, что каждый третий брак распадается. Браки стали ско-
роспелыми и краткосрочными, что меня лично пугает. Часто 
в таких браках остаются дети, которые живут в неполной се-
мье. Я часто думаю, что это – распущенность, безнравствен-
ность, безответственность или таковы современные условия 
жизни и так выглядит общественный договор между мужчи-
ной и женщиной. Я, как практикующий адвокат, часто ра-
ботаю по сложным делам о разводах, которые сопряжены с 
разделом имущества и определения места жительства детей. 

Расторжение брака в России очень простая и быстрая про-
цедура, никто не озадачивается вопросом сохранения семьи. 
Несмотря на то, что в законе прописаны медиационные про-
цедуры, которые суд должен предоставить сторонам, однако 
эта процедура добровольная и зачастую ей пренебрегают, не 
используется судами также предусмотренный в законе срок 
для примирения сторон. То есть, как я понимаю, государство 
в лице судебной власти, не заботится о сохранении семьи. 

– Недавно прозвучала инициатива о получении со-
гласия мужа на аборт. Как Вы к этому относитесь?

– Ну и конечно нельзя не затронуть вопрос о запрете 
абортов. Сегодня некоторые деятели начали предлагать раз-
решать аборт только с согласия мужа. Мнения как всегда 
разделились, но радует, что в законодательных органах есть 
здравомыслящие люди, которые не пропускают такие ини-
циативы. Женщина не должна ни с кем вступать в диалог 
относительно своего тела, своего здоровья. Любопытно, как 
быть женщине у которой нет мужа, женщине которая состо-
ит в браке, но с мужем не живет и забеременела она совер-
шенно от другого мужчины? У кого в таком случае получать 
согласие?

Женщина должна быть свободна в принятии решения в 
отношении себя и своего тела. 

Что касается запрета прерывания беременности и выве-
дение этой медицинской услуги из системы ОМС, полагаю, 
что это грозит катастрофой и может привести к увеличе-
нию числа нежеланных детей в неполных и неблагополуч-
ных семьях. Более того, добровольные аборты будут делать 
как вынужденные по фиктивным медицинским показаниям. 
Сердобольный врач всегда может «поставить» диагноз, тре-
бующий прерывания беременности. Это ещё и создаст кор-
рупционную кормушку. Не говоря уже о кустарных абортах, 
или мы забыли сколько советских женщин погибло от них 
во времена запрета. Да и беби-боксы в нашей стране не при-
жились. Чиновники посчитали, что это слишком дорого. И 
куда в таком случае девать нежелательного ребеночка, если 
он все-таки родился? Страшно вспомнить где только не нахо-
дили детей, и в холодильниках, и на помойках, и в мусорных 
контейнерах. Простите за цинизм.

В целом, я надеюсь, что принятие новой Стратегии под-
толкнет к принятию новых законом в интересах женщин, ко-
торые будут эффективно работать.

– В заключение наш традиционный вопрос: что бы 
Вы пожелали сотрудникам и читателям Евразийского 
юридического журнала? 

– Прежде всего, хочу выразить глубокую благодарность 
за возможность участвовать в вашем проекте и печататься на 
страницах столь авторитетного издания. Вы делаете большое 
и важное дело. Спасибо вам большое.

Хотела бы пожелать всей команде, работающей над соз-
данием этого журнала и читателям уверенности в завтраш-
нем дне, процветания и творческих успехов, процветания 
вашему журналу. 
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МЕЖДУНАРОДНОЕПРАВО

Социально-экономические изменения, происходящие в 
стране и мире, несут с собой новые явления и ожидания, влия-
ющие на сферу охраны памятников. Памятники, понимаемые 
в более широком смысле как материальное и нематериальное 
наследие, признаются международным сообществом в качестве 
одного из факторов устойчивого развития, имеющего все боль-
шее значение для современных обществ, в том числе в рамках 
деятельности ЮНЕСКО. 

Глядя на движение по сохранению всемирного наследия с 
точки зрения 50 лет, прошедших с момента принятия Конвен-
ции, прежде всего, следует сказать, что это начинание достиг-
ло несомненного успеха. По единодушному мнению многих 
экспертов и наблюдателей, это самая успешная деятельность 
международного сообщества в сфере культуры и охраны на-
следия. ЮНЕСКО рассматривает Список всемирного наследия 
как флагман своей деятельности и как доказательство смысла и 
эффективности международного культурного сотрудничества. 
Такие оценки можно обосновать, сославшись на следующий 
ряд аргументов:

1. Движение по сохранению всемирного наследия – это по-
истине глобальное начинание. Идея международного сотруд-
ничества по охране наследия возникла в XIX веке и получила 
полное развитие в XX веке. Конвенции о всемирном наследии 
предшествовало принятие ряда международных соглашений 
(Гаагские конвенции, Пакт Рериха), разработка ряда междуна-
родных доктринальных документов и несколько международ-
ных кампаний по спасению исчезающих памятников. Однако 
именно движение за всемирное наследие объединило элемен-
ты всех этих видов деятельности, придав им поистине глобаль-
ный характер.

На сегодняшний день Конвенцию об охране всемирно-
го культурного и природного наследия ратифицировали 194 
страны. Это невероятное достижение, учитывая тот факт, что в 
настоящее время членами Организации Объединенных Наций 
являются 193 страны. Список Всемирного наследия ЮНЕСКО 
действительно интернационален. Перечисленные в нем объек-
ты расположены на территории 167 стран мира.

Уникальные процедуры, организационная система и уч-
реждения (Центр всемирного наследия) были созданы для це-
лей движения по сохранению всемирного наследия. Созданная 
сеть консультативных организаций позволяет проводить оцен-

ку различных групп наследия, представляющих все регионы, 
исторические периоды, культуры и религии мира. Благодаря 
этому всемирное наследие ЮНЕСКО стало широко узнавае-
мым и уважаемым во всем мире брендом.

2. Список всемирного наследия ЮНЕСКО достиг очень 
значительного количественного и качественного развития. На 
сегодняшний день в Список внесено 1 154 объекта. Среди них 
897, которые относятся к категории «культурные объекты», 218 
объектов, относящихся к категории «природные объекты» и 39 
объектов представляют собой «смешанные объекты». Такое зна-
чительное количество объектов, отобранных в процессе тща-
тельного анализа и оценки, в которых очень важным фактором 
является репрезентативность и универсальная ценность объ-
екта, делает собранную коллекцию действительно широким 
представительским срезом мирового наследия.

Список постоянно пополняется множеством новых номи-
наций, представляющих категории, которые вносят дополне-
ние и разнообразие в существующий перечень. Во время каж-
дой сессии Комитета всемирного наследия представителями 21 
страной-участницы Конвенции о всемирном наследии оцени-
ваются 30 – 40 новых номинаций. Это небольшой процент от 
более чем 1740 объектов в 179 странах, включенных в предва-
рительный список. Огромное количество ожидающих рассмо-
трения номинаций накладывает дополнительные критерии и 
требования. Это способствует реализации политики, принятой 
в области сохранения всемирного наследия, – построению Спи-
ска, который будет максимально репрезентативным для при-
родного и культурного наследия всей планеты и человечества.

3. Для выявления критериев объекта всемирного наследия 
была разработана комплексная система оценки номинируе-
мых объектов. Эта система включает в себя все элементы, важ-
ные для оценки универсальной ценности объекта, его защиты и 
функционирования. Поэтому на практике это наиболее совер-
шенная и комплексная методология анализа объектов насле-
дия (по сравнению с различными национальными системами 
оценки и анализа памятников).

Объекты ЮНЕСКО сочетают в себе образовательные ме-
роприятия и вовлеченность местного населения, а также ща-
дящий туризм для общего устойчивого развития региона. Чем 
больше историко-культурных ценностей конкретной страны 
внесено в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, тем привле-
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кательнее ее имидж. Флажки на карте – достопримечательно-
сти, считающиеся уникальными с общемировой точки зрения, 
– привлекают внимание выбирающих для себя направление 
для путешествия и заставят собраться в дорогу [4].

Российская Федерация занимает почетное девятое место 
по количеству объектов, включенных в Список Всемирного на-
следия ЮНЕСКО – 11 природных и 20 культурных объектов.

В 2018 году в число наиболее популярных объектов Все-
мирного наследия ЮНЕСКО в России вошли Московский 
Кремль и Красная площадь, Исторический центр и группа па-
мятников Санкт-Петербурга, исторические памятники Велико-
го Новгорода и его окрестностей, Кижский погост в Карелии (в 
2017 году посетили 180 тысяч туристов), историко-культурный 
комплекс на Соловецких островах в Белом море вырос почти в 
2,5 раза и составил без малого 62 тысячи человек [2].

На порядок увеличился и поток туристов в Ярославскую 
область, помогло сделать город более узнаваемым включение в 
Список Исторического наследия центра Ярославля. 

В странах СНГ также широко развита практика включе-
ния объектов в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Так, 
например, у Узбекистана это 5 объектов – исторические центры 
Бухары, Самарканда, Хивы и Шахрисабза, а также Угам-Чат-
кальский национальный парк [3]. От Республики Казахстан в 
Списке также значатся 5 наименований – мавзолей Ходжи Ах-
мета Яссауи, петроглифы Тамгалы, Сарыарка — степи и озера 
Северного Казахстана, а также комплекс объектов Великого 
Шелкового пути в Чанъань-Тянь-Шанском коридоре и Запад-
ный Тяньшань. У Монголии это 5 объектов – Убсунурская кот-
ловина, Культурный ландшафт долины реки Орхон, Комплекс 
петроглифов в Монгольском Алтае, Великая гора Бурхан-Хал-
дун и окружающий её священный ландшафт и трансгранич-
ный объект (Россия и Монголия) Ландшафты Даурии.

Наследие Республики Башкортостан представлено «На-
скальной живописью пещеры Шульган-Таш» включенного в 
Предварительный Список Всемирного наследия по номина-
ции «культурный объект» (2018 год) и «Башкирскими Шихана-
ми: Торатау, Юрактау и Куштау» по номинации «природный 
объект» (2022 год).

Можно выделить следующие критерии туристической 
привлекательности того или иного объекта – развитие инфра-
структурных благ, таких как: транспорт, дороги, пути сообще-
ния, связь, коллективные средства размещения, наличие меди-
цинских учреждений, организаций досуга и отдыха, установка 
информационных стендов об объекте на нескольких языках, 
минимизация антропогенного воздействия, научно-просвети-
тельская деятельность, доступность для всех групп населения, 
вовлечение местного населения в управление объектом.

Устойчивый туризм – это «вид туризма, который учиты-
вает интересы как местных жителей, так и путешественников, 
культурное наследие и окружающую среду». Центр всемирно-
го наследия ЮНЕСКО имеет обширную программу по устой-
чивому туризму, обеспечивающую взаимодействие и диалог 
между различными заинтересованными сторонами в целях 
защиты природных и культурных ценностей. Сектор естествен-
ных наук также включает устойчивый туризм в свою програм-
му «Человек и биосфера» и в программу по глобальным гео-
паркам, тем самым поощряя устойчивые подходы к туризму.

ЮНЕСКО защищает то, что нематериально – традиции, 
архивы, памятные вещи, которые остаются записью коллектив-
ной памяти. Сочетание этих элементов, старых и современных, 
создает огромное богатство нашей национальной культуры в 
европейском ландшафте. Результатом этой деятельности ста-
новится модернизация эффективных инструментов правовой 
защиты и эффективного управления культурным наследием в 
России. Необходима постоянная модернизация перечней обя-
зательств, предписаний и запретов по отношению к владель-
цам и пользователям памятников.

Все более популярными становятся Глобальные геопарки 
ЮНЕСКО – это единые, унифицированные географические 
районы, где объекты и ландшафты, имеющие международ-
ное геологическое значение, управляются с использованием 
целостной концепции защиты, образования и устойчивого раз-
вития, с привлечением местных сообществ.

Всемирное наследие вдохновляет и распространяет новые 
области, методологии и стандарты для исследований и защи-
ты наследия. Для защиты всемирного наследия – глобального 
геопарка ЮНЕСКО «Янган-Тау» были разработан новые кон-
цептуальные и аналитические инструменты, в том числе закон 
о геопарках. Как правило, они служат для совершенствования 

форм анализа товаров и оценки их стоимости, а также для со-
вершенствования методов защиты и управления.

В настоящее время существует 177 глобальных геопарков 
ЮНЕСКО в 46 странах. В России только геопарк «Янган-Тау» 
(Салаватский район, Республика Башкортостан) входит в Гло-
бальную сеть геопарков ЮНЕСКО. Представители геопарка 
«Янган-Тау» находятся в постоянном контакте с зарубежными 
коллегами, проводят консультационные встречи, семинары, 
делятся знаниями и пройденным путем по открытию геопар-
ка. Так, в мае 2021 года прошел интенсивный курс с участием 
представителей Республики Кыргызстан, города Москвы, Улья-
новской области, Республики Крым. Узнаваемость Глобального 
геопарка ЮНЕСКО «Янган-Тау» распространяется по странам 
СНГ и всему миру, на карте Глобальных геопарков ЮНЕСКО, 
на территории России флажок только у нас. Второй геопарк 
Республики Башкортостан – геопарк «Торатау» имеет статус 
стремящегося геопарка на получение статуса Глобального гео-
парка ЮНЕСКО.

Башкортостан является пионером в разработке и запуске 
закона о геопарках – до этого времени на территории России 
и постсоветского пространства не встречалось подобной прак-
тики. В области закона сложилась собственная система основ-
ных понятий, выражающих и отражающих существенные чер-
ты геопарка. Решения о создании геопарков в Башкортостане 
принимаются Правительством республики, а границы таких 
территорий утверждаются с учетом мнения органов местного 
самоуправления муниципальных образований, на террито-
риях которых создаются геопарки. Следует, однако, помнить, 
что непросто сформулировать определение данного правового 
понятия, однозначно характеризующее его нормативное содер-
жание. Эти трудности касаются и концепции обязательства по 
охране геопарков. 

В частности, определены особенности правового режима 
геопарков, закреплено определение понятия «геопарк» как 
«территории, включающей в себя объекты, имеющие особую 
геологическую, биологическую, экологическую ценность, пред-
ставляющая научный, образовательный, культурный, истори-
ческий и туристский интерес» [1].

Конкретизированы основные задачи и направления раз-
вития геопарков. В частности, они предполагают сохранение 
объектов природного и культурного наследия, экологическое 
просвещение, развитие туризма и социально-экономическое 
развитие муниципальных образований, расположенных на 
территории геопарков.

Всемирное наследие способствует комплексному воспри-
ятию наследия. Исторические памятники и природные цен-
ности традиционно воспринимаются как отдельные места и 
объекты – взаимосвязь между ними и сходство с другими цен-
ностями не выявляются и не ищутся. Как правило, их ценность 
строится за счет подчеркивания их уникальности и оригиналь-
ности.
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On June 22, 2021, the Court of Appeal of the European Union in the case C-872/19 P Venezuela v Council overturned the decision 
of the Court of General Jurisdiction of the EU and still recognized that non-EU states have the right to appeal to the EU courts restrictive 
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МЕЖДУНАРОДНОЕПРАВО

Введение
В научной литературе, посвященной вопросу одно-

сторонних ограничительных мер1, как правило, отмечается 
возникшая в последнее время тенденция отказываться от 
применения всеобъемлющих санкций в отношении целого 
государства в пользу так называемых «умных» санкций, при-
меняемых в отношении отдельных лиц [1], [5, с. 41-42]. По 
мнению автора настоящей статьи, такие утверждения неда-
леки от истины. Вместе с тем необходимо отметить, что воз-
росшее внимание исследователей к санкциям в отношении 
отдельных лиц повлекло снижение проработки вопроса об 
оспаривании санкций, принятых в отношении государств. 
Как следствие в соответствующем правовом регулировании 
долгое время могли существовать пробелы, восполнение ко-
торых, как демонстрирует практика, не являлось первооче-
редной задачей.

Одним из примеров таких пробелов может являться 
молчание статьи 263 Договора о функционировании Евро-
пейского Союза2 (далее – «ДФЕС») о возможности, не явля-

1	 Для	целей	настоящей	статьи	понятия	«ограничительные	меры»	
и	«санкции»	предлагается	считать	равнозначными.

2	 Treaty	 on	 the	 Functioning	 of	 the	 European	Union.	 [Электронный	
ресурс].	–	Режим	доступа:	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/
EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=EN	 (дата	 обраще-
ния:	10.02.2022	г.).

ющегося членом Европейского Союза (далее – «Союз» или 
«ЕС»), обращаться за защитой своих прав в Суд Европейско-
го союза. Если не учитывать политические мотивы, то обо-
значенный пробел мог входить в число основных причин, по-
чему государства, подвергнутые ограничительным мерам ЕС, 
не пытались защитить свои права в Суде Европейского со-
юза. Ситуация существенно изменилась после рассмотрения 
Большой палатой Суда Европейского союза апелляционной 
жалобы Венесуэлы по спору с Советом Европейского союза 
об отмене действующих в отношении нее санкций Союза.

Целью данной статьи является изучение выводов Суда 
Европейского союза, изложенных им в решении по апелля-
ционной жалобе Венесуэлы. Кроме того, будет рассмотрено 
решение Суда общей юрисдикции, ставшее предметом об-
жалования, а также даны комментарии общего характера о 
режиме ограничительных мер ЕС в отношении Венесуэлы и 
гарантиях судебной защиты прав лиц, в отношении которых 
действуют санкции ЕС.

1. Общая информация об ограничительных мерах 
Европейского союза в отношении Венесуэлы

Решение о применении ограничительных мер Европей-
ским Союзом принимается в соответствии с его Общей внеш-
ней политикой и безопасностью (далее – «ОВПБ»). Решение 
о введении санкций принимается Советом ЕС, при этом, в 
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силу отнесения такого решения к ОВПБ, для его принятия 
требуется согласие всех государств-членов Союза.

Ограничительные меры экономического характера Ев-
ропейского Союза в отношении Венесуэлы были введены 13 
ноября 2017 года. По замыслу Совета Европейского Союза, 
установленные ограничения должны были в дополнение к 
действиям политического и дипломатического характера 
оказать содействие в разрешении политического кризиса в 
этом латиноамериканском государстве. Ограничительные 
меры ЕС в отношении Венесуэлы традиционным образом [5] 
были оформлены посредством принятия Советом Европей-
ского союза Решения №2017/2074 и Регламента №2017/2063 
«Об ограничительных мерах в связи с ситуацией в Венесуэле»3 
(далее – «Акты о санкциях»).

В общих чертах Акты о санкциях предусматривают 
ограничения торгового, финансового и визового характера. 
В частности, лицам, находящимся под юрисдикцией Евро-
пейского союза, запрещено поставлять в Венесуэлу или для 
использования в Венесуэле товары военного назначения, то-
вары, используемые для проведения внутренних репрессий, 
а также товары и технологии, предназначенные для отсле-
живания и перехвата телефонных и интернет-сообщений. 
Кроме того, им запрещено оказывать услуги, связанные с 
данными товарами и предоставлять соответствующее фи-
нансирование, в том числе финансировать соответствующее 
производство и распространение таковых.

Акты о санкциях также наделяют Совет Европейского 
союза правом применить блокирующие санкции в отноше-
нии физических и юридических лиц, а также их аффили-
рованных лиц, причастных к серьёзным нарушениям прав 
человека в Венесуэле, репрессиям в отношении граждан-
ского общества и демократической оппозиции, лиц, иным 
образом подрывающих демократию и верховенство права в 
стране.

Из приведенного выше краткого обзора ограничитель-
ных мер ЕС в отношении Венесуэлы можно заметить, что 
объектами, против которых они направлены, являются одно-
временно частноправовые субъекты (блокирование активов 
физических и юридических лиц) и публичноправовой субъ-
ект – Венесуэла как государство (ограничение доступа неко-
торых товаров на ее территорию).

2. Гарантии судебной защиты прав лиц, в отношении 
которых действуют санкции Европейского союза 

Гарантии защиты прав субъектов, в отношении которых 
были введены санкции, предусматриваются правом ЕС: по-
ложениями ДФЕС, Хартии Европейского союза об основных 
правах (далее – «Хартия») и находят свое подтверждение в 
правоприменительной практике Суда Европейского союза. 

В первую очередь представляется необходимым выде-
лить статью 263 ДФЕС, предусматривающую компетенцию 
Суда Европейского союза контролировать правомерность 
нормативных актов ЕС, а также решений, принимаемых ин-
ститутами ЕС (кроме рекомендаций и заключений), а также 
актов Европейского парламента и Европейского совета, на-

3	 См.,	Council	Decision	(CFSP)	2017/2074	of	13	November	2017	con-
cerning	restrictive	measures	in	view	of	the	situation	in	Venezuela	(OJ	
L	295	 14.11.2017,	p.	60),	Council	Regulation	 (EU)	2017/2063	of	 13	
November	2017	concerning	restrictive	measures	in	view	of	the	situa-
tion	in	Venezuela	(OJ	L	295	14.11.2017,	p.	21).

правленных на создание правовых последствий в отноше-
нии третьих лиц. С этой целью Суд Европейского союза 
рассматривает исковые заявления об оспаривании данных 
актов, если они соответствуют условиям статьи 263 ДФЕС. В 
число лиц, имеющих право обращаться в суды ЕС с исками 
об аннулировании таких актов, относятся в первую очередь 
государства-члены ЕС и институты Союза (так называемые 
привилегированные заявители), а также любые физические 
и юридические лица, непосредственно затронутые такими 
актами. Для принятия Судом к рассмотрению заявления лю-
бого физического или юридического лица необходимо со-
блюдение ряда требований: 

• истец является адресатом оспариваемого акта или 
оспариваемый акт непосредственно и индивидуально затра-
гивает истца; или

• оспариваемый акт не подлежит имплементации [в 
национальное законодательство государств-членов Европей-
ского союза] и непосредственно затрагивает заявителя;

• оспаривание акта осуществляется на основании отсут-
ствия компетенции, нарушения существенного процедурно-
го требования, Договоров ЕС, любой нормы, относящейся к 
их применению или злоупотребления полномочиями4.

Помимо указанного, статья 263 ДФЕС устанавливает 
срок исковой давности для обращения в Суд ЕС с подобным 
иском об оспаривании – два месяца, которые отсчитывают-
ся, в зависимости от случая, с момента опубликования акта, с 
момента уведомления о нем истца или – при отсутствии та-
кого опубликования или уведомления – со дня, когда истец 
узнал о данном акте5. Примечательно, что для целей абзаца 
6 статьи 263 ДФЕС не имеет значения статус истца – одина-
ковый срок исковой давности установлен для всех категорий 
заявителей.

Совместное толкование положений статей 24 Договора 
о Европейском союзе (далее – «ДЕС») и 215 ДФЕС указывает, 
что применение ограничительных мер Союза происходит в 
соответствии с его Общей внешней политикой и безопасно-
стью. По общему правилу, Суд Европейского союза не об-
ладает юрисдикцией в отношении положений, касающихся 
ОВПБ, а также в отношении принятых на их основе актов6. 
Исключением является наличие у Суда компетенции, необ-
ходимой для вынесения решений по делам, возбужденным 
на основании абзаца 4 статьи 263 ДФЕС для контроля за-
конности решений, предусматривающих ограничительные 
меры в отношении физических и юридических лиц.

Помимо приведенных выше положений ДФЕС пред-
ставляется необходимым рассмотреть в данном разделе 
применимые положения Хартии7, которая вступила в силу 
1 декабря 2009 года. О своей принципиальной готовности 
учитывать вопросы защиты прав человека при рассмотрении 
исков об оспаривании актов и действий органов ЕС Суд Евро-
пейского союза впервые заявил задолго до принятия Хартии. 
Как отмечает Сергей Гландин Суд ЕС при рассмотрении во-
проса о нарушении органами системы социального обеспе-
чения права на жизнь в решении по делу Staudler 1969 года 
впервые провозгласил, что будет защищать «основные права 

4	 Абзацы	2,	4	статьи	263	ДФЕС.
5	 Абзац	6	статьи	263	ДФЕС.
6	 Абзац	1	статьи	275	ДФЕС.
7	 Charter	 of	 Fundamental	Rights	 of	 the	European	Union	 (OJ	C	326,	

26.10.2012,	p.	391-407).
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человека, как они вытекают из общих принципов права Со-
общества» [3, с. 123-125].

Ряд прав и свобод лица, гарантированных ему Хартией, 
может быть нарушен вследствие включения данного лица 
в санкционный список ЕС. В силу положений статьи 51, ее 
основными адресатами являются не частные лица, а органы 
и институты ЕС, а также государства-члены Союза при реа-
лизации ими права ЕС. Таким образом, Совет Европейско-
го союза в своей деятельности обязан соблюдать положения 
Хартии.

Приведенный в Хартии перечень прав и свобод человека 
содержит, помимо прочего, права на эффективные средства 
судебной защиты и доступ к правосудию, которые стали ре-
гулярной причиной отмены Судом Европейского союза дей-
ствия ограничительных мер в отношении отдельных лиц в 
случаях, когда действие ограничительных мер основывается 
на сведениях, предоставленных третьими государств в связи с 
осуществлением ими уголовного преследования такого лица. 

Впервые на необходимость Совета Европейского союза 
обеспечить соблюдение статьи 47 Хартии при включении 
лица в санкционный список указала апелляция Суда Евро-
пейского союза в деле бывшего премьер-министра Украины 
Николая Азарова. Если включение в санкционный список 
было основано на исходящем от третьего государства по-
становлении о возбуждении уголовного производства и со-
провождающих его документах, Совет ЕС обязан проверить 
соблюдение в таком государстве права фигуранта санкцион-
ного списка на эффективные средства правовой защиты и 
доступ к правосудию. Иными словами, Совет Европейского 
союза не может принимать на веру информацию третьего 
государства и обязан проверить, насколько она соответствует 
действительности, в частности, не было ли прекращено про-
изводство по уголовному делу, не был ли вынесен оправда-
тельный приговор и не истекли ли процессуальные сроки [3, 
с. 127].

Кроме того, защите прав фигурантов санкционных спи-
сков помогает статья 41 Хартии под названием «Право на хо-
рошее управление», предусматривающая, что каждое лицо 
имеет право на рассмотрение его дела институтами ЕС бес-
пристрастно и в разумный срок. В указанное право включе-
ны, в частности, следующие аспекты:

• право каждого лица быть заслушанным до принятия 
по отношению к нему меры индивидуального характера, вле-
кущей для него неблагоприятные последствия;

• право каждого лица на доступ к затрагивающему его 
информационному досье при соблюдении законных интере-
сов в виде конфиденциальности, профессиональной и ком-
мерческой тайны;

• обязанность органов Европейского союза мотивиро-
вать свои решения.

Руководствуясь приведенными выше положениями, фи-
гуранты санкционных списков обращаются в Совет Европей-
ского союза с требованием предоставить составленное на них 
досье, послужившее обоснованием применения санкций. 

В случае удовлетворения иска об исключении из санк-
ционного списка, соответствующему фигуранту может быть 
выплачена компенсация причиненных убытков8. При этом 

8	 См.,	например,	решение	Суда	ЕС	общей	юрисдикции	от	2	июля	
2019	года	по	делу	T-406/15	Mahmoudian	v	Council.

какая-либо единая методика расчета такой компенсации 
к настоящему моменту отсутствует, что можно объяснить 
лишь тем, что соответствующая судебная практика пока еще 
только формируется.

Другими положениями Хартии, традиционно упоми-
нающимися в исках об отмене ограничительных мер, свя-
занных с блокированием средств и экономических ресурсов, 
являются статья 16 (свобода предпринимательства) и статья 
17 (право собственности). 

Граждане и организации третьих государств, в отноше-
нии которых действуют ограничительные меры ЕС, нередко 
обращаются к положениям статьи 263 ДФЕС. В отечествен-
ной науке отмечалось, что в практике Суда Европейского со-
юза по оспариванию санкций обычно используются следу-
ющие основания для оспаривания: 1) отсутствие правовых 
оснований; 2) отсутствие адекватной мотивировки; 3) нару-
шение права на защиту; 4) нарушение права собственности 
как одного из фундаментальных прав человека; 5) явная пра-
вовая ошибка; 6) явная ошибка в оценке фактических обсто-
ятельств дела; 7) нарушение принципа пропорциональности 
и т.д. Некоторые из этих оснований, такие как нарушение 
права на защиту, отсутствие правовых оснований, нарушение 
права собственности, нарушение принципа пропорциональ-
ности, рутинно отклоняются Судом Европейского союза [4]. 

Таким образом, право ЕС предусматривает достаточно 
широкие гарантии защиты прав частноправовых субъектов, 
против которых были введены ограничительные меры. 

Государства-члены ЕС также могут обратиться в Суд 
Европейского союза с иском об обжаловании нормативного 
правового акта Союза, однако в силу статьи 215 ДФЕС приме-
нение ограничительных мер ЕС к членам ЕС исключено. Для 
них предусмотрена специальная процедура ограничения их 
прав, гарантированных учредительными договорами Союза, 
которая содержится в статье 7 ДЕС9.

Однако, как уже было указано выше, в тексте статьи 263 
ДФЕС в качестве субъекта, наделенного правом обжаловать 
акты ЕС, не упоминается государство, не являющееся членом 
ЕС, причем, независимо от того, затрагивает ли соответству-
ющий акт ЕС непосредственно такое государство.

Существует два способа «снять» санкции – политиче-
ский и юридический. Поскольку третьи государства, как сле-
дует из буквального прочтения текста статьи 263 ДФЕС, ли-
шены права обжаловать акты ЕС в Суд Европейского союза, 
единственный доступный им способ добиться смягчения или 
отмены действующих в отношении них ограничений – по-
литический [2]. Вместе с тем, в июне 2021 года закончилось 
рассмотрение дела C-872/19 P Venezuela v Council, где круг лиц, 
способных оспаривать нормативные правовые акты ЕС о вве-
дении ограничительных мер, был расширен за счет включе-
ния в него третьих стран. 

3. Обращение Венесуэлы в Суд Европейского союза
3.1. Суд первой инстанции
6 февраля 2018 года Венесуэла направила в Суд Евро-

пейского союза общей юрисдикции (далее – «СОЮ») иск об 
отмене Актов о санкциях в затрагивающей ее части. Поло-
жения, предусматривающие возможность введения блоки-

9	 Treaty	on	European	Union	(OJ	C	326,	26.10.2012,	p.	13-390).	
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рующих санкций в отношении некоторых физических или 
юридических лиц, в данном иске не оспаривались10. 

В основе линии защиты со стороны Совета ЕС как от-
ветчика лежало отсутствие в статье 263 ДФЕС прямого указа-
ния на право третьего государства обжаловать акты органов 
и учреждений ЕС в Суд Европейского союза. Учитывая это, 
а также то, что Венесуэла не могла быть, по мнению Совета 
Европейского союза, приравнена к физическому или юриди-
ческому лицу, у СОЮ не оставалось, как полагал ответчик, 
выбора кроме как признать иск неприемлемым. Ответчик 
указывал, что даже если бы данное заявление было принято к 
рассмотрению, положения актов о санкциях не затрагивают 
непосредственно Венесуэлу, поскольку они адресованы не ей, 
а лицам, находящимся под юрисдикцией ЕС11.

Для знакомых с правоприменительной практикой Суда 
Европейского союза в сфере ограничительных мер послед-
ний аргумент Совета Европейского союза навряд ли по-
кажется удивительным. Он использовался им ранее в деле 
по иску российской корпорации «Алмаз-Антей» об отмене 
действующих против него ограничительных мер ЕС12. Со-
вет Европейского союза, в частности, пытался доказать, что 
ограничительные меры ЕС не оказывают непосредственного 
воздействия на Алмаз-Антей, поскольку адресованы только 
лицам, находящимся под юрисдикцией ЕС, а не в-третьих 
государствах13. Данный подход не был воспринят Судом Ев-
ропейского союза, в связи с чем в решении было указано, что 
запрет резидентам ЕС вести деятельность с субъектом, в от-
ношении которого действуют ограничительные меры, непо-
средственно затрагивает деятельность последнего14.

Вероятно, имеющийся негативный опыт стал причиной 
корректировки данного аргумента – Совет Европейского со-
юза указывал, что Венесуэла, в отличие от Алмаз-Антея, не 
была упомянута в Актах о санкциях в качестве объекта огра-
ничительных мер. Кроме того, Совет указывал на широкий 
по своей природе характер государственной деятельности, 
который не позволяет признать ее подверженной влиянию 
ограничительных мер15.

Доводы Совета Европейского союза убедили СОЮ. 20 
сентября 2019 года иск Венесуэлы был признан неприемле-
мым, поскольку она, как указал Суд, не относится к числу 
частноправовых субъектов, а ее деятельность не затронута 
актами о санкциях.

3.2. Суд апелляционной инстанции
Посчитав, что решение Суда Европейского союза общей 

юрисдикции было вынесено в нарушение принципов права 
Европейского союза, Венесуэла 28 ноября 2019 года направи-
ла апелляционную жалобу, в которой просила:

10	 Исковое	 заявление	 Венесуэлы	 от	 6	 февраля	 2018	 года	 по	 делу	
T-65/18	Venezuela	v	Council,	 зарегистрированное	23	марта	2018	
года.

11	 Параграфы	25-28	Решения	Суда	общей	юрисдикции	от	20	сентя-
бря	2019	года	по	делу	T-65/18	Venezuela	v	Council.

12	 Параграф	 57	 Решения	Суда	 общей	юрисдикции	 от	 13	 сентября	
2018	года	по	делу	T-515/15	Almaz-Antey	v	Council

13	 Там	же.
14	 Там	же.
15	 Параграф	37	Решения	Суда	общей	юрисдикции	от	20	сентября	

2019	года	по	делу	T-65/18	Venezuela	v	Council.

• отменить обжалуемое решение первой инстанции в 
той части, в которой оно признает иск Венесуэлы неприем-
лемым;

• признать иск приемлемым и вернуть дело на повтор-
ное рассмотрение по существу в Суд Европейского союза об-
щей юрисдикции;

• обязать Совет Европейского союза оплатить судебные 
расходы.

Таким образом, перед Судом ЕС как апелляционной ин-
станцией не стоял вопрос о рассмотрении дела по существу. 
Предметом дела выступали выводы суда первой инстанции 
в части признания иска неприемлемым. Для разрешения 
переданного на рассмотрение дела апелляции предстояло 
дать ответы на два вопроса: может ли третье государство быть 
признано юридическим лицом по смыслу статьи 263 ДФЕС 
и можно ли согласиться с выводом суда первой инстанции, 
что Акты о санкциях не затрагивают деятельность Венесуэлы.

20 января 2021 года было опубликовано Заключение ге-
нерального адвоката Европейского союза Джерарда Хогана16, 
в которой указывалось на ошибочное признание СОЮ иска 
Венесуэлы неприемлемым. Генеральный адвокат предложил 
вернуть дело в СОЮ с тем, чтобы он мог пересмотреть свои 
выводы по вопросу приемлемости иска и по результатам 
приступить к рассмотрению дела по существу. Господин Хо-
ган указал, что международному праву известен принцип су-
дебной вежливости (judicial comity), в соответствии с которым 
суверенные государства вправе обращаться в суды других 
государств, если между ними отсутствуют фактические во-
енные действия. Целесообразным подходом было отмечено 
следование судебной системы Союза сложившейся между-
народно-правовой практике и принципу судебной вежли-
вости, которому также следовали бы суды государств-членов 
Европейского Союза в случае принятия такими государства-
ми аналогичных ограничительных мер. 

По мнению генерального адвоката Хогана, существовав-
шая на тот момент практика позволяла говорить о возмож-
ности признания государства юридическим лицом для целей 
абзаца 4 статьи 263 ДФЕС, при этом Суд общей юрисдикции 
сам ранее указывал, что исключение третьих государств из 
сферы действия статьи 263 ДФЕС противоречило бы цели 
данной статьи17. Более того, такой подход не поставит, по 
мнению господина Хогана, Европейский союз в невыгодное 
положение, поскольку направлен на обеспечение принципа 
верховенства права.

А) Возможность признания государства «юридиче-
ским лицом»

Прежде всего Суд Европейского союза решил рассмо-
треть первый вопрос о возможности отнесения Венесуэлы 
к категории «юридическое лицо» по смыслу абзаца 4 статьи 
263 ДФЕС. Ввиду неоднозначности данного вопроса и в целях 
установления правовой определённости Суд Европейского 
союза обратился к Европейской комиссии и государствам-
членам в порядке статьи 24 Статута Суда Европейского союза 
с предложением изложить видение данной проблематики. 

16	 Заключение	 генерального	 адвоката	 Хогана	 от	 20	 января	 2021	
года	по	делу	C-872/19	P	Venezuela	v	Council.

17	 Заключение	 73-82	 Правовой	 позиции	 генерального	 адвоката	
Хогана	 от	 20	 января	 2021	 года	 по	 делу	 C-872/19	 P	 Venezuela	 v	
Council.
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Свои позиции суду направили: Европейская комиссия, Бель-
гия, Болгария, Германия, Эстония, Греция, Литва, Нидерлан-
ды, Польша, Словения, Словакия и Швеция.

Все полученные правовые позиции можно условно раз-
делить на три категории: допускающие признание третьего 
государства юридическим лицом для целей статьи 263 ДФЕС 
(Бельгия, Болгария, Германия, Эстония, Латвия, Литва и Ни-
дерланды), не допускающие такового (Греция, Польша, Сло-
вения, Словакия и Швеция) и допускающие приравнивание 
в исключительных случаях (Европейская комиссия).

Совет Европейского союза указал на возможность при-
знания третьего государства юридическим лицом для целей 
статьи 263 ДФЕС в исключительных случаях и в делах, не от-
носящихся к исследуемой категории дел. В частности, если 
соответствующее право было предоставлено третьему госу-
дарству нормативным правовым актом Союза или на осно-
вании международного договора, заключенного таким госу-
дарством с Союзом. 

Общим правилом, на которое указывал Совет Европей-
ского союза и поддерживающие его сторону третьи лица, 
является отсутствие у третьего государства возможности 
использовать статью 263 ДФЕС, поскольку международные 
отношения Европейского союза с таким государством на-
ходятся в публично-правовой плоскости и, как следствие, 
регулируются международным публичным правом. Особен-
ностью международного правопорядка, на которую обратил 
внимание Совет Европейского союза, является отсутствие у 
любого субъекта международного права возможности ис-
кать судебной защиты от публично-правовых действий дру-
гого субъекта международного права в судах последнего. В 
результате признания приемлемым иска Венесуэлы Суд Ев-
ропейского союза мог поставить Союз и его членов в менее 
привилегированное положение по сравнению с государства-
ми, суды которых не управомочены рассматривать жалобы 
третьих государств по вопросам публичного порядка18.

Европейская комиссия допускала признание третье-
го государства юридическим лицом в ситуациях, когда оно 
действует в частном качестве (acta jure gestionis) или если спор 
возник из международного договора Союза с таким третьим 
государством. Указанное правило, как считала Европейская 
комиссия, не применимо к рассматриваемому делу, ввиду 
публично-правовой природы ограничительных мер ЕС в от-
ношении Венесуэлы19.

В качестве дополнительного аргумента Советом ЕС за-
являлось необоснованное расширение Судом Европейского 
союза своей компетенции в случае признания иска прием-
лемым20. 

Государства-члены ЕС, занявшие сторону истца, указы-
вали, что признание государства юридическим лицом для 
целей абзаца 4 статьи 263 ДФЕС не противоречит междуна-
родному публичному праву. В ином случае, если государ-
ство, не являющееся членом ЕС, не может рассматриваться 
как «юридическое лицо», оно было бы лишено возможности 
защитить свои интересы в соответствии с требуемыми юри-
дическими стандартами. Подобный отказ данному государ-
ству в реализации права на эффективную судебную защиту 

18	 Параграфы	26-27,	30-32	Решения	Суда	ЕС	от	22	июня	2021	года	
по	делу	C-872/19	P	Venezuela	v	Council.	

19	 Там	же.	Параграфы	37-38.
20	 Там	же.	Параграф	28.

означал бы ограничительное толкование принципа верхо-
венства права, закрепленного в статье 2 ДЕС21. 

Суд ЕС в своем решении указал, что поскольку статья 
21 ДЕС, которая содержит некоторые общие положения о 
внешнеполитической деятельности ЕС, и статья 23 ДЕС, ре-
гулирующая некоторые вопросы реализации ОВПБ, отсыла-
ют к принципам статьи 2 ДЕС, институтам ЕС необходимо 
соблюдать основополагающие принципы права ЕС при вве-
дении ограничительных мер22.

Помимо необходимости соблюдать принцип обеспе-
чения эффективной судебной защиты Суд Европейского 
союза отметил автономный характер определения термина 
«юридическое лицо» [6]. Судом было отмечено, что посколь-
ку текст статьи 263 ДФЕС не содержит отсылки к понятию 
«юридическое лицо», содержащемуся в национальном за-
конодательстве государств-членов, данный термин является 
автономным для права ЕС, который подлежит единообраз-
ному толкованию на всей территории ЕС независимо от на-
ционального законодательства его членов23. 

Кроме того, для толкования термина «юридическое 
лицо» Суд Европейского союза посчитал необходимым учи-
тывать не только текст статьи 263, но и контекст ее приме-
нения, а также – преследуемые ей цели. В частности, было 
отмечено, что положения права ЕС не предусматривают воз-
можность лишения отдельных юридических лиц права на 
обращение в Суд Европейского союза, что, в свою очередь, 
свидетельствует о недопустимости ограничительного толко-
вания статьи 263 ДФЕС24.

Существующая правоприменительная практика судов 
Европейского Союза давно указывала на необходимость 
включения третьих государств в число так называемых не-
привилегированных заявителей. Ранее неоднократно при-
знавалось, что правом на обращение с заявлением об анну-
лировании нормативного акта института Союза обладают 
помимо частноправовых юридических лиц, государственные 
организации25. Указанное право, кроме того, признается, как 
следует из прецедентной практики Суда Европейского Со-
юза, за публично-правовыми образованиями, наделенными 
отдельными атрибутами государств такими как Гибралтар26 
и Голландские Антильские Острова27. 

Впоследствии предстоит установить, могут ли междуна-
родные соглашения Союза с третьими государствами предо-
ставлять последним привилегии, связанные с обращением 
в суды ЕС. В какой-то мере этот вопрос был затронут СОЮ 
в решении по делу С-70/04 Swiss Confederation v Commission о 
применении статьи 20 Соглашения между Европейскими 
Сообществами и Швейцарией о воздушном транспорте28. 

21	 Там	же.	Параграф	36.
22	 Там	же.	Параграф	49.
23	 Параграф	42	Решения	Суда	ЕС	от	22	июня	2021	года	по	делу	№	

C-872/19	P	Venezuela	v	Council.	
24	 Там	же	Параграфы	42-43.
25	 См.,	 например,	 Решение	 Суда	 ЕС	 по	 делу	 С-264/16	 P	 Deutsche	

Bahn	and	Others	v	Commission,	Решение	Суда	ЕС	по	делу	С-561/17	
P	Uniwersytet	Wrocławski	and	Poland	v	REA.	

26	 См.,	Решение	Суда	общей	юрисдикции	по	делу	T-176/09	Govern-
ment	of	Gibraltar	v	Commission.

27	 См.,	Решение	Суда	общей	юрисдикции	по	объединенным	делам	
T-163/97	 и	 T-179/97	Netherlands	 Antilles	 v	 Council	 and	 Commis-
sion.

28	 Agreement	between	the	European	Community	and	the	Swiss	Confed-
eration	on	Air	Transport	(OJ	L	114,	30.4.2002,	p.	73-90).
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Положения указанной статьи устанавливали исключитель-
ную компетенцию Суда Европейских Сообществ в части во-
просов, касающихся действительности решений институтов 
Европейских Сообществ, принятых на основании полномо-
чий, предоставленных данным международным договором. 
К сожалению, этот вопрос не получил детальной проработ-
ки.

Не дожидаясь решения апелляционной инстанции Суд 
общей юрисдикции по заявлению Королевства Камбоджи 
признал, что принципиальное исключение третьих госу-
дарств из сферы действия абзаца 4 статьи 263 ДФЕС противо-
речило бы целям этой статьи29. 

Государства, не являющиеся членами Европейского Со-
юза, не могут претендовать на статус «привилегированного» 
заявителя, однако вправе возбуждать дела в соответствии с 
правом на иск, предоставленным юридическим лицам. К 
такому выводу Суд общей юрисдикции пришел в 2009 году 
при рассмотрении заявления Польши об отмене решения 
Европейской Комиссии «О переходных мерах, которые 
должны были быть приняты в отношении торговли сельско-
хозяйственной продукцией в связи с присоединением Чеш-
ской Республики, Эстонии, Кипра, Латвии, Литвы, Венгрии, 
Мальты, Польши, Словении и Словакии»30. Польша желала 
отложить разбирательство по делу до ее вступления в Союз, 
когда она получит «привилегированный» статус, однако суд 
посчитал возможным рассмотреть заявление Польши как 
«непривилегированного» заявителя31. 

Тем не менее, примеры Швейцарии и Польши навряд ли 
могли быть взяты за основу при решении вопроса по заявле-
нию Венесуэлы. У нее не заключен международный договор 
с Европейским Союзом, предусматривающий рассмотрении 
дел Судом Европейского Союза, который был у Швейцари-
ей, а также она не является государством, намеревающимся 
вступить в Союз, которым на момент рассмотрения своего 
обращения судом являлась Польша.

Таким образом, в распоряжении Суда ЕС на момент рас-
смотрения дела была прецедентная практика, в соответствии 
с которой, во-первых, правом на обращение в Суд Европей-
ского союза наделены в том числе государственные структу-
ры32. Во-вторых, как показали приведенные выше примеры, 
существовали предпосылки признания государств, не являю-
щихся членами Союза, обладающими правом на обращение 
в Суд Европейского Союза с иском об аннулировании на ос-
новании абзаца 4 статьи 263 ДФЕС. 

Важным является вывод Суда Европейского Союза, что, 
если сам факт существования какого-либо субъекта достато-
чен для применения ограничительных мер Союза, его также 
должно быть достаточно для признания за этим субъектом 
права на обжалование этих мер33. Ранее Суд Европейского 
Союза пришел к этому выводу в деле по заявлению Рабочей 

29	 Параграфы	 45-46	 Решения	 Суда	 общей	 юрисдикции	 по	 делу	
T-246/19	Cambodge	and	CRF	v	Commission.

30	 Там	же.	Параграфы	47-48.	См.,	также	параграф	52	Решения	Суда	
общей	юрисдикции	по	делу	T/257-04	Poland	v	Commission.	

31	 Commission	Regulation	(EC)	No	1972/2003	of	10	November	2003	on	
transitional	measures	to	be	adopted	in	respect	of	trade	in	agricultural	
products	on	account	of	the	accession	of	the	Czech	Republic,	Estonia,	
Cyprus,	Latvia,	Lithuania,	Hungary,	Malta,	Poland,	Slovenia	and	Slo-
vakia	(OJ	2003	L	293,	p.	3).

32	 Параграфы	46-47	Решения	Суда	ЕС	от	22	июня	2021	года	по	делу	
№	C-872/19	P.

33	 Там	же.	Параграф	78.

партии Курдистана, признав за ней право на обращение в 
суд на основании абзаца 4 статьи 263 ДФЕС34. 

Таким образом, Суд Европейского союза пришел к вы-
воду, что третье государство должно быть наделено правом 
обращения в Суд Европейского союза на основании абзаца 
4 статьи 263 ДФЕС, если были соблюдены все необходимые 
условия, предусмотренные данной статьей35. 

Суд признал суверенное государство «юридическим ли-
цом, регулируемым публичным международным правом», 
права которого, так же, как и права любого частноправового 
субъекта, могут быть нарушены актом Европейского Союза36. 
Для обеспечения эффективной судебной защиты данного 
государства необходимо предоставить ему возможность об-
ратиться в Суд Европейского союза с иском об отмене акта 
Союза, нарушающего его права.

Такой подход не противоречит аргументам об отсут-
ствии у Союза возможности оспаривать публично-правовые 
акты третьих государств в их судебных учреждениях. Как ука-
зал Суд Европейского союза, недопустимо ставить обязатель-
ства Союза по обеспечению верховенства права и соблюде-
нию права на эффективную судебную защиту в зависимость 
от взаимных действий третьих государств по отношению к 
Союзу37.

Б) Влияние ограничительных мер на Венесуэлу
После признания Венесуэлы юридическим лицом для 

целей статьи 263 ДФЕС, Суду Европейского союза для реше-
ния вопроса о приемлемости ее иска следовало оценить: ока-
зывают ли санкции Европейского союза непосредственное 
воздействие на Венесуэлу.

При решении указанного вопроса Суд Европейского 
союза не воспринял аргументацию суда первой инстанции, 
указав, что формальное отсутствие Венесуэлы в санкционном 
списке не является достаточным для утверждения об ее не-
подверженности воздействию ограничительных мер. Необ-
ходимо оценить, насколько положения актов о санкциях в 
части ограничений, касающихся Венесуэлы, оказывают влия-
ние на ее деятельность38.

Устоявшаяся судебная практика Суда Европейского 
союза для признания меры, имеющей непосредственное 
воздействие на какое-либо лицо, требует соблюдения двух 
условий: непосредственное влияние такой меры на право-
вое положение лица и отсутствие свободы действий лиц, 
обязанных соблюдать данную меру (соблюдение такой меры 
должно носить автоматический характер и проистекать из 
права)39.

Апелляция согласилась с первой инстанцией в части не-
обходимости для решения данного вопроса оценивать цель, 

34	 Соответствующие	 выводы	 содержатся,	 например,	 в	 параграфе	
112	Решения	Суда	ЕС	по	делу	C-229/05P	PKK	and	KNK	v	Council.

35	 Параграф	50	Решения	Суда	ЕС	от	22	июня	2021	года	по	делу	№	
C-872/19	P	Venezuela	v	Council.

36	 Там	же.	Параграф	50.
37	 Там	же	Параграфы	51-52.	
38	 В	указанных	статьях	содержатся	запреты	на	поставку	в	Венесуэлу	

некоторых	 товаров,	 оказание	 связанных	 с	ними	услуг	и	предо-
ставление	финансирования.

39	 См.,	например,	выводы	Суда	ЕС	в	решении	от	5	ноября	2019	года	
в	объединенном	производстве	по	делам	C-663/17	P,	C-665/17	P	и	
C-669/17	P	ECB	v	Trasta	Komercbanka	and	Others	или	в	решении	
от	3	декабря	2020	года	по	делу	C-461/18	P	Сhangmao	Biochemical	
Engineering	v	Distillerie	Bonollo	and	Others.
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содержание и сущность оспариваемой меры, а также право-
вой и фактический контекст ее принятия. Однако, в отличие 
от первой инстанции Суд Европейского союза указал, что, 
поскольку упоминание Венесуэлы содержится в названии 
актов о санкциях, а также в некоторых их статьях – это сви-
детельствует о непосредственной направленности действия 
ограничительных мер на Венесуэлу. Более того, запрет ли-
цам вступать в сделки в отношении Венесуэлы (в том числе в 
сделки с участием государственных органов Венесуэлы) фак-
тически означает запрет Венесуэле вести соответствующие 
деловые отношения с лицами, находящимися под юрисдик-
цией ЕС40. Апелляция указала, что в Суд Европейского союза 
общей юрисдикции допустил ошибку, отказавшись при-
знать непосредственное влияние ограничительных мер ЕС на 
Венесуэлу. 

В) Решение по апелляционной жалобе
Учитывая вышеизложенную аргументацию, Суд Евро-

пейского союза отменил решение Суда общей юрисдикции 
и признал приемлемым иск Венесуэлы об отмене действую-
щих в отношении нее ограничительных мер. Таким образом, 
Суд отказался встать на сторону Совета Европейского союза, 
указывавшего, что Акты о санкциях не влекут никаких право-
вых последствий, способных затронуть интересы Венесуэлы, 
и требовавшего по этой причине признать иск последней не-
приемлемым.

Признание Венесуэлы юридическим лицом, регулируе-
мым публичным правом, позволило Суду применить абзац 4 
статьи 263 ДФЕС и установить право суверенного государства 
на обращение с иском об оспаривание актов институтов ЕС 
наравне с частноправовыми субъектами. Суд ранее указывал, 
что иск об оспаривании актов институтов ЕС должен быть 
доступен во всех случаях принятия институтами ЕС мер, соз-
дающих правовые последствия вне зависимости от характера 
и формы этих мер41. При этом обращение в Суд Европейско-
го союза предполагает, что аннулирование оспариваемого 
акта должно само по себе принести выгоду оспаривающему 
его лицу42. 

Учитывая вывод о непосредственном отношении оспа-
риваемых положений Актов о санкциях к Венесуэле, суд 
апелляционной инстанции указал, что аннулирование оспа-
риваемых запретов способно само по себе принести выгоду 
Венесуэле43, и признал иск Венесуэлы приемлемым, а дело 
направил в Суд Европейского союза общей юрисдикции для 
рассмотрения по существу.

Заключение
До недавнего времени за оспариванием решения о вве-

дении ограничительных мер в Суд Европейского союза обра-
щались только физические и юридические лица. Исковое за-

40	 Параграфы	65-69	Решения	Суда	ЕС	от	22	июня	2021	года	по	делу	
№C-872/19	P	Venezuela	v	Council.

41	 Параграф	26	решения	Суда	ЕС	от	16	июля	2015	года	по	делу	C-
425/13	Commission	v	Council,	параграф	14	решения	Суда	ЕС	от	28	
апреля	2015	года	по	делу	С-28/12	European	Commission	v	Council	
of	the	European	Union.

42	 Параграф	82	решения	Суда	ЕС	от	22	июня	2021	года	по	делу	№	
C-872/19	P	Venezuela	v	Council	параграф	103	решение	Суда	ЕС	от	
21	января	2021	года	по	делу	C-471/18	P	Germany	v	Esso	Raffinage.

43	 Параграф	83	Решения	Суда	ЕС	от	22	июня	2021	года	по	делу	№	
C-872/19	P	Venezuela	v	Council.

явление Венесуэлы, рассмотренное в настоящей статье, стало 
первым примером обращения государства, не являющегося 
членом ЕС, с аналогичным требованием.

Суд Европейского союза отказался от буквального тол-
кования положений ДФЕС в угоду соблюдения принципов 
верховенства права и права на судебную защиту. Суд принял 
к своему рассмотрению иск третьего государства об оспари-
вании нормативных правовых актов ЕС, несмотря на отсут-
ствие такой возможности в статье 263 ДФЕС. 

Важную роль в формировании нового подхода сыграл 
автономный характер термина «юридическое лицо», ко-
торый должен толковаться независимо от национального 
законодательства государств-членов. Такая аргументация 
позволила Суду Европейского союза признать государство 
юридическим лицом, регулируемым международным пу-
бличным правом, права которого могут быть нарушены ак-
том Европейского Союза. Как следствие, третье государство, 
чьи права были нарушены актом Союза обладает возможно-
стью обратиться в Суд Европейского союза с иском об отмене 
такого акта.

Представляется преждевременным рассматривать пер-
спективы разрешения спора по существу, однако стоит от-
метить, что новый подход Суда Европейского союза может 
стать важным прецедентом в практике оспаривания дей-
ствия ограничительных мер Союза. Вполне вероятно, что в 
скором времени Суду Европейского союза придется рассма-
тривать новые обращения третьих государств с требованием 
отменить действующие против них санкции Союза.
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В 2022 году одновременно реализовались практически 
все риски для развития глобальной транспортно-логисти-
ческой экосистемы, такие как волатильность и замедление 
экономики, рост цен на энергоносители, рост тарифов на 
транспортные услуги и их страхование, разрыв устойчивых 
логистических маршрутов и повышение уровня угроз в сфе-
ре кибербезопасности интеллектуальных транспортных си-
стем.  Таким образом, сфера международного транспорта 
и логистики в этом году столкнулась с беспрецедентными 
вызовами, требующими формирования новой парадигмы 
развития, включая область реализации ESG-инициатив. При 
этом центральными направлениями международно-право-
вого регулирования трансграничного сотрудничества явля-

ются формирование нормативной базы для регламентации 
внедрения цифровых сервисов и технологий во всех отраслях 
экономики, включая транспорт, а также устойчивое разви-
тие человечества и результатов его деятельности. Цифрови-
зация транспортно-логистической отрасли позволила повы-
сить экологическую эффективность сферы грузоперевозок. 
На современном этапе развития транспортно-логистический 
комплекс является одним из крупнейших потребителей но-
вых цифровых сервисов и технологий.

Роль транспортной отрасли в современной парадигме 
экологической стабильности велика, транспорт является 
главным потребителем энергоресурсов в мире. Рост эконо-
мик как отдельных стран, так и целых регионов напрямую 
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зависит от развитости транспортно-логистической экосисте-
мы, обеспечивающей экономическую связанность террито-
рий. Ускоряющиеся темпы внедрения цифровых сервисов 
и новых технологий на основе единого подхода к экологи-
ческим стандартам и регламентам могут стать драйвером 
устойчивого развития транспорта даже в сложных социаль-
но-экономических условиях. Для этого необходима реализа-
ция международно-правовых инициатив по гармонизации 
национальных подходов в указанной сфере и, в частности, в 
сфере железнодорожных грузовых перевозок.

При подготовке исследования автором были использо-
ваны методы анализа, синтеза, формально-юридический и 
сравнительно-правовой методы, а также толкование между-
народных и национальных правовых актов.

В исследовании автор руководствовался международной 
нормативно-правовой базой, а также законодательством РФ, 
задающими стратегические направления, концептуальные 
подходы в сфере реализации глобальной и региональной 
повестки развития устойчивого транспорта, а также эксперт-
ными моделями и мнениями представителей научного и 
бизнес-сообществ по вопросам устойчивого развития транс-
портно-логистических экосистем в условиях Индустрии 4.0, 
таких как О. Д. Покровская, и другие исследователи [1], [2], 
[3], [4], [5].

В последние десятилетия увеличилось количество эко-
логических инициатив в транспортной сфере. Одним из пер-
вых международных документов, устанавливающих значение 
транспортной сферы для реализации концепции устойчиво-
го развития, стал итоговый документ ООН 1992 года «Плане-
та земля». Рамочная конвенция ООН об изменении климата 
1994 года и Парижское соглашение к указанной конвенции 
1996 года заложили основу для формирования междуна-
родно-правовой базы по устойчивому развитию. Основной 
целью инициатив является создание эффективной системы 
взаимодействия между государствами и принятия на себя 
обязательств по сокращению выбросов СО2.

В настоящее время на глобальном уровне основополага-
ющими являются концептуальные документы ООН:

Резолюция ГА ООН № 66/288 «Будущее, которого мы хо-
тим» (2012) определяет перспективы человечества в XXI веке 
на основе концепции устойчивого развития, базой которого 
должна стать «зеленая» экономика;

«Повестка дня в области устойчивого развития на пери-
од до 2030 года» (2015);

Парижское климатическое соглашение (2015), опре-
деляющее приоритеты борьбы с климатической угрозой в 
мире и во всех странах до 2030 – 2050 годов [9], [10], [11].

Цели устойчивого развития ООН на 2016-2030 гг.  пред-
усматривают формирование политики устойчивого разви-
тия в сфере транспорта, закрепляя необходимость снижения 
негативного влияния отрасли на экологию [7], [8]. Документ 
включает 17 целей и трансформация транспортной инфра-
структуры, входящая в задачи цели № 9, является необходи-
мым условием для достижения устойчивого развития.

Вышеперечисленная нормативно-правовая база ООН 
создает глобальную основу и задают необходимые векторы 
развития для формирования национального и региональ-
ного законодательства в сфере устойчивого транспорта. Но 
с учетом актуальных тенденций развития международного 
сотрудничества, когда регионализация трансграничного со-

трудничества и фрагментация мировой экономики становят-
ся ведущими трендами, разработка стандартов устойчивого 
развития транспортной сферы на уровне таких организаций 
как ЕАЭС, ШОС, БРИКС становится актуальным и эффек-
тивным инструментом реализации глобальной экологиче-
ской повестки.

В 2021 году в рамках ЕАЭС был подписан меморандум о 
содействии устойчивому развитию транзитного потенциала 
и экологической безопасности железнодорожного транспор-
та стран-участниц ЕАЭС. Одной из главных целей меморан-
дума является совершенствование экологических параметров 
железнодорожного транзита в Евразийском регионе, кото-
рый в настоящее время уже отличается наименьшим угле-
родным следом. АО «Объединенная транспортно-логисти-
ческая компания – Евразийский железнодорожный альянс» 
(ОТЛК ЕРА – крупнейший оператор транзитных контейнер-
ных перевозок контейнеров из Китая в Европу, РФ и Бела-
русь, является главным актором процессов диджитализации 
и внедрения технических инноваций, одной из задач которых 
стало достижение экологического баланса на железнодорож-
ном транспорте и логистике без выбросов CO2. Реализация 
проекта в среднесрочной перспективе позволит значитель-
но снизить углеродный след без дополнительной финансо-
вой нагрузки на грузоотправителей. Международные санк-
ции, фактически закрывшие авиасообщение со странами 
ЕС, способствуют развитию железнодорожной логистики 
на маршруте Россия – Китай, что способствует реализации 
экологической повестки с точки зрения сокращения выбро-
сов углекислого газа и негативного влияния на окружающую 
среду, поскольку железнодорожный транспорт является од-
ним из самых экологически чистых видов мобильности.

Значительным шагом в реализации экологической по-
вестки на транспорте должно стать принятие в 2023 году 
Концепции по внедрению принципов «зеленой» экономики 
в ЕАЭС [6].

Основными факторами, способствующими реализации 
концепции устойчивого транспорта на региональном уров-
не, являются:

– расширение сферы применения беспилотных техно-
логий, включая сервис доставки грузов дронами;

– повышение роли железнодорожных перевозок, как од-
ного из самых экологически чистых видов транспорта;

– разработка новых стандартов экологической безопас-
ности в транспортной отрасли на международном уровне;

– развитие микромобильного транспорта на междуна-
родном уровне.

Главными трендами развития международных транс-
портно-логистических экосистем в настоящее время явля-
ются их цифровизация, фрагментация (регионализация) и 
экологизация сферы перевозок. Международно-правовое 
регулирование на всех уровнях (глобальном, региональном, 
национальном) создает необходимую основу для формиро-
вания актуальных стандартов и правил развития отрасли. 
При разработке нормативных документов необходимо учи-
тывать взаимозависимость потребности транспорта в раз-
витии, расширении и внедрении инноваций, комплексность 
его технической регламентации с актуальной экологической 
повесткой. Причем, представляется, что формирование стан-
дартов устойчивого развития должно начинаться на регио-
нальном уровне в рамках транспортно-логистической экоси-
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стемы региона. Такой путь позволит как создать достаточный 
масштаб для эффективного продвижения экологической 
парадигмы отрасли, так и определить эффективные рычаги 
контроля за ее реализацией.

1. Таким образом, можно заключить, что новые геопо-
литические вызовы и международные, повлекшие дезинте-
грационные процессы в экономике, и, как следствие, при-
остановку интеграционных процессов в сфере транспорта 
и логистики, рост цен на энергоносители, тормозят реали-
зацию концепции устойчивого транспорта и экологических 
инициатив в логистической отрасли.

C учетом актуальной социально-экономической ситуа-
ции основными трендами международно-правового регули-
рования устойчивого транспорта должны стать:

– разработка единых стандартов энергоэффективности 
транспортной отрасли на региональном уровне (в частности, 
в рамках ЕАЭС);

– гармонизация транспортно-экологического законода-
тельства стран-партнеров;

– разработка единой международной региональной 
транспортной политики в рамках ЕАЭС;

– разработка системы цифровых сервисов анализа эко-
логической эффективности транспортных услуг;

– совместная реализация стратегии по минимизации 
выбросов в окружающую среду в сфере международных пе-
ревозок.

Представляется, что дальнейшее развитие формирова-
ния новых правил развития устойчивых транспортно-логи-
стических экосистем будет происходить в рамках таких орга-
низаций как ЕАЭС, ШОС, БРИКС. При этом энергетический 
суверенитет государств является необходимым условием для 
формирования актуальной повестки в сфере экологии как на 
национальном, так и на межгосударственном уровне.
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В настоящей статье предпринимается попытка проанализировать влияние латиноамериканских объединений, в частности 
Андского сообщества наций и Организации американских государств, на распространение режима регулирования доступа к 
генетическим ресурсам и совместного использования на справедливой и равной основе выгод от их применения. Разработка 
региональной международно-правовой базы началась задолго до вступления в силу Нагойского протокола регулирования 
доступа к генетическим ресурсам и совместного использования на справедливой и равной основе выгод от их применения 
2010 г., вместе с тем в настоящее время государства сталкиваются с проблемами при имплементации норм на национальном 
уровне, начинает формироваться судебная практика в рамках региональных судебных органов.
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Становление международного режима регулирования 
доступа к генетическим ресурсам и совместного использова-
ния на справедливой и равной основе выгод от их примене-
ния (далее – «ДГРСИВ») началось в 90-х годах XX века, когда 
произошел резкий технологический скачок, генетические ре-
сурсы,  генетический материал растений, животных и микро-
организмов, представляющий фактическую или потенци-
альную ценность, стали использовать в различных областях 
медицины, фармакологии, косметологии, здравоохранения, 
продовольствия. Более того, мировое сообщество начало ак-
центировать свое внимание на сохранении биологического 
разнообразия, в частности стоит упомянуть Конференцию в 
Рио-де-Жанейро 1992 г. и Конвенцию о биологическом раз-
нообразии 1992 г. (далее – «КБР»).

Регион Латинской Америки и Карибского бассейна об-
ладает огромным генетическим потенциалом, более того, на 
территории рассматриваемых государств проживает множе-
ство коренных народов, чья деятельность неразрывно связана 
традиционными знаниями, территориями их проживания. 
В связи с этим некоторые государства предприняли попытки 
правового регулирования и установления режима ДГРСИВ 
задолго до принятия и вступления в силу Нагойского про-
токола регулирования доступа к генетическим ресурсам и 
совместного использования на справедливой и равной осно-
ве выгод от их применения 2010 г. (далее – «Нагойский про-
токол»). В настоящей статье будет рассмотрена деятельность 
Андского сообщества наций (далее – «Андское сообщество») 
и Организации американских государств (далее – «ОАГ») в 
контексте установления режима ДГРСИВ.

Уже в 1993 году Андское сообщество, куда входят Боли-
вия, Колумбия, Эквадор, Перу, приняло Решение 345, каса-
ющееся общей системы защиты прав владельцев отдельных 
видов растений, в котором впервые была выражена при-
верженность установлению общего режима в отношении 

ДГРСИВ в регионе. Это обязательство было воплощено в ре-
альность, когда Андское сообщество разработало первый ре-
гиональный подход к режиму общего доступа в форме Реше-
ния 391 «Общий режим доступа к генетическим ресурсам» 
в 1996 году – первая правовая основа для режима ДГРСИВ. 
После утверждения Решение применимо в государствах-
членах Андского сообщества, но различные факторы, такие 
как отдельные возражения, технические неясности, право-
вые различия и институциональные ограничения привели к 
тому, что андские государства были вынуждены разрабаты-
вать политику, институциональную основу и нормативные 
правовые акты для содействия осуществлению Решения 391 
на национальном уровне [5].

Решение 391 устанавливает как общие принципы, так и 
конкретные правила доступа. Среди принципов в нем при-
знается национальный суверенитет над генетическими ресур-
сами, право коренных народов, общин на принятие решений 
в отношении их традиционных знаний, важность региональ-
ного сотрудничества между андскими странами и принцип 
должной осмотрительности (due diligence). Правила досту-
па применяются к генетическим ресурсам, дериватам, не-
материальным благам (традиционные знания, инновации и 
практика). Процедура доступа включает в себя заявку сторо-
ны, запрашивающей ресурс, заключение договора (взаимно 
согласованные условия), предварительное обоснованное со-
гласие стороны-поставщика, процедуру регистрации.

Договор на доступ подписывается специализированным 
национальным органом и заявителем, но ст. 34 Решения 391 
также требует, чтобы договор учитывал права и интересы 
поставщиков генетических ресурсов. От заявителя может по-
требоваться подписать дополнительные соглашения с други-
ми заинтересованными лицами, участвующими в предостав-
лении доступа: землевладельцем, на территории которого 
запрашивается генетический ресурс, организацией, ответ-
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ственной за сохранение ex situ, владельцем ресурса. Особо 
стоит выделить права коренных народов, проживающих на 
территориях, где расположен ресурс; при доступе к тради-
ционным знаниям договор должен включать положения о 
справедливом распределении выгод между поставщиком 
знаний и пользователем.

Интересно, что заявки и договоры могут включать в себя 
следующие элементы: участие местного населения в иссле-
довательской деятельности; поддержка исследований внутри 
государства; передача технологий и знаний (включая биотех-
нологии); предоставление информации о происхождении, 
состоянии исследования о ресурсах; меры по наращиванию 
потенциала; хранение собранных материалов в националь-
ных системах; условия передачи материалов, к которым име-
ется доступ, третьим лицам. Такие требования коррелируют 
с принципом справедливого распределения выгод от приме-
нения генетических ресурсов.

Особо стоит выделить защиту прав интеллектуальной 
собственности, которая по настоящий момент вызывает спо-
ры и дискуссии в контексте режима ДГРСИВ, в частности в 
рамках ВОИС. Национальные патентные ведомства андских 
государств должны запрашивать у заявителей договор о до-
ступе, когда продукт или процесс, который они хотят «за-
щитить», возможно, был разработан с использованием гене-
тических ресурсов. Права интеллектуальной собственности 
будут недействительными, если при доступе не соблюдены 
установленные правовые положения [4].

Кроме того, в 2000 г. было принято Решение 486 о про-
мышленной собственности, в котором были разработаны 
некоторые положения о соблюдении, предусмотренные в 
предварительных положениях Решения 391. Согласно ст. 26 
Решения 486, заявки на патентование изобретений, включая 
генетический материал или традиционные знания, проис-
ходящие из государств региона, должны содержать соответ-
ствующий договор о доступе, лицензию, разрешение на ис-
пользование традиционных знаний.

В июле 2002 года Андское сообщество приняло Реги-
ональную стратегию в области биоразнообразия, Решение 
52327, в которой указаны правовые и институциональные 
трудности, с которыми сталкиваются Андские страны при 
осуществлении Решения 391. Стратегия предлагает, среди 
прочих мер, конкретизировать предмет, консолидировать 
административные механизмы, наращивать научный потен-
циал, обеспечить финансовую поддержку и создать инфор-
мационную систему. Однако сложилась такая ситуация, при 
которой каждое из государств-участников интерпретирует 
Решение по-своему [6], что затрудняет единообразное при-
менение правил. Одна из главных проблем заключается в 
том, как интерпретировать и применять Решение 391 для 
стимулирования исследований и повышения ценности гене-
тических ресурсов в андском регионе.

Было разработано несколько инициатив и проектов в 
поддержку осуществления Решения 391 на национальном 
уровне, включая мероприятия по наращиванию потенциала 
и проект Руководства к Решению. Некоторые эксперты [7] 
также высказали мнение о необходимости пересмотра Реше-
ния, исходя из трудностей, с которыми столкнулись стороны 
при его осуществлении на национальном уровне, но до 2012 
года не было принято решения, исходя из соображения, что 
более уместно поддержать Комитет по генетическим ресур-
сам (орган Андского сообщества по ДГРСИВ), который про-
водит регулярные обсуждения начать официальный процесс 
пересмотра решения в свете новых международных событий, 
включая принятие Нагойского протокола, однако в настоя-
щий момент каких-либо изменений не было внесено, госу-
дарства проводят активную разработку национальных меха-
низмов имплементации.

Между тем, стоит отметить, что в рамках Андского со-
общества начинает формироваться судебная практика. Так, 
Суд Андского сообщества (далее – «Суд») в Предварительном 
толковании № 170-IP-2020 от 21 июня 2021 года, опублико-
ванном в Официальном вестнике Картахенского соглашения 
№ 4276 от 25 июня 2021 года, проанализировал Указ Колум-
бии № 2687 от 2002 года. В частности, статья, продлевающая 
срок действия сертификатов на сорта растений, была приве-
дена в соответствие с Решением 345. В частности, Суд истол-
ковал статью 21 Решения 345, в соответствии с которым срок 

действия сертификата составляет от 20 до 25 лет в случае ви-
ноградных лоз, лесных деревьев, фруктовых деревьев, и от 15 
до 20 лет для других видов, отсчитываемых с даты его выдачи, 
как установлено компетентным национальным органом.

С другой стороны, колумбийский Указ устанавливает 
в ст. 1, что срок действия охраны составляет 25 лет в случае 
виноградных лоз, лесных деревьев, фруктовых деревьев и 20 
лет для других видов, отсчитываемых от даты предоставле-
ния. Согласно Указу 2687/02 это изменение было внесено с 
целью адаптации внутреннего стандарта к Конвенции УПОВ 
1991 г., между тем, представляется интересным тот факт, что 
Конституционный суд Колумбии, пересматривая Закон № 
1518 от апреля 2012 года (принятие Конвенции УПОВ 1991), 
постановил объявить его недействительным, поскольку счел, 
что в рамках процедуры принятия закона предварительная 
консультация с общинами коренных народов не проводи-
лась, что является необходимым предварительным этапом 
для надлежащего соблюдения процедуры рассмотрения за-
конопроекта [3].

Как установил Суд, колумбийский стандарт соответству-
ет нормам Сообщества, поскольку он предоставляет нацио-
нальным властям большую свободу действий при установле-
нии периода защиты. В этом смысле национальный стандарт 
будет нарушен только в том случае, если он предоставляет 
большую или меньшую защиту, чем та, которая установлена 
в статье 21 решения 345.

Другим региональным объединением, которое сто-
ит упомянуть в рамках распространения режима ДГРСИВ, 
является ОАГ, однако здесь сразу стоит отметить, что орга-
низация осуществляет не правотворческую деятельность, а 
скорее административную, аналитическую, консультацион-
ную. ОАГ является основной организацией, действующей на 
территории Южной и Северной Америки, она объединяет 
35 государств, служит форумом для решения различных во-
просов, включающих защиту прав человека, экономическую, 
социальную, культурную политики, сферу законодательства 
и многие другие. В связи с тем, что большинство государств 
являются также участниками Нагойского протокола, обсуж-
дение вопросов ДГРСИВ, традиционных знаний, получения 
выгод от использования занимают особое место в деятельно-
сти ОАГ.

Например, государства предварительно затрагивают 
проблемы, которые поднимаются в рамках Конференции 
сторон КБР, так в 2016 году в Гватемале было проведено Ре-
гиональное совместное подготовительное совещание для 
Латинской Америки и Карибского бассейна о международ-
ной торговле видами фауны и флоры, КБР и протоколам к 
ней. Генеральный секретарь Конвенции о международной 
торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под 
угрозой исчезновения (далее – «СИТЕС») и Исполнительный 
секретарь КБР созвали совещание в Антигуа (Гватемала), с 22 
по 26 августа 2016 года: встреча проводилась в партнерстве с 
Генеральным секретарем ОАГ. Поддержка ОАГ соответству-
ет мандату и обязательствам, принятым государствами-чле-
нами ОАГ по наращиванию потенциала для сохранения и 
устойчивого использования биоразнообразия посредством 
поддержки проектов и осуществления Конвенции о между-
народной торговле видами дикой фауны и флоры, находя-
щимися под угрозой исчезновения, и Конвенции о биоло-
гическом разнообразии и Межамериканской программе 
устойчивого развития. В части ДГРСИВ были затронуты: Ко-
митет по соблюдению, деятельность Вспомогательного орга-
на по осуществлению, Механизм посредничества, вопросы 
бюджета, меры по оказанию помощи в наращивании потен-
циала, необходимость и условия глобального многосторон-
него механизма совместного использования выгод, оценку и 
обзор эффективности Протокола, включая обзор прогресса 
в достижении Айтинский целевых задач в области биораз-
нообразия по Нагойскому протоколу. Представители ОАГ 
регулярно участвуют по различным вопросам работы КБР и 
Нагойского протокола, во встречах КС.

В рамках ОАГ также действуют Межамериканская ко-
миссия по правам человека (далее  – «МКПЧ» или «Комис-
сия») и Межамериканский суд по правам человека (далее 
– «МСПЧ» или «Суд»), которые уделяют особое внимание 
защите экологических прав отдельных лиц и их групп, в 
частности коренных народов. Проблема защиты коренных 
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народов является одной из ключевых для рассматриваемого 
региона и на КБР и Нагойский протокол также был сделан 
акцент в рамках Комиссии.

В рамках анализа развития права на здоровую окружа-
ющую среду для коренных народов в части «Панамазонии» 
(Венесуэла, Колумбия, Эквадор, Перу, Боливия, Гайана, Су-
ринам, Гвиана, Бразилия). МКПЧ отмечает, что большинство 
существенных воздействий на окружающую среду в бассей-
не Амазонки обусловлено деятельностью по добыче полез-
ных ископаемых и разработке, животноводство, незаконный 
оборот наркотических и психотропных веществ, а также не-
законная заготовка древесины. Действительно, МКПЧ по-
лучила отчеты о сценариях невозвратимой деградации окру-
жающей среды, вызванной загрязнением рек, обезлесением 
и утратой биоразнообразия. Согласно имеющейся инфор-
мации, негативное влияние усиливается из-за бездействия 
государств, составляющих Панамазонию, по смягчению по-
следствий действий, как законных, так и незаконных. Больше 
всего страдают коренные народы и народы, ведущие племен-
ной образ жизни, которые в значительной степени зависят 
от экосистем, в которых они проживают, из-за сокращения 
доступности природных ресурсов, что ставит под угрозу здо-
ровье и сохранение народов.

Комиссия признала тесную связь между обеспечением 
средств к существованию человека и сохранением здоровой 
окружающей среды и отметила, что ухудшение состояния 
окружающей среды может негативно сказаться на доступе к 
воде и осуществлении ряда прав человека, в том числе прав 
на жизнь, здоровье, питание [2]. Суд по правам человека в 
своем Консультативном заключении OC-23/17 установил, что 
для уважения и обеспечения прав на жизнь и личную непри-
косновенность, государства обязаны предотвращать значи-
тельный ущерб окружающей среде как на своей территории, 
так и за ее пределами. В том же Консультативном заключе-
нии Суд подчеркнул не только то, что Сан-Сальвадорский 
протокол прямо закрепляет право на здоровую окружаю-
щую среду в статье 11. С этой целью Суд по правам человека 
принял во внимание, что Хартия ОАГ провозглашает обяза-
тельство государств-членов добиваться всестороннего разви-
тия и что, поскольку существует тесная взаимосвязь между 
защитой окружающей среды, устойчивым развитием и пра-
вами человека, подтверждается право на окружающую среду 
как отдельное самостоятельное право.

В соответствии со статьей 19 Американской декларации 
о правах коренных народов 1997 г. группы имеют право жить 
в гармонии с природой и право на здоровую, безопасную и 
устойчивую окружающую среду, что является необходимы-
ми условиями для полного осуществления права на жизнь 
и коллективное благополучие. Следует подчеркнуть, что Суд 
отметил, что коренные народы особенно уязвимы к ухудше-
нию состояния окружающей среды не только из-за «духов-
ной» связи, которую они поддерживают со своими терри-
ториями, но и потому, что их выживание и экономическая 
практика зависят от природных ресурсов, которые на них 
находятся [1]. Таким образом, неблагоприятное воздействие 
на их окружающую среду может существенно сказаться на 
доступных природных ресурсах и тем самым поставить под 
угрозу их традиционный образ жизни. В этой связи условия 
реализации проектов по добыче природных ресурсов, дея-
тельность которых, как правило, осуществляется на землях и 
территориях, исторически населенных коренными народами 
и народами, могут оказывать серьезное воздействие на окру-
жающую среду. Так обстоит дело с незаконной добычей по-
лезных ископаемых, особенно в регионе Амазонки, что при-
водит к интенсивной вырубке лесов и загрязнению почв и рек 
из-за использования таких веществ, как, например, ртуть.

Другими последствиями этой деятельности являются 
сокращение количества и качества источников воды; исто-
щение сельскохозяйственных почв; нарушение собственных 
производственных систем; сокращение рыболовства, фауны, 
флоры и биоразнообразия в целом; и нарушение баланса, 
который составляет основу жизни, этническое и культурное 
воспроизводство коренных народов. Как ранее предупрежда-
ла МКПЧ, в странах Амазонки воздействие на окружающую 
среду будет иметь серьезные последствия для физического и 
культурного выживания коренных народов. Это свидетель-
ствует о настоятельной необходимости принятия государ-

ствами мер по предотвращению эскалации нарушений. В 
частности Боливия, Бразилия, Венесуэла, Гайана, Колумбия, 
Перу, Суринам и Эквадор в этой связи являются участника-
ми КБР и Нагойского протокола.

Интересным механизмом, функционирующем в рамках 
ОАГ представляется Межамериканская информационная 
сеть по биоразнообразию, которая занимается принятием 
и продвижением стандартов и протоколов экоинформати-
ки (созданию инструментов для доступа и анализа данных 
природных систем) во всех государствах Северной и Южной 
Америки, способствуя тем самым рациональному использо-
ванию биологической информации для сохранения и устой-
чивого использования биоразнообразия. Это в первую оче-
редь межправительственная инициатива, но в ней активно 
участвует широкий круг неправительственных организаций 
и других участников.

Таким образом, ОАГ оказывает координационную под-
держку при реализации Нагойского протокола, многие 
вопросы проходят первоначальное обсуждения в рамках 
региона именно на площадке ОАГ, разрабатываются реко-
мендации, представители принимают активное участие во 
встречах КС. Организация осуществляет активное участие 
при техническом осуществлении проектов и их финанси-
ровании. Более того, в свете перспективы применения КБР 
и Нагойского протокола в качестве правовой базы для рас-
смотрения споров в рамках механизмов ОАГ по защите прав 
человека, МКАПЧ уже предоставляет в своих анализах и от-
четах разъяснения о влиянии принятых документов на права 
человека, группы лиц, в частности коренных народов.

Пристатейный библиографический список

1. Абашидзе А. Х., Ананидзе Ф. Р., Солнцев А. М. Меж-
дународно-правовые основы защиты меньшинств и 
коренных народов: учебник. – Москва: РУДН, 2015. 
– С. 205-206.

2. Солнцев А. М., Отрашевская А. М. Развитие концеп-
ции экологических прав человека в практике Межа-
мериканского суда по правам человека // Междуна-
родное правосудие. – 2022. – № 1 (41). – С. 57-78.

3. Bravo, E. Normativas sobre Semillas en América La-
tina al Servicio del Control Corporativo. Red por una 
América Latina libre de Transgénicos. – 2015. – [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа: DOI: https://doi.
org/10.17141/letrasverdes.22.2017.2676.

4. Cabrera A., Ribadeneira M. y Camacho D. La propiedad 
intelectual en verde: obtenciones vegetales, indicacio-
nes geográficas y cambio climático. Guía para el capa-
citador, manual para el alumno y presentación. Quito: 
Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, IEPI. 
(sin publicar) – 2014.

5. Carrizosa S. Diversity of Policies in Place and in Progress 
in Santiago Carrizosa et al., eds., Accessing Biodiversity 
and Sharing the Benefits: Lessons from Implementing 
the Convention on Biological Diversity, IUCN 
Environmental Policy and Law Paper No. 54. – [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа: https://ucanr.edu/
repository//fileaccess.cfm?article=54957&p=NVTZKF 
(дата обращения: 28.01.2023).

6. Lapeña I., Ruiz Müller M., eds., Acceso a Recursos 
Genéticos, Propuestas e Instrumentos Jurídicos, SPDA, 
Peru. – 2004. 

7. Nemogá G. et al. La Investigación sobre Biodiversidad 
en Colombia. Propuesa de ajustes al Régimen de Acce-
so a Recursos Genéticos y Productos Derivados y a la 
Decisión Andina 391 de 1996, Universidad Nacional de 
Colombia, Bogotá. – 2010. – Pp. 661-662.



31

МЕЖДУНАРОДНОЕПРАВО

AFGHANAbdulSalam
postgraduate student of International law sub-faculty of the Institute of Law of the Peoples’ Friendship University of Russia

SELF-DETERMINATIONANDUSEOFFORCEININTERNATIONALLAW

The right to self-determination is the fundamental right, which is recognized by many international treaties including the United 
Nations Charter. It is now a rule of “jus cogens”. In establishing this right, the UN General Assembly played a pivotal role. Adoption of 
landmark resolutions on the issue, not only gave legal status to the right to self-determination but also did a great deal in eradicating 
the evils of colonialism. The UN Security Council was relatively less active for the obvious reason of lack of consensus among its five 
permanent members. International law still does not allow unilateral use of force even for the support of the people having the right to the 
first level of self-determination. Such use of force may not amount to interference in the internal affairs of a state, as it is not an internal 
issue, but it would violate another basic principle of international law, namely, the general prohibition on the threat or use of force. As for 
the people having a ‘second level’ right of self-determination, military support to them would amount to interference in the internal affairs 
of a state and would constitute the crime of ‘indirect’ aggression. 

Keywords: self-determination, use of force, UN Charter, UN Security Council, Human Rights, humanitarian intervention, terrorism. 
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САМООПРЕДЕЛЕНИЕИПРИМЕНЕНИЕСИЛЫВМЕЖДУНАРОДНОМПРАВЕ

Право на самоопределение относится к фундаментальным правам и признано международным правом и Уставом 
Организации Объединенных Наций. Теперь это норма jus cogens. В закреплении этого права ключевую роль сыграла 
Генеральная Ассамблея ООН. Принятие ключевых резолюций по этому вопросу не только придало правовой статус праву 
на самоопределение, но и сыграло большую роль для искоренения колониализма. Относительно менее активен был Совет 
Безопасности ООН по очевидной причине отсутствия консенсуса среди пяти его постоянных членов. Международное право до 
сих пор не допускает произвольного одностороннего применения силы для поддержки народов, борющихся за независимость 
в нарушение положений Устава ООН. Такое применение силы не может приравниваться к вмешательству во внутренние 
дела государства, поскольку это не является вопросом внутренней компетенции, но нарушает другой императивный принцип 
международного права, а именно, запрет на угрозу силой или ее применение. Что же касается народов, обладающих правом 
на самоопределение «второго уровня», то осуществляемая им военная поддержка будет равносильна вмешательству во 
внутренние дела государства и «косвенной» агрессии.

Ключевые слова: право на самоопределение, применение силы, Устав ООН, Совет Безопасности ООН, права человека, 
гуманитарная интервенция, терроризм.

This paper discusses the right to self-determination which 
means to select their economic, social, and political situations. 
“As a matter of fact, it may not necessarily conflict with territorial 
integrity and state sovereignty, since self-determination does 
not always require people to separate from their mother state”. 
Furthermore, “even in cases where self-determination leads 
to reformed secession and the creation of a new independent 
state, self-determination applies before independence, while 
territorial integrity usually applies post-independence” [1]. “The 
right to self-determination was first expressed in the American 
and French revolutions at the end of the 18th century, and was 
considered as the principle that guaranteed democratic consent 
in an emerging state entity” [2]. “Self-determination was used 
as the driving ideology behind the decolonization of Latin 
America when the former colonies of Spain and Portugal sought 
to become independent states” [3]. Self-determination served to 
give independence to colonially defined territories. 

After World War I, US President Woodrow Wilson applied 
the idea of self-determination to minorities, offering them the 
choice of political belonging over plebiscites. Wilson brilliantly 
stated in a speech to the United States Congress on February 
11, 1918, that self-determination is more than a slogan; it is an 
imperative principle. “Wilson’s ideas translated somewhat 
directly into the dissolution of the Austro-Hungarian and 
Ottoman empires in the wake of World War I, resulting in many 
smaller states (Austria, Hungary, Turkey, Czechoslovakia, 
Yugoslavia, Finland, Estonia, Latvia, Lithuania, and Poland). At 

the same time, V. Lenin relied on self-determination to express the 
idea that people “express their political will to rid themselves of 
the bourgeoisie oppression” [4]. “During World War II, the Nazi 
regime used autonomy to justify the reunification of the German 
nations” [5]. Although in the era before the UN Charter, self-
determination was more of political thought than a legal norm, 
self-determination has never been mentioned in the Statute of 
League of Nations, nor has it been accepted in any international 
treaty prior to the UN Charter. “During the UN era, self-
determination became one of the main tools of decolonization. 
“Article 1 of the United Nations Charter states that it is one of 
the main goals of the United Nations to develop friendly relations 
among nations based on respect for the principle of equal rights and 
self-determination of peoples, and to take other appropriate measures to 
strengthen universal peace” [5]. 

Through the International Covenant on Civil and Political 
Rights (ICCPR) adopted in 1966, as well as through several 
General Assembly resolutions, right to self-determination 
became a legal norm from a political ideology. Article 1 of the 
ICCPR provides that “all peoples have the right of self-determination. 
By virtue of that right they freely determine their political status and 
freely pursue their economic, social and cultural development” [6]. The 
1960 Declaration on the Granting of Independence to Colonial 
Countries and Peoples provides in Article 2 that “all peoples 
have the right to self-determination; by virtue of that right they freely 
determine their political status and freely pursue their economic, social, 
and cultural development” [7].
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In 1970 the Declaration on Principles of International Law 
concerning Friendly Relations and Co-operation among States 
in accordance with the Charter of the United Nations attempted 
to establish the legal norm of self-determination in the United 
Nations scheme by declaring that states have an obligation to 
refrain from aggressive actions that deprive peoples of their right 
to self-determination, and that(?) colonized people have the right 
to self-determination under the United Nations Charter” [8]. 
Currently, an important question of international law regarding 
the right to self-determination is whether this right extends 
beyond decolonization and if so, what are its (the?) limits. 
There is no clear rule in international law regarding whether 
self-determination applies in cases other than decolonization. 
Separatist conflict today is not addressed by the United Nations 
Charter, the International Covenant on Civil and Political Rights, 
or two General Assembly resolutions that refer specifically to the 
context of decolonization. 

Undoubtedly, the Declaration of Friendly Relations of 1970, 
which proposed the right to self-determination is relevant in the 
example of decolonization and gave it to people whose interests 
were not represented by their government: “Nothing in the 
foregoing paragraphs shall be construed as authorizing or encouraging 
any action which would dismember or impair, totally or in part, the 
territorial integrity or political unity of sovereign and independent 
States conducting themselves in compliance with the principle of equal 
rights and self-determination of peoples as described above and thus 
possessed of a government representing the whole people belonging to 
the territory without distinction as to race, creed or color” [8].

In many cases, governments that do not act in accordance 
with the principles of equal rights, and self-determination of 
people have been considered to have received support from some 
but not the whole people belonging to the territory. Scholars base 
this argument on a close examination of the declaration’s overall 
textual content, which mentions the term self-determination a 
total of eight times, the first seven occurring either as a general 
reference or in the context of decolonization. In addition, scholars 
have reached this decision based on a review of the history of 
the Declaration’s negotiations, which reflects the concerns of 
many governments about the possible negative impact of the 
right to extended self-determination on existing state borders. 
Furthermore, scholars have argued that the government’s 
practice at the time of the adoption of the Declaration clearly 
indicated the government’s support for autonomy only in the 
context of decolonization. In light of this, experts agree that the 
Declaration does not automatically transform into international 
law just because it grants a wide right to self-determination [9].

Thus, according to leading scholars, international law in 
1970 lacked a customary norm authorizing the self-determination 
of non-colonial peoples, and even today it could be argued that 
states are extremely reluctant to recognize self-determination as 
a norm. The right to self-determination has nevertheless been 
invoked after the era of decolonization. Some specialists have 
argued that international law has evolved to accept the right to 
self-determination outside the context of decolonization [9].

Taking into account the International Covenant on Civil and 
Political Rights (ICCPR) and International Covenant on Economic, 
Social and Cultural Rights (ICESCR), which both ensure that 
all people are entitled to self-determination, this dispute arose 
partly out of an overall assessment of the Declaration of Friendly 
Relations. “Determination as well as subsequent UN declarations 
in the 1990s that affirmed this right for linguistic, national or 
cultural groups. As was pointed out, UN declarations dealing 
with the right to self-determination do not clearly distinguish 
between colonized and non-colonized peoples: UN declarations 
dealing with the issue of self-determination at the level do not 
differentiate based on location” [9].

Perhaps, the most important question here is what categories 
of ‘people’ are entitled to self-determination. Thus, it is explicitly 
emphasized in the preamble: “The need for the creation of 

conditions of stability and well-being and peaceful and friendly 
relations based on respect for the principles of equal rights and 
self-determination of all peoples, and of universal respect for, 
and observance of, human rights and fundamental freedoms for 
all without distinction as to race, sex, language or religion” [10]. 
Then, it is specifically mentioned about the “important role of 
the United Nations in assisting the movement for independence 
in Trust and Non-self-governing Territories” [11]. After this, it 
is categorically declared: “All peoples have an inalienable right 
to complete freedom, the exercise of their sovereignty and the 
integrity of their national territory” [12]. The operative part of 
the Declaration reaffirms this: “All peoples have the right to 
self-determination; by virtue of that right they freely determine 
their political status and freely pursue their economic, social and 
cultural development” [13]. 

In 1945, with the establishment of the UN, five States 
were given permanent seats in the Security Council. They were 
given the “veto” power, which meant that the UN could take 
no punitive action unless these five States reached some sort 
of understanding and agreement. It was thought that peace at 
the global level could be achieved only if the interests of these 
big powers were protected. They were given the ‘primary’ 
responsibility to maintain peace at the international level. But 
soon after the establishment of the UN, the so-called “cold 
war” started between the USA and the USSR. “The other 
States willingly or unwillingly joined either the capitalist or the 
communist bloc. Then, the veto right was frequently used to save 
the ‘belligerent state’. Thus, USSR blocked the Security Council 
resolutions against North Korea in 1950, as did the USA for Israel. 

The Western nations were trying from the very beginning to 
secure a one-sided treaty on terrorism that would suit their point 
of view by including the liberation struggle within its scope” [14]. 
This was, however, not possible in the UN General Assembly for 
the presence of a great majority of underdeveloped non-western 
States. Nor was it possible for them to adopt resolutions of their 
choice passed by the Security Council due to the presence of 
the USSR and China (in 1971, Peoples republic of China got a 
permanent seat at the UN Security Council). It became more 
difficult than ever for the USA and its allies to use the UN forum 
for their bloc interests.

G-7 declared several communiques on terrorism without a 
reference to the causes of terrorism or to the legitimate struggle 
for self-determination rights. General Assembly passed the 
Resolution against terrorism: “Measures to prevent international 
terrorism which endangers or takes innocent human lives or 
jeopardizes fundamental freedom, and study of underlying 
causes of those forms of terrorism and acts of violence which lie 
in misery, frustration, grievance and despair and which causes 
some people to sacrifice human lives, including their own, in an 
attempt to affect radical changes” [15].

In December 1991, the USSR disintegrated and it is from 
there onwards that the wording of the resolutions at the General 
Assembly has also changed. So, just before the disintegration of 
the USSR, the General Assembly passed a resolution having the 
title: “Measures to eliminate international terrorism”. Although this 
resolution still contained the clauses relating to self-determination 
which is against colonial as well as racist regimes, it reflected the 
new mood of the West [16].

While it is true that after the disintegration of the USSR, 
and particularly after 9/11, the international community has 
focused more on the issue of eliminating terrorism, it does not 
mean that international law rules regarding the legitimacy of the 
struggle for self-determination right has in any way changed. The 
arguments for this view are the following:

1. “New rules of customary international law do not come 
to be spontaneous. For a practice to convert into a custom it must 
fulfill certain conditions. First of all, this practice must be general 
and not confined to one particular state or group of States. Then, 
it must be uniformly practiced, this uniform and general practice 
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must be followed consistently for a long period. Last but not least, 
there is the requirement of opinio juris i.e. States must follow this 
practice as a legally binding course of conduct and not merely out 
of goodwill or for the sake of expediency” [17].

2. Then, “there is a particular class of the rules of customary 
international law, called the rules of jus cogens, which are 
deemed so fundamental that they cannot even be altered by 
treaty” [18]. So, any subsequent practice contrary to the rules 
of jus cogens will deem as a violation of international law and 
not as a new custom. “It also means that rules of jus cogens are 
self-perpetuating in nature. Hence, a custom cannot come into 
being if it is in violation of a rule of jus cogens. However, even if 
it were accepted as a theoretical possibility, it would require a 
very long period of universal violation of the rule till it attains 
more sanctity and strength than the earlier rule” [17]. Although 
there is no general agreement as to what are the rules, which can 
be said to have become rules of jus cogens, self-determination has 
no doubt achieved that exalted status. “Even if the status of jus 
cogens were denied for the right to self-determination there is 
no denying of the fact that international law, both in customary 
and treaty form, has considered it as a fundamental right for all 
human beings. Now, let us see whether there is any evidence in 
recent state practice showing that a new custom superseding the 
older rules has evolved” [19].

After the 9/11 incidents, the Organization of Islamic 
Conference, having 57 member States, in its extraordinary 
session of foreign ministers held in April 2002 declared in 
unequivocal terms that struggling for self-determination has 
been legitimate based on the international law rules, and that 
it should not be confused with terrorism. Section 8 of the Kuala 
Lumpur Declaration says: “We reiterate the principled position 
under international law and the Charter of the United Nations of 
the legitimacy of resistance to foreign aggression and the struggle of 
peoples under colonial or alien domination and foreign” “occupation for 
national liberation and self-determination. In this context, we underline 
the urgency for an internationally agreed definition of terrorism, which 
differentiates such legitimate struggles from acts of terrorism” [20].

In September 2002, while addressing the 56th session at the 
UN General Assembly, General Pervez Musharraf of Pakistan 
regretted that the resolutions of the UN on Kashmir had remained 
unimplemented. He further said: “The question is whether it is people 
asking for their rights in accordance with the UN resolutions are to be 
called terrorists or whether it is the countries refusing to implement UN 
resolutions who are perpetrating states terrorism” [21].

Simply, all that means that there is no evidence relating to a 
“new customary rule” that has changed the law relating to self-
determination.

The use of force and the right to self-determination can be 
seen from three different, though interrelated, perspectives. First, 
may a government of a state use force against people striving for 
self-determination? Second, if force is used against these people, 
legally or otherwise, do they have the right to take up arms and 
use force for the vindication of their right to self-determination? 
Third, can other states provide military support to these people?

Article 2 point 4 of the Charter of the UN forbids the use 
of force not only against the territorial integrity or political 
independence of States, but also in any other manner inconsistent 
with the purposes of the UN Charter. “One of these purposes is 
to develop friendly relations among nations based on respect for 
the principle of equal rights and self-determination of peoples; 
this is an international responsibility for all States, including 
colonial Powers. Therefore, it is illegitimate to use armed force or 
repressive measures, with a view to supporting or maintaining 
colonial domination, against peoples striving to throw off the 
colonial yoke in the exercise of their right to self-determination” 
[22]. 

“The illegality of the use of force against such peoples 
derives from the fact that such action prevents the exercise of a 
legitimate right deriving from the principle of equal rights and 

self-determination of peoples; from the fact that the General 
Assembly has repeatedly declared that the use of force to 
deprive dependent peoples of their inalienable rights constitutes 
a flagrant violation of the UN Charter and the Declaration on 
the granting of independence to colonial countries and peoples; 
and from the UN practice of opposing the idea that the struggle 
of colonial peoples for their liberation — the most important 
phenomenon of the modern age should be regarded as a 
violation of the prohibition of the use of force. For the provisions 
of the Charter solemnly recognize the right of oppressed colonial 
peoples to defend themselves against foreign oppression; the use 
of force by peoples under colonial domination is not a derogation 
from the principle of non-use of force stated in Article 2 point 
4 of the Charter if it is provoked by coercive actions committed 
by colonial Powers in order to prevent colonial peoples from 
exercising their right to self-determination. The right of self-
defense of peoples under colonial domination is the counterpart 
of the right of peoples to defend their national identity against 
acts of force or coercion which leave them no alternative. The 
principle of equal rights and self-determination of peoples is the 
logical and natural consequence of the principle of individual 
freedom and, from this point of view, the subjection of a people 
to colonial or foreign domination constitutes a negation of 
fundamental human rights. Consequently, colonization, neo-
colonialism and racial discrimination, their main corollary, are 
now recognized as illegal by the UN and by international law. In 
many cases, racial discrimination is a legacy of colonialism, and 
other inhuman policies such as apartheid are condemned along 
with it. The illegality of colonialism, alien exploitation, racial 
discrimination and apartheid has become a generally accepted 
rule of contemporary international law, deriving from the 
Charter. This is borne out by the fact that several United Nations 
organs have been established to combat these harmful practices 
and to promote self-determination” [22].

After the breakup of the former Yugoslavia and the USSR 
several entities, which were previously federating units in 
large states, claimed statehood. The European Community 
(EC) issued its ‘Guidelines on the Recognition of New States in 
Eastern Europe and the Soviet Union and also a ‘Declaration 
on Yugoslavia’. In these, the EC indicated its approach to the 
recognition of new states arising out of the turmoil in Eastern 
Europe. Interestingly enough, the EC put forward requirements 
for recognition that went far beyond the conditions of statehood 
found in the Montevideo Convention on the Rights and Duties of 
States 1933. Article 3 of the Montevideo Convention states that 
“the political existence of the state is independent of recognition 
by the other states. Even before recognition the state has the 
right to defend its integrity and independence, to provide for its 
conservation and prosperity, and consequently to organize itself 
as it sees fit, to legislate upon its interests, administer its services, 
and to define the jurisdiction and competence of its courts. The 
exercise of these rights has no other limitation than the exercise 
of the rights of other states according to international law” [24]. 
Thus, recognition was to be dependent on respect for established 
frontiers, respect for human rights, guarantees of minority rights, 
acceptance of nuclear no-proliferation, and a commitment to settle 
disputes peacefully. This does not necessarily mean that the EC 
suggested additional conditions for statehood. But it does show 
the growing concern in the international community about the 
protection of minorities’ rights. It proves the point that states are 
no more deemed free to use force against their own population. 

Hence, the conclusion is that states cannot use force even 
against people having second-level right to self-determination. 
States are duty-bound to ensure the protection of the rights 
of minorities. The resolutions of the General Assembly also 
acknowledge the legitimacy of support by other states to people 
striving for self-determination. Thus, the Declaration of the 
Principles of International Law 1970 says: “In their action against, 
and resistance to, such forcible action pursuit of the exercise of their 
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right to self-determination, such people are entitled to seek and to receive 
support in accordance with the purposes and principles of the Charter” 
[23].

The UN Charter recognizes the right to self-determination, 
as do all the organs of the UN. But the Charter does not specifically 
mention any mode for vindicating this right nor does it mention 
any particular mode by which other states can help the people 
striving for this right. It does, however, mention the principle of 
non-interference in the internal affairs of other states. 

Thus, on the one hand, is the legitimacy of the liberation 
struggle and support to it, and on the other is the principle of 
non-interference. The same is the case with the 1984 Resolution 
on Inadmissibility of the policy of State terrorism and any actions 
by States aimed at undermining the socio-political system in 
other sovereign States and the 1989 Resolution on Measures 
to prevent international terrorism which endangers or takes 
innocent human lives or jeopardizes fundamental freedoms and 
study of the underlying causes of those forms of terrorism and 
acts of violence which lie in misery, frustration, grievance and 
despair and which cause some people to sacrifice human lives, 
including their own, in an attempt to effect radical changes.

We noted above that liberation struggle in case of people 
having the right of ‘first level’ self-determination is not an 
‘internal affair’. So, supporting these people would not amount 
to interference in the internal affairs of other states and, hence, 
it would neither violate the Declaration of the principles of 
International Law nor the UN Charter as such. It will, therefore, 
be in conformity with the consensus definition of aggression as 
well.

As noted above, there is the general acknowledgment 
regarding the legitimacy as well as the legality of moral and 
diplomatic support for the people having the ‘first level’ right 
of self-determination. But material and military support to these 
people is a contentious issue. While most of the developing 
countries have been persistently claiming legitimacy for military 
support to these people, it has been denied by the developed states. 
However, there is almost a consensus that forcefully depriving 
these people of their right to self-determination amounts to a 
‘threat to the peace’. It, therefore, justifies, rather necessitates, 
action under Chapter VII of the UN Charter. Enforcement action 
can be taken against the state using force against these people. 
This was the basis of the UN action in East Timor.

So, a safe conclusion would be that military support to 
these people could be provided by the international community 
through the expression of its will in a resolution of the UN 
Security Council authorizing the use of force. If these people are 
deprived forcefully then military action under the authority of 
the UN can be taken against the state resorting to the use of force.

In the colonial situation, movements of resistance to 
colonialism are entitled to receive military support from states, 
which led to the ultimate win of the movements. Some states 
would deny the legality of diplomatic or even moral support 
to these people [26]. However, the growing concern in the 
international community about the protection of human rights, 
especially for minority groups, would make it legitimate to give 
them moral and diplomatic support.

The advanced countries were unwilling to acknowledge 
the legitimacy of such use of force. They took the request that 
legitimizing such use of force would not only amount to 
disruption in the international system by instigating tendencies 
in different parts of the world but would also lead to interfering 
in the internal affairs of other states. That is the reason why we 
see a strong emphasis on the principle of non-interference in the 
General Assembly resolutions on the subject. They also took the 
appeal that giving legitimacy to the use of force for liberation 
would amount to legitimizing some kind of terrorism on a 
subjective basis. In this regard, here comes the subject of terrorism 
and liberation struggle and of distinction between them. This 
matter legally becomes more problematic and complicated.

The emerging states, on the other hand, were of the opinion 
that a difference must be made between terrorism and liberation 
struggle. Their affirmation was more on the freedom and liberty 
of people than on the protection of the scheme.

Resolutions adopted by the UN General Assembly, 
particularly Resolution 3314 were a kind of consensus between 
these two different, rather conflicting, opinions. Thus, these 
resolutions emphasize the principle of non-interference. But at 
the same time they give legitimacy to the people’s struggle for the 
justification of their right to self-determination. They also openly 
legitimize care for such people. Possibly, the key resolution for 
analysis is the consensus definition of aggression [45]. Resolution 
3314 of the UN General Assembly defines ‘aggression’ and 
thereby facilitates the task of the Security Council in determining, 
under Article thirty-nine of the Charter, whether or not an act of 
use of force has been committed by a state. It gives a long list of 
acts that constitute use of force. Once more, like other resolutions, 
it also emphasizes “the duty of states not to use armed force to 
deprive people of their right of self-determination, freedom, and 
independence”, while at the same time prohibiting the use of force 
“to disrupt territorial integrity”. It, but, gives an exception to the 
liberation struggle from the explanation of aggression, which is 
very significant: “Nothing in this Definition, and in particular article 
3, could in any way prejudice the right to self-determination, freedom, 
and independence, as derived from the Charter, of peoples forcibly 
deprived of that right and referred to in the Declaration on Principles 
of International Law concerning Friendly Relations and Cooperation 
among States in accordance with the Charter of the United Nations, 
particularly peoples under colonial and racist regimes or other forms of 
alien domination: nor the right of these peoples to struggle to that end 
and to seek and receive support, in accordance with the principles of the 
Charter and in conformity with the above-mentioned Declaration”[25].

According to the aforementioned declaration, the use 
of force for the right to self-determination will be legal if the 
following three conditions are fulfilled, namely:

1) That those who resort to the use of force for this purpose 
must be under colonial, racist, or any other form of alien 
domination. This basically means people have the primary level 
of the right to self-determination.

2) That resort to the use of force can be made only when 
they are forcibly deprived of their right to self-determination. 
The same is true of the right to seek and receive external military 
support in this regard.

 3) That the use of force must be within the limitations of 
international law, particularly the UN Charter and the Declaration 
on Principles of International Law.

The right to self-determination of the people has found 
a legal position in international law in this century. “When the 
demands of autonomy were not met, the use of force to achieve it 
was considered one of the ways to achieve it. While many people 
support the use of peaceful means to achieve freedom, some 
like Michael Walzer see the use of force as the only way out. He 
actually limits any right to self-determination to those who wish 
to define themselves as a group through the violent and bloody 
struggles they wish to wage” [26]: “communities that do not combat 
are not entitled to self-determination, for, actually, they are not honest 
communities at all” [27].

Paragraph 4 of Article 2 of the UN Charter prohibits the threat 
or use of force by all members against the territorial integrity or 
political independence of any country or in any way opposing to 
the Charter of the United Nations. “Pomerance defines that article 
as an often-cited candidate for jus cogens status. The strength of 
this article in international law is one of the main reasons for the 
significant resistance in recognizing the right of national liberation 
movements to use force for the right to self-determination of their 
nations. On the other hand, there has always been supporting for 
the defense of the use of force by national liberation movements 
in one of the few situations where the use of force is legitimate. So 
far, many countries have both accepted the use of force by these 
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movements and in some situations actively supported the use 
of force politically, occasionally, financially and militarily. For 
instance; France supported the secession of Biafra from Nigeria 
during the secession years. Both the USSR and Cuba supported 
Eritrean independence movements until the Derg came to 
power in Ethiopia. Many Arab countries supported Eritrean 
independence with unpredictable degrees of support during the 
years of armed struggle. The US, Israel, and Iran supported the 
Iraqi Kurdistan independence movement in northern Iraq until 
almost 1975” [28]. Following “the Persian Gulf War, Iraqi Kurds 
revolted against the Iraqi regime. This uprising was suppressed 
by Iraqi government forces. Many Kurds went to Turkey and 
Iran. As a result, the Allied coalition forces, consisting of the 
US, UK and French forces stationed in Turkey, created and still 
maintain a buffer zone in Iraq” [29]. 

The right to self-determination was described as being 
largely the product of customary international law and was 
argued to have three operational contexts. People laboring 
under foreign occupation were generally found to be in a good 
legal position, primarily because of their pre-existing statehood. 
However, the position of colonized and culturally oppressed 
peoples was discovered to be bleaker, given their comparatively 
limited international legal personality. 

The UN Charter makes it clear that human rights largely, 
and self-determination more exactly, are lawfully protected 
and that foreign states may not infringe on them. Every state 
has the responsibility to promote, through joint and separate 
actions, the recognition of the principle of equal rights, and the 
self-determination of people in accordance with the provisions 
of the Charter. States can also render assistance to the UN in 
carrying out the duties entrusted to it by the Charter regarding 
the application of the principle.

Legitimacy concerning the use of force to justify the self-
determination right relates directly to the issue of threat to the 
peace. Governments may not consider atrocities against own 
citizens to be an “internal competence” matter. And the struggle 
of those with the right to self-determination is certainly not an 
internal matter of the state. Therefore, it is absolutely illegal to 
use force to deprive people of their right to self-determination. 
Moreover, there are restraints of international humanitarian law 
as well. The most important these are: inviolability of civilian 
and non-combatant population and property; the principle 
of proportionate use of force; protection of the wounded, sick, 
ameliorated, and captured combatants; and restrictions on the 
means and methods of warfare.

It is the violation of any of these norms that turns the 
liberation struggle into terrorism. The UN Charter has envisaged 
a detailed mechanism for the collective use of force. Hence, when 
a state forcibly deprives people of their right to self-determination 
it is the duty of the international community to use all necessary 
measures, including the use of force, to help the oppressed people 
in vindicating their rights in accordance with international law.

                   Reference bibliographic list

1. Anne Peters, the principle of uti possidetis juris: how 
relevant is it for issues of secession?’ // Self-determination 
and Secession in International Law (2014). 

2. Thomas M. Franck, The Emerging Right to Democratic 
Governance. // 92 American Journal of International 
Law 46–91 (1998). 

3. Alejandro Alvarez, Latin America and International 
Law. // 3 American Journal of International Law 269, 
271 (1909). 

4. Anthony Whelan, Wilsonian Self-Determination 
and the Versailles Settlement. //43 International and 
Comparative Law Quarterly 99 (1994).

5. U.N. Charter art. 1.

6. International Covenant on Civil and Political Rights art. 
1, December 16, 1966, 999 UNTS 171.

7. Declaration on the Granting of Independence to 
Colonial Countries and Peoples, GA Res. 1514 (1960).

8. Declaration on Principles of International Law 
Concerning Friendly Relations and Co-operation 
among States in Accordance with the Charter of the 
United Nations, GA Res. 2625 (1970).

9. Accordance with International Law of the Unilateral 
Declaration of Independence in Respect of Kosovo 
(Advisory Opinion) 2010 ICJ 404 (July 22). 

10. Chapter IX — International Economic and Social Co-
operation, Article 55 of the NU Charter.

11. General Assembly resolution, 1514 (XV), 1960. 
12. Martin Ayong Ayim, Former British Southern 

Cameroons Journey Towards Complete Decolonization 
// AuthorHouse 206 (2010).

13. Antonio Cassese, Self-Determination of Peoples a 
Legal Reappraisal // 12 Hersch Lauterpacht Memorial 
Lectures (1995).

14. Alex-Obot-Odora, Defining international terrorism, 
E law – Murdoch University Electronic Journal of 
Law, no 1. March 1999. <http:// Pandora.nla.gov.au/
parchive/2001/z2001-Feb-26/www/Murdoch.edu.au/
elaw/issues/v6n1/obote-odora61_notes.html>.

15. General Assembly resolution, 3034 (XXVII) (1972).
16. AkramZaki, Terrorism: Myth and Reality. - Institute of 

policy studies, Islamabad, 2002.
17. Martin Dixon, Textbook on International law // Online 

Resource Centre (2013).
18. Vienna Convention on the law of Treaties, 23 May 1969. 
19. Alex Obot-Odora, Defining international Terrorism, E 

Law. // Murdoch University Electronic journal of law, 
vol.6, no 1, March 1999. 

20. OIC Declaration of Foreign Ministers on Terrorism, 1-3 
April 2002 in Kuala Lumpur Malaysia. 

21. Husain Haqqani, Pakistan’s Endgame in Kashmir, India 
Review, Volume 2, No. 3, July 2003.

22. Aureliu Cristescu, the Right to Self-Determination, 
Historical and Current Development on the basis of 
United Nations Instruments, New York, 1981.

23. United Nations General Assembly: Resolution 2625 
(XXV) Declaration on Principles of International Law 
Concerning Friendly Relations and Co-Operation 
Among States in Accordance with the Charter of the 
United Nations.

24. Montevideo Convention on the Rights and Duties of 
States 1933.

25. Definition of Aggression, United Nations General 
Assembly Resolution 3314 (XXIX).

26. Loqman Radpey, Self-Determination and Use of Force 
in Rojava // Journal of Human Rights and Social Work 
(2021).

27. Neil MacCormick, “Is Nationalism Philosophically 
Credible?” in Willaim Twinning (ed) Issues of Self-
Determination, (Aberdeen: Aberdeen University Press, 
1991).

28. Michael Walzer, Just and Unjust Wars, (New York, 
1977) p.93 quoted by Juha Räikkä, “On National Self-
Determination: Some Problems of Walzer’s Definition” 
in Issues of Self-Determination.

29. Alexis Heraclides, The Self-Determination of Minorities 
in International Politics. – London: Frank Cass, 1991.



36

МЕЖДУНАРОДНОЕПРАВОМЕЖДУНАРОДНОЕПРАВОМЕЖДУНАРОДНОЕПРАВОМЕЖДУНАРОДНОЕПРАВОМЕЖДУНАРОДНОЕПРАВОМЕЖДУНАРОДНОЕПРАВО

ВИННИЦКИЙДанилВладимирович
доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой финансового права Уральского государственного юридического 
университета имени В. Ф. Яковлева, директор Института права БРИКС

ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯСОГЛАШЕНИЯМИОБИЗБЕЖАНИИДВОЙНОГОНАЛОГООБЛОЖЕНИЯИМЕРЫ
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ
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Соглашения об избежании двойного налогообложения 
(СИДН) являются важным инструментом, облегчающим 
международную торговлю и трансграничные инвестиции. 
Однако в международной практике иногда встречаются и 
злоупотребления СИДН, когда последние пытаются приме-
нить вне контекста их целей и установленных нормативных 
правил международным правопорядком. Оспаривать при-
менение СИДН по мотиву злоупотребления следует с боль-
шой осторожностью, поскольку это создает элементы нео-
пределенности в регулировании трансграничных отношений 
[3, с. 397]. Кроме того, концепция злоупотребления СИДН не 
может никак отождествляться с российской внутригосудар-
ственной практикой о «налоговых злоупотребления» / «на-
логовой недобросовестности», поскольку имеет конкретную 
нормативную основу и применяется весьма ограниченно.

Обратимся к указанной нормативной основе, которая 
позволяет разрешать возникающие споры правовым обра-
зом. Важным элементом правовой базы противодействия 
злоупотреблениями СИДН являются сами положения 
СИДН. Поскольку, как показывает статистический анализ, 
положения всех двусторонних налоговых договоров (СИДН), 
как правило, на 95 % воспроизводят текст соответствующих 
одноименных Модельных конвенций в области налогообло-
жения (ОЭСР1 или ООН2), то проблему злоупотребления 

1	 Модельная	конвенция	по	налогам	на	доход	и	капитал	Организации	
экономического	сотрудничества	и	развития	(ред.	от	21	ноября	2017	
г.).	 [Электронный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 http://www.keepeek.
com/DigitalAsset-Management/oecd/taxation/model-tax-convention-
on-income-and-on-capital-2015-fullversion_9789264239081-en#	
(дата	обращения:	23.01.2023).

2	 Типовая	 конвенция	 Организации	 Объединенных	 Наций	 об	
избежании	 двойного	 налогообложения	 в	 отношениях	 между	

СИДН можно рассмотреть в контексте анализа Модельных 
конвенций ОЭСР / ООН и официальных комментариев к 
ним [2, с. 50]. 

Действительно, на протяжении всего периода существо-
вания Модельной конвенции ОЭСР с 1963 г. не прекращались 
обсуждения проблемы злоупотребления (или ненадлежаще-
го использования СИДН / «unproper use of the tax treaty») и 
предлагались различные варианты решения. Впрочем, в пер-
вой редакции Комментариев к Модельной конвенции 1963 г. 
вопросы злоупотребления непосредственно не упоминались. 
Однако уже в редакции Комментария 1977 г. к статье 1 ука-
зывается: «It may be appropriate for Contracting States to agree 
in bilateral negotiations that any relief from tax should not apply 
in certain cases, or to agree that the applications of the provisions 
of domestic laws against tax avoidance should not be affected by 
the Convention». Таким образом, согласно мнению разработ-
чиков Комментария 1977 г., договаривающиеся государства 
могли предусмотреть в двустороннем налоговом договоре 
возможность применения антиуклонительных положений 
национального права в сфере, регламентируемой данным 
договором [6, с. 463].

При разработке уточненной версии Модельной конвен-
ции ОЭСР в 1993 г. и Комментариев к ней государства-члены 
ОЭСР не смогли прийти к единому мнению о том, насколько 
могут применяться национальные антиуклонительные нор-
мы для обоснования отказа в получении выгод по налогово-
му договору, особенно если сам договор содержит специаль-

развитыми	 и	 развивающимися	 странами.	 [Электронный	 ре-
сурс].	 –	 Режим	 доступа:	 https://www.un.org/esa/ff	d/wp-content/
uploads/2014/09/UN_Model_2011_UpdateRu.pdf	 (дата	 обраще-
ния:	21.01.2023).
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ные антиуклонительные правила. Также в рамках дискуссии 
обсуждался вопрос, насколько такой базовый принцип, как 
«substance-over-form» («существо превалирует над формой»), 
имманентно заложен в смысл любых применяемых положе-
ний международного налогового договора [1, с. 62].

Лишь при принятии новой редакции Комментариев к 
Модельной конвенции ОЭСР в 2003 г. удалось достичь обще-
го мнения о том, что к числу целей налоговых конвенций от-
носится в том числе предотвращение обхода налога и укло-
нения от налогообложения (см. § 7 Комментария к ст. 1) [4, 
с. 465]. Следует учитывать, что данное правило касается как 
случаев злоупотребления самой конвенцией («Improper use 
of the Convention»), так и злоупотребления с использовани-
ем положений внутригосударственного налогового права, 
касающихся вопросов трансграничного налогообложения. В 
обоих случаях Комментарий к Модельной конвенции ОЭСР, 
начиная с 2003 г., позволяет не предоставлять выгоды по на-
логовому договору при обнаружении явных признаков злоу-
потребления («abusive arrangements»).

Как известно, период глобализации мировой экономи-
ки характеризовался особенным усилением конкуренции на-
логовых систем за приток капитала и привлечение субъектов 
экономической деятельности [7, с. 548], [8, с. 328], [9, с. 824]. 
Более того, по мнению многих экспертов, соответствующие 
десятилетия (1980 - 2010) продемонстрировали также впечат-
ляющий рост офшорной индустрии (по некоторым данным 
более 50 % мировых финансовых операций совершались в 
офшорных/низконалоговых юрисдикциях). После прошед-
шей череды мировых экономических и финансовых кризи-
сов данные факты стимулировали государства задуматься 
над разработкой универсальных/глобальных механизмов 
противодействия уклонению от налогообложения и обходу 
налогов, в том числе с использованием формата работы G8, 
G20, глобального форума по фискальной транспарентности, 
ОЭСР, БРИКС и т.д.

Офшорные финансовые центры («off shore financial 
centres») могут выполнять различные функции в системе ор-
ганизации бизнес-процессов. В частности, они могут исполь-
зоваться в качестве вспомогательного звена с целью вхож-
дения на рынок определенного государства либо в качестве 
места аккумулирования и сохранения капитала в условиях 
низкого уровня налогообложения. Выбор конкретного оф-
шорного центра диктуется целой совокупностью коммерче-
ских соображений. Однако в целом важным является отсут-
ствие налогообложения корпоративного дохода (прибыли) 
и капитала, отсутствие удерживаемых налогов при вывозе 
капитала (и осуществлении платежей) [5, с. 184]. Кроме того, 
имеет значение наличие благоприятного налогового догово-
ра для уменьшения удерживаемых налогов при перечисле-
нии средств из государства основного местопребывания. В 
качестве показательного примера можно упомянуть старый 
договор между Республикой Кипр и Российской Федераци-
ей (СССР)3, который предусматривал налогообложение ди-
видендов по ставке 0 % при выплате последних компанией 
– резидентом РФ в пользу акционера (участника) – резидента 

3	 Соглашение	 между	 Правительством	 Российской	 Федерацией	 и	
Правительством	 Республики	 Кипр	 об	 избежании	 двойного	 на-
логообложения	в	отношении	налогов	на	доходы	и	капитал	от	05	
декабря	1998	г.	 (ред.	от	08	сентября	2020	г.)	//	СПС	«Консуль-
тантПлюс».

Республики Кипр. Учитываются также неналоговые сообра-
жения, в частности, обеспечение режима банковской тайны, 
удобные условия учреждения компании и другие факторы4.

В свете усиливающейся налоговой конкуренции между 
государствами и практики использования офшорных юрис-
дикций определенное место в международном налоговом 
праве приобрела разработка мер против уклонения от нало-
гообложения. Отметим, в национальном налоговом законо-
дательстве согласно международной практике используются 
самые различные меры против уклонения от налогообложе-
ния, в частности: 1) правила о трансфертном ценообразова-
нии («transfer pricing rules»); 2) система правил, препятству-
ющих применению офшорных юрисдикций («anti-haven 
measures»); 3) включая правила о зарубежных контролируе-
мых корпорациях/контролируемых иностранных компаниях 
(«controlledforeign corporation – CFC»); 4) правила тонкой/не-
достаточной капитализации («thin capitalization rules»), и т.п.

Но, кроме того, разработаны и специальные юридиче-
ские конструкции, включаемые непосредственно в налого-
вые договоры, например, правила об ограничениях на полу-
чение выгод по налоговому договору («anti-treaty shopping 
provisions/LOB»), правила о бенефициарном владельце 
(«beneficial owner»), правила вытянутой руки («arm’s length»), 
применяемые, в частности, между ассоциированными пред-
приятиями, и т.д. Более того, сама по себе первая статья 
любого СИДН, предусматривающая распространение на-
логового договора именно на резидентов договаривающихся 
государств, выступает в качестве первого и самого важного 
барьера, препятствующего ненадлежащему применению 
СИДН («unproper use of the tax treaty»), т. е. злоупотребле-
ниями СИДН. Объем официальных комментариев по этому 
вопросу, которые сопровождают статью 1 Модельной кон-
венции ОЭСР / ООН, в полной мере подтверждает указанное 
предположение о практической значимости соответствую-
щей вводной статьи любого СИДН.

На новый уровень регулирование вопросов злоупотре-
бления СИДН поднялось в ходе разработки и принятия меж-
дународного пакета документов, связанных с борьбой с так 
называемой «глобальной офшорной экономикой». В частно-
сти, ключевым результатом этого явилось заключение значи-
тельным числом стран, представляющим крупнейшие эко-
номики, Многосторонней конвенции по выполнению мер, 
относящихся к налоговым соглашениям, в целях противо-
действия размыванию налоговой базы и выводу прибыли из-
под налогообложения (Заключена в г. Париже 24.11.2016)5. В 
преамбуле к данному документу особо отмечаются факторы, 
определяющие направления борьбы с злоупотреблениями 
СИДН. Назовем некоторые из них:

(1) правительства несут значительные потери бюджета 
в части налога на прибыль организаций из-за агрессивного 
международного налогового планирования, в результате ко-
торого прибыль искусственно выводится на территории, где 

4	 Кроме	офшорных	режимов	в	чистом	виде	можно	выделить	так-
же	 налоговые	 режимы	 в	 отдельных	 странах,	 благоприятствую-
щие	 инвестициям	 в	 определенный	 сектор	 экономики.	 Многие	
развивающиеся	 страны	 стремятся	 именно	 таким	 образом	 при-
влечь	иностранные	инвестиции	в	ту	или	иную	индустрию.

5	 Многосторонней	конвенции	по	выполнению	мер,	относящихся	к	
налоговым	соглашениям,	в	целях	противодействия	размыванию	
налоговой	базы	и	выводу	прибыли	из-под	налогообложения	(За-
ключена	в	г.	Париже	24.11.2016)	//	СПС	«КонсультантПлюс».
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она не облагается налогом или облагается по пониженной 
ставке;

(2) размывание налоговой базы и вывод прибыли из-под 
налогообложения (далее - BEPS) является актуальной про-
блемой не только для промышленно развитых стран, но и 
для формирующихся экономик и развивающихся стран;

(3) важно обеспечить налогообложение прибыли по ме-
сту ведения основной экономической деятельности, в резуль-
тате которой формируется прибыль и создается стоимость.

В целом, Многосторонняя конвенция по выполнению 
мер, относящихся к налоговым соглашениям, в целях проти-
водействия размыванию налоговой базы и выводу прибыли 
из-под налогообложения в части III особенно выделила сле-
дующие типовые формы злоупотреблений СИДН:

(1) Операции по переводу дивидендов (статья 8 Много-
сторонней конвенции)

(2) Доходы от отчуждения акций или долей участия, 
стоимость которых представлена преимущественно недви-
жимым имуществом (статья 9 Многосторонней конвенции)

(3) Правило против уклонения от уплаты налогов посто-
янными представительствами, расположенными в-третьих 
юрисдикциях (статья 10 Многосторонней конвенции)

(4) Применение налоговых соглашений в целях ограни-
чения прав Стороны в отношении налогообложения своих 
резидентов (статья 11 Многосторонней конвенции).

В заключение отметим, что важнейший фактор, кото-
рый предопределил развитие борьбы с злоупотребления-
ми СИДН и, в частности, само появление Многосторонней 
конвенции по выполнению мер, относящихся к налоговым 
соглашениям, в целях противодействия размыванию налого-
вой базы и выводу прибыли из-под налогообложения – это 
практики агрессивного налогового планирования, допускав-
шиеся крупнейшими транснациональными корпорациями, 
что заметно влияло на мировую экономику и налоговые 
доходы крупнейших государств СИДН. В этом контексте, 
обсуждая тему злоупотреблениями СИДН, никогда нельзя 
выпускать из фокуса проблему защиты прав и законных ин-
тересов рядовых налогоплательщиков, в т. ч. при примене-
нии СИДН. Особенно это значимо в отношении компаний 
малого и среднего бизнеса, физических лиц, поскольку эти 
категории лиц нередко ограничены в возможностях эффек-
тивной защиты своих прав, в частности, могут не иметь до-
ступа к высококвалифицированной юридической помощи, в 
то время как некоторые разделы «анти-офшорных правил» 
и особенно положения Многосторонней конвенции крайне 
сложны по своему содержанию и практике применения. 
Любые концепции злоупотребления СИДН не должны ис-
пользоваться как инструменты, мешающие обычной хозяй-
ственной деятельности или становиться самостоятельным 
препятствием для реализации свободы движения капитала, 
поставок товаров, оказания услуг, перемещению лиц или для 
реализации иных фундаментальных экономических свобод.
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Гаглоев О. Ф.

События, в первую очередь, последнего десятилетия XX 
века стали причиной появления ряда вновь образованных го-
сударств, в отношении которых в научной литературе чаще 
всего используются термины «непризнанное государство» 
и «частично признанное государство» [4], [9], [10]. В зару-
бежной научной литературе к данной категории государств 
применяются такие термины, как «спорные государства», 
«непризнанные государства», «квазигосударства» или «госу-
дарства де-факто» [6, с. 298]. На наш взгляд, наиболее удач-
ными являются дефиниции «непризнанного» и «частично 
признанного», в качестве которых определяются государства, 
государственный суверенитет которых соответственно не 
признан государствами-членами Организации Объединен-
ных наций либо признан только небольшим количеством го-
сударств-членов Организации Объединенных наций, в силу 
чего их участие в международных отношениях в основном 
ограничено правовым полем признающих их государств. К 
числу частично признанных в настоящее время относят сле-
дующие государства: Республика Китай (Тайвань), Сахарская 
Арабская Демократическая Республика, Турецкая Респу-
блика Северного Кипра, Государство Палестина, Республика 

Южная Осетия, Республика Абхазия, Республика Косово, 
ряд других; а еще недавно относили Донецкую и Луганскую 
народные республики.

Как и другие государства, непризнанные и частично при-
знанные государства также обладают своим гражданством. 
Однако в силу своего непризнания подавляющим большин-
ством стран, их гражданство, как правовой институт, а также 
официальные документы, выданные этими ими и подтверж-
дающие правовой статус их граждан, на территориях боль-
шинства стран мира не порождают правовых последствий. 

В целях ведения активной хозяйственной деятельности и 
приобретения возможности свободно перемещаться за пре-
делами своих государств, граждане непризнанных и частич-
но признанных государств стремятся получить гражданство 
(подданство) другого государства (других государств), поэто-
му процент лиц с двойным гражданством среди граждан не-
признанных и частично признанных государств значительно 
выше, чем в других государствах.

Так, подавляющее большинство граждан непризнанных 
Приднестровской Молдавской Республики и Нагорно-Кара-
бахской Республики являются одновременно гражданами, 
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соответственно, Республики Молдова и Республики Арме-
ния. Кроме того, среди граждан указанных непризнанных 
государств велика численность граждан, обладающих также 
российским гражданством. Среди граждан частично при-
знанных Республики Южная Осетия, Республики Абхазия и 
Республики Косово также есть лица, обладающие граждан-
ством государств, не признающих указанные молодые госу-
дарства.

Более того, в соответствии с Указом Президента Россий-
ской Федерации № 183 от 24 апреля 2019 года «Об определе-
нии в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих право 
обратиться с заявлениями о приеме в гражданство Россий-
ской Федерации в упрощенном порядке»1, граждане на тот 
момент непризнанных Донецкой Народной Республики и 
Луганской Народной Республики вправе были обратиться с 
заявлениями о приеме в гражданство Российской Федерации 
в упрощенном порядке.

Таким образом, на практике имеется значительное ко-
личество случаев, когда лицо обладает гражданством непри-
знанного либо частично признанного государства, а также 
гражданством государства – члена Организации Объединен-
ных Наций. В связи с этим возникают вопросы и правовые 
коллизии. Так, например:

– рассматривать ли в качестве лица с двойным граждан-
ством гражданина Российской Федерации, имеющего также 
гражданство Республики Косово, учитывая, что Российская 
Федерация не признает государственного суверенитета Ре-
спублики Косово? 

– признавать ли в качестве бипатрида гражданина Со-
единенных Штатов Америки, имеющего также гражданство 
Республики Южная Осетия, учитывая, что Соединенные 
Штаты Америки не признают государственного суверените-
та Республики Южная Осетия? 

– являлись ли граждане Российской Федерации, имев-
шие на руках паспорта граждан Донецкой Народной Ре-
спублики или Луганской Народной Республики, лицами 
с двойным гражданством до признания государственного 
суверенитета данных республик Российской Федерацией и 
распространялись ли на них ограничения и запреты, уста-
новленные внутренним законодательством Российской Феде-
рации?

В части участия лиц с двойным гражданством в управ-
лении государством, ограничения и запреты, установленные 
национальным законодательством государств, остаются не 
применимыми в отношении рассматриваемой категории 
граждан в силу непризнания государством, установившим 
ограничения и запреты, другого государства. Так, например, 
ограничения и запреты, установленные Конституцией Рос-
сийской Федерации и федеральным законодательством Рос-
сийской Федерации, с точки зрения российского государства 
могут не распространяться на граждан Российской Федера-
ции, состоящих также в гражданстве Республики Косово или 
Приднестровской Молдавской Республики. 

В то же время вышеупомянутый Указ Президента Рос-
сийской Федерации № 183 от 24 апреля 2019 года «Об опреде-
лении в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих право 
обратиться с заявлениями о приеме в гражданство Россий-
ской Федерации в упрощенном порядке» признал наличие 

1	 Указ	 Президента	 Российской	 Федерации	№	 183	 от	 24	 апреля	
2019	 года	 «Об	 определении	 в	 гуманитарных	 целях	 категорий	
лиц,	имеющих	право	обратиться	с	заявлениями	о	приеме	в	граж-
данство	Российской	Федерации	в	упрощенном	порядке».

у непризнанных в тот момент Донецкой Народной Респу-
блики или Луганской Народной Республики своего граждан-
ства, что, на наш взгляд, можно трактовать как признание со 
стороны Российской Федерации института гражданства у не-
признанных и частично признанных государств. 

Надо отметить, что практика Российской Федерации и 
ранее часто относилась к непризнанным государствам и вы-
данным ими документов с точки зрения real politics, указывая, 
что «международное право определяет в качестве критерия 
законности и действительности того или иного акта непри-
знанного образования соответствие такого акта правам и ин-
тересам его жителей»2.

Определенные сложности рассматриваемая категория 
лиц испытывает и в решении вопроса о возложении на них 
обязанностей по несению военной службы. Вследствие того, 
что непризнанным и частично признанным государствам 
практически невозможно присоединиться к Конвенции о со-
кращении числа случаев множественного гражданства и о во-
инской обязанности в случаях множественного гражданства, 
а также к Европейской конвенции о гражданстве, и, кроме 
того, проблематичным является заключение ими двусторон-
них международных договоров об урегулировании вопросов 
воинской службы бипатридов, лицам с двойным граждан-
ством непризнанного или частично признанного государства 
приходится исполнять обязанности по военной службе в 
обоих государствах.

Как известно, институт двойного гражданства образует 
особый правовой статус лица, имеющего устойчивую поли-
тическую, социальную и юридическую связь с двумя и более 
государствами и обладающего правами, свободами и обязан-
ностями в полном объеме во всех этих государствах. Мы с 
уверенностью можем сказать, что устойчивая политическая, 
социальная и юридическая связь во всех приведенных при-
мерах имеется – несмотря на свой международно-правовой 
статус данные государственные образования предоставляют 
своим гражданам разный по своему объему и содержанию 
набор прав и корреспондирующим их обязанностей.

Однако остается дискуссионным также вопрос и о том, 
имеет ли такой индивид связи именно с государствами – то 
есть, являются ли непризнанные и частично признанные го-
сударства государствами как таковыми de jure с точки зрения 
международного права? 

Учитывая содержание Конвенции Монтевидео о пра-
вах и обязанностях государств 1933 года3 и закрепленные им 
признаки государства, полагаем, что всеми формальными 
признаками государства выше обозначенные непризнанные 
и частично признанные образования обладают. Однако, по-
скольку вопросы признания государств выходят за пределы 
предмета данной статьи, то остановимся только на статусе 
указанных граждан. Тем более, что в отечественной научной 
литературе, на наш взгляд, справедливо отмечается «полити-
ческая заинтересованность крупных государственных образо-
ваний и международных организаций в возникновении од-
них новоявленных государств или напротив игнорировании 
или препятствовании в отношении других образований, пре-

2	 Письмо	Министерства	иностранных	дел	Российской	Федерации	
в	Федеральную	нотариальную	палату	Российской	Федерации	от	
02.07.2007	№	8349/дп.	[Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	
https://old.notariat.ru/press_2491_23.aspx.htm.

3	 Конвенция	 о	 правах	 и	 обязанностях	 государств.	 Монтевидео.	
26	декабря	1933	года.	 [Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	
https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/LON/Volume%20
165/v165.pdf.
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тендующих на самоопределение» [4, с. 189], и «эта заинтере-
сованность входит, порой, в противоречие с установленными 
международно-правовыми положениями» [4, с. 189].

Европейский суд по правам человека отметил, что 
«международное право признает законность некоторых 
юридических договоренностей и действий, например реги-
страции рождения, смерти и брака, «последствия которых 
могут игнорироваться лишь в ущерб жителям той или иной 
территории»4, отсылая при этом к аналогичным выводам в 
Консультативном заключении Международного Суда ООН 
от 21 июня 1971 года «Юридические последствия для госу-
дарств, вызываемые продолжающимся присутствием Юж-
ной Африки в Намибии (Юго-западная Африка) вопреки 
резолюции 276 (1970) Совета Безопасности»5. То есть Евро-
пейский суд по правам человека настаивает на сохранении 
прав и свобод человека, а именно признания правосубъект-
ности несмотря на непризнанный статус государства, что со-
ответствует содержанию статьи 6 Всеобщей декларации прав 
человека 1948 года6. Более того, в решении акцент делается на 
запрете умаления прав и свобод человека, а гражданство, ис-
ходя из статьи 15 Всеобщей декларации прав человека, есть 
ничто иное как право человека.

В отечественной научной литературе отмечается нали-
чие в зарубежных странах ряда внутригосударственных су-
дебных прецедентов, согласно которым «судебный орган при 
принятии решения исходил из положения, согласно кото-
рому, если государство не признано, то, таким образом и не 
существует, и согласно этой логике принял соответствующее 
решение при разрешении иска между сторонами по хозяй-
ственным вопросам» [1, с. 92].

В качестве примера можно привести решения, непо-
средственно связанные со статусом Тайваня: дело Romania v. 
Cheng7 и дело Parent v. Singapore Airlines Ltd8. В последнем 
случае суд констатировал, что Тайвань удовлетворяет крите-
риям государственности в соответствии с Конвенцией Мон-
тевидео, и отметил, что правительство Канады на практике 
признает «эффективную политическую независимость Тай-
ваня». 

Данные прецеденты, однако, не препятствуют и случа-
ям обратного характера, «когда в отношении непризнанного 
государства признаются его атрибуты, в том числе паспорта, 
а также правосубъектность зарегистрированных в этом обра-
зовании юридических лиц» [1, с. 92]. 

Полагаем, что данные судебные прецеденты носят част-
ный характер и, как правило, вытекают только из положений 
внутригосударственного права соответствующих государств 
без учета основополагающих норм международного права и 

4	 Пункт	 45	 Решения	 Европейского	 суда	 по	 правам	 человека	
от	 23	 марта	 1995	 года	 №	 15318/89	 по	 делу	 «Лоизиду	 (Loiz-
idou)	 против	 Турции».	 [Электронный	 ресурс].	 –	 Режим	 до-
ступа:	 https://europeancourt.ru/uploads/	 ECHR_Loizidou_v_
Turkey_18_12_1996.pdf.

5	 Консультативное	 заключение	 Международного	 Суда	 ООН	 от	 21	
июня	1971	года	«Юридические	последствия	для	государств,	вызы-
ваемые	продолжающимся	присутствием	Южной	Африки	в	Нами-
бии	(Юго-западная	Африка)	вопреки	резолюции	276	(1970)	Совета	
Безопасности».	 [Электронный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 https://
legal.un.org/icjsummaries/documents/russian/st_leg_serf1.pdf.

6	 Всеобщая	 декларация	 прав	 человека	 от	 10	 декабря	 1948	 года.	
[Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	http://www.un.org/ru/	
documents/decl_conv/declarations/declhr.shtml.

7	 Судебная	 практика	 Канады:	 Romania	 v.	 Cheng,	 N.S.R.2d	 13,	 45,	
1997.

8	 Судебная	 практика	 Канады:	 Parent	 v.	 Singapore	 Airlines	 Ltd.,	
R.J.Q.	2003

прогрессивного развития международного права прав чело-
века.

На наш взгляд, противоречащим основам международ-
ного права прав человека является позиция Л. А. Бердегу-
ловой, которая заключает, что «отсутствие международного 
признания легитимности самопровозглашенного государ-
ства, что в большинстве случаев трактуется как нелегитим-
ность этого образования, приводит к логичному выводу о не-
возможности присвоения лицам, обладающим этнической 
и территориальной ему принадлежностью, юридического 
гражданства» [2, с. 13], а «правовой статус физического лица, 
объявленного гражданином квази-государства, носит произ-
водный характер от статуса самого квазигосударства и его ме-
ста в международных сношениях» [2, с. 16].

Заключительный акт Совещания по безопасности и со-
трудничеству в Европе9 от 1 августа 1975 года, Парижская хар-
тия для новой Европы10 от 21 ноября 1990 года и ряд междуна-
родно-правовых документов по человеческому измерению11 
однозначно установили, что защита прав человека является 
«вопросом первостепенного значения для международного 
сообщества»12 и частью одного из императивных принципов 
современного международного права (jus cogens generalis).

Нерациональным и следующим принципу экстерри-
ториальности является и законодательство отдельных госу-
дарств по данному вопросу. Так Государство Израиль при-
няло в 1952 году закон о гражданстве, на основании которого 
израильские суды признали палестинское гражданство «ли-
шенным содержания» [3]. В то же время Мутаз Кафишех 
отмечает «полноценность» палестинского гражданства13, не-
смотря на то, что «Палестина не была независимым государ-
ством» [8].

В европейской юридической науке высказывается мне-
ние, что «результатом неполного или ограниченного суве-
ренитета является неполное и ограниченное регулирование 
гражданства, а не полное его отсутствие» [7]. А Гезим Крас-
ники также отмечает, что «негативное влияние отсутствия 
суверенитета и оспариваемой государственности на качество 
гражданства и индивидуальных прав и защиты неизбежно» 
[6, р. 311]. По нашему убеждению, отсутствует и какая-либо 
связь между статусом гражданина и статусом государства, 
поскольку их взаимоотношения регулируются, прежде все-

9	 Заключительный	 акт	 Совещания	 по	 безопасности	 и	 сотрудни-
честву	в	Европе	от	1	августа	1975	года	//	Сборник	действующих	
договоров,	соглашений	и	конвенций,	заключенных	СССР	с	ино-
странными	государствами.	Вып.	XXXI.	М.,	1977.	С.	544-589.

10	 Парижская	хартия	для	новой	Европы	от	21	ноября	1990	года	//	
Действующее	международное	право.	Т.	1.	М.:	Московский	неза-
висимый	институт	международного	права,	1996.	С.	42-54.

11	 Итоговый	документ	Венской	встречи	1986	года	представителей	
государств-участников	Совещания	по	безопасности	и	сотрудни-
честву	в	Европе,	 состоявшейся	на	основе	положений	Заключи-
тельного	 акта,	 относящихся	 к	 дальнейшим	шагам	 после	 Сове-
щания.	М.:	Издательство	политической	литературы,	1989;	Доку-
мент	Копенгагенского	совещания	Конференции	по	человеческо-
му	измерению	СБСЕ	(Подписан	в	г.	Копенгагене	29.06.1990);	До-
кумент	Московского	совещания	Конференции	по	человеческому	
измерению	СБСЕ	(Подписан	в	г.	Москве	03.10.1991)	//	Советский	
журнал	международного	права.	1991.	№	3-4.	С.	115-133.

12	 Венская	декларация	и	программа	действий,	принята	в	г.	Вене	25	
июня	1993	года	на	2-ой	Всемирной	конференции	по	правам	чело-
века	//	Международное	публичное	право.	Сборник	документов.	
Т.	1.	М.:	БЕК,	1996.	С.	521-540.

13	 Речь	идет	о	палестинском	гражданстве,	имевшем	место	в	рамках	
Британского	мандата	на	управление	Палестиной	и	существовав-
шем	с	1925	года	по	1948	год.
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го, национальным законодательством, находящимся вне не-
посредственного влияния внешнеполитических аспектов. 

Фактор отсутствия у государства широкого международ-
ного признания, в первую очередь, проявляется в возможно-
сти частично признанного государства осуществить дипло-
матическую защиту своего гражданина. При предоставлении 
мер дипломатической или консульской защиты рассматри-
ваемой категории лиц, с одной стороны, исключены кол-
лизии при определении эффективного гражданства лица с 
двойным гражданством в силу того, что государство-ответчик 
не признает само существование государства второго граж-
данства потерпевшего лица. С другой стороны, в силу тех же 
причин, возникают сложности в оказании дипломатической 
и консульской защиты лицу с двойным гражданством непри-
знанным или частично признанным государством. Однако 
дипломатическую защиту согласно походу, изложенному в 
Консультативном заключении Международного Суда ООН 
по делу об убытках на службе ООН от 19 апреля 1949 года, 
помимо государства могут осуществлять и иные субъекты 
международного права. И в то же время, дипломатическую 
защиту рассматриваемой категории бипатридов может осу-
ществлять и государство их второго гражданства.

Тот же Гезим Красники подчеркивает «исключительную 
актуальность множественного гражданства, а также творче-
скую и гибкую политику» [6, с. 312] отдельных непризнанных 
и частично признанных государств, что в конечном итоге на-
деляет их граждан «весомым статусом, правами и защитой» 
[6, с. 312]. Сложно не согласиться, что двойное гражданство 
для граждан непризнанных и частично признанных госу-
дарств является способом решения проблем и неудобств, 
которые объективно существуют в связи с особым правовым 
статусом государства их гражданства.

А. А. Яковлев, на наш взгляд, справедливо отмечает, 
что «в международном праве не имеет значения факт при-
знания за тем или иным лицом множественного граждан-
ства со стороны государств его гражданства. С точки зрения 
международного права имеет значение фактическое состоя-
ние индивида в гражданстве двух или более государств. При 
этом все гражданства лица являются действительными» [5]. 
Рассматривая статус физического лица, необходимо прежде 
всего отталкиваться от характера его связей с государствен-
ным образованием, наличием или отсутствием таких свя-
зей. Государство, гражданином которого является индивид, 
может быть непризнанным, однако этот факт нисколько не 
отменяет обязанностей лица по уплате налогов, несению 
военной службы и т.д. Полагаем, что вопрос признанности 
государства международным сообществом является больше 
политологическим фактором, не влияющим на юридическое 
содержание гражданства.

Подводя итог рассмотрению проблематики двойного 
гражданства при наличии у физического лица гражданства 
непризнанного или частично признанного государства, по-
лагаем, что с точки зрения формально-юридического подхо-
да рассматриваемая категория лиц в международном праве 
должна признаваться лицами с двойным гражданством, не-
взирая на статус государств, гражданством которых такое 
лицо обладает, так как эти лица имеют устойчивые связи с 
обоими государственными образованиями, реально пользу-
ются предоставляемыми ими юридическими правами и вы-
полняют установленные ими обязанности.
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Современные технологии, оснащенные алгоритмами ис-
кусственного интеллекта (ИИ), обладают большим потенци-
алом для использования в космической деятельности ввиду 
специфики космического пространства. Любая деятельность 
в космосе сопряжена с высоким риском причинения ущерба, 
будь то запуск космических объектов, размещение космиче-
ских модулей, добыча ресурсов на Луне и других небесных те-
лах. В связи с этим, использование автономных систем, осно-
ванных на технологиях ИИ и машинного обучения (machine 
learning), рассматривается в качестве потенциального ре-
шения множества задач, возникающих в процессе освоения 
космического пространства. Речь идет о таких сферах, как 
сбор и анализ данных, управление космическим движени-
ем, удаление космического мусора, эксплуатация ресурсов, 
управление спутниками, полеты к планетам, сбор образцов 
на небесных телах и т.д. 

Несмотря на научно-технический прогресс, следует кон-
статировать ощутимые пробелы как в международном праве 
в целом, так и в международном космическом праве, в част-
ности, в отношении соответствующего регулирования этой 
сферы деятельности, сопряженной с серьезными рисками. 
Результаты развития в научно-технической сфере должны ис-
пользоваться так, чтобы минимизировать все потенциальные 
негативные последствия, а значит, соответствующее правовое 
регулирование должно в некоторой степени предвосхищать 
эти события. Это соображение чрезвычайно актуально в от-
ношении технологий ИИ. Здесь целесообразно выделить 
ключевые аспекты применительно ко всему циклу исполь-
зования технологий ИИ при осуществлении космической 
деятельности, которые нуждаются в правовом осмыслении: 
правовое содержание понятия «искусственный интеллект»; 
установление областей, в которых наиболее эффективно мо-
гут использоваться технологии ИИ, и рисков, которые в этой 
связи возникают; установление потенциальных правовых по-

следствий использования технологий ИИ в космической де-
ятельности и анализ подходов к решению проблем в части 
правового регулирования.

В доктрине существуют различные подходы к опреде-
лению того, что собой представляет «искусственный интел-
лект». Несмотря на разногласия по отдельным аспектам, 
большинство исследователей соглашаются с тем, что ИИ 
– это компьютерные системы, которые в чем-то похожи на 
человеческий разум [8]  – когнитивная технология, которая 
имитирует человеческий разум. 

Несмотря на то, что общепризнанного и закрепленно-
го на международном уровне определения понятия «искус-
ственный интеллект» не существует, и ученые определяют его 
содержание, исходя из целей конкретного исследования, все 
они, в целом, приходят к консенсусу по поводу его базовых 
характеристик. Так, в рамках специализированного учреж-
дение Организации Объединённых Наций (ООН) по вопро-
сам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) ИИ опреде-
ляется как «машина, способная имитировать определенные 
функции человеческого интеллекта, включая такие его свой-
ства, как восприятие, обучаемость и логическое мышление, 
а также способности к решению задач, языковому взаимо-
действию и даже художественному творчеству». Другие ва-
риации даны отдельными правоведами, в частности, проф. 
О. А. Ястребов определяет его как «результат человеческой 
деятельности, представляющий собой сложную совокуп-
ность коммуникационных и технологических взаимосвязей, 
обладающую способностью логически мыслить, управлять 
своими действиями и корректировать свои решения в случае 
изменения внешних условий» [3, c. 41]. 

Наряду с термином «искусственный интеллект» в иссле-
дованиях встречается также термин «машинное обучение» 
(machine learning). Машинное обучение, как разновидность 
ИИ, относится к целой системе компьютерных программ, 
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обладающих схожими характеристиками. Определяются 
такие технологии тем, что, анализируя большое количество 
данных и выделяя в них необходимые закономерности, они 
применяют полученные результаты для выполнения различ-
ных заданий и поиска эффективных автоматизированных ре-
шений [16, c. 1311]. 

Рассматривая вопросы терминологии («искусственный 
интеллект», «машинное обучение»), необходимо исходить из 
того, что термины «интеллект» и «обучение» используются 
не в прямом значении, а, скорее, в метафорическом. Совре-
менные системы ИИ не являются «интеллектуальными» или 
«мыслящими», а машина не «обучается» в прямом смысле. 
Подобные технологии способны приходить к разумным ре-
зультатам без использования интеллекта, как мы его опреде-
ляем применительно к людям. 

По мере того, как системы ИИ становятся все более 
сложными, вопрос относительно возможной правосубъ-
ектности, в том числе, в контексте международного права, 
приобретает все большую актуальность. Первая и основная 
правовая проблема, возникающая в связи с использованием 
таких систем, заключается в установлении юридической от-
ветственности за наступление вредных последствий в резуль-
тате использования ИИ. Вторая проблема касается получе-
ния преимуществ, извлекаемых в результате использования 
ИИ, в частности защита прав интеллектуальной собственно-
сти [9, c. 212]. 

Считается, что отправной точкой для установления того, 
когда машина достигает уровня необходимой автономии (со-
поставимого с человеческим), является успешное прохожде-
ние теста Тьюринга. Также, в практике международных орга-
нов встречается предложение о придании особого правового 
статуса роботам, чтобы по крайней мере, самые сложные 
автономные роботы могли быть признаны имеющими ста-
тус электронных лиц, ответственных за возмещение любого 
ущерба». 

До недавнего времени вопрос об ответственности самой 
машины за ее действия даже не возникал, поскольку она не 
считалась субъектом как таковым, а только объектом или ин-
струментом лица, который ее создал или запрограммировал 
[4, c. 128]. Такой подход является традиционным и не требует 
внесения каких-либо изменений в действующие нормы пра-
ва [4, c. 133]. Однако с постепенным распространением ИИ, с 
учетом научно-технического развития, а также перехода с ав-
томатизированной деятельности на полную автономию, эта 
проблема встает совершенно под другим углом. В силу этого 
появляются иные подходы к решению вопроса относительно 
статуса ИИ.

Выдвигаются идеи установления правового статуса ИИ 
по аналогии с животными, а именно, в качестве юридических 
объектов, наделенных правосубъектностью [2, c. 200]. Другой 
дискуссионный подход предлагает рассматривать ИИ как 
полноценный субъект правоотношений. В пользу довода о 
том, что статус ИИ сравним со статусом юридического лица, 
исследователи ссылаются на то, что, по мере достижения си-
стемой ИИ автономии на уровне человека, они должны иметь 
право на статус, сопоставимый с физическими лицами [10]. 
Согласно другому соображению, которое представляется бо-
лее обоснованным, правовой статус системы с элементами 
ИИ и совершенно автономной системы должен различаться. 
Автономные машины могут быть признаны «полноценным 
киберсубъектом общества», но спектр прав и обязанностей 
должен различаться в соответствии с набором их функцио-
нала [2, c. 200]. Также некоторые ученые выделяют такое по-
нятие как «электронное лицо», где ИИ является его важной 
составляющей [3].

Тем не менее несмотря на то, что машины с ИИ могут 
получать так называемые «разумные» результаты на основе 
данных путем самостоятельного принятия решения, как та-
кового отношения к интеллекту или разуму в прямом (чело-

веческом) смысле слова они не имеют, поскольку когнитив-
ный процесс человека при принятии решения происходит 
совершенно по-другому [16, c. 1308]. Соответственно, такая 
способность «умных» машин не может быть приравнена к 
принятию решений физическим или юридическим лицом 
[12, с. 7].  

На сегодняшний момент о полной реализации потен-
циала, связанного с использованием ИИ в космосе говорить 
сложно. Технологии ИИ, и в особенности машинного обуче-
ния, еще только развиваются для целей космической отрас-
ли, однако уже сейчас можно наблюдать постепенное вне-
дрение такого рода элементов в космическую деятельность. 

Одним из примеров того, как технологии ИИ могут 
преобразовывать деятельность в космосе, являются спут-
ники дистанционного зондирования. Количество данных, 
получаемых, благодаря использованию таких новейших 
спутниковых технологий, как, например, «Коперник» или 
«SmartSat», во много раз увеличивает необходимость их об-
работки. Спутники собирают данные, которые потом пере-
даются наземной станции. Использование технологий ИИ 
на Земле и в космосе может открыть новую эпоху в работе с 
информацией и данными. С помощью ИИ получаемые дан-
ные смогут сразу проверяться и обрабатываться спутником и 
далее передаваться будут уже только наиболее актуальные и 
необходимые из них, что снизит затраты на передачу, а также 
позволит сосредоточиться на анализе наиболее важной ин-
формации.  

Помимо работы с данными, ИИ активно используется 
для мониторинга работы космических объектов, осущест-
вляя наблюдение за действиями других спутников, планет и 
космического мусора, и при необходимости совершая кор-
ректирующие действия [6]. Подобные устройства использу-
ются, например, SpaceX для предотвращения столкновения 
спутников с другими объектами [6]. 

Другим примером использования ИИ в космосе явля-
ются так называемые «роботы-помощники» для экипажа 
космических станций. Так, например, робот SpaceX или ро-
бот-помощник CIMON [6, c. 428]. 

Устройства, оснащенные ИИ, становятся незаменимы 
в процессе исследования пространств в космосе, которые 
могут быть опасны для людей. Так, марсоход NASA был за-
пущен для исследования Марса. ИИ предоставляет марсохо-
дам возможность собирать и анализировать данные и самим 
решать, какую информацию отправлять обратно на Землю, 
а что можно сделать без участия человека [15, c. 133]. NASA 
также создало Группу ИИ, которая занимается фундамен-
тальными исследованиями планирования ИИ с применени-
ем научного анализа, эксплуатации космических аппаратов, 
анализа миссий, операций в сети глубокого космоса и косми-
ческих транспортных систем. 

Отдельно стоит отметить использование новейших тех-
нологий для удаления космического мусора. Европейское 
космическое агентство (ЕКА) планирует запустить первую в 
мире космическую миссию по удалению мусора ClearSpace-1, 
оснащенную камерой с ИИ для поиска мусора. 

Приведённые выше примеры указывают на то, что осво-
ение космоса с помощью технологий ИИ нуждается в долж-
ной правовой оценке. До недавнего времени развитие тех-
нологий ИИ происходило в некоторого рода нормативном 
вакууме, и в настоящий момент по-прежнему принято очень 
мало положений, затрагивающих непосредственно спец-
ифику данной проблемы. 

В рамках деятельности Комитета по космосу все чаще 
затрагиваются вопросы, касающиеся использования техно-
логий ИИ в космическом пространстве – это использование 
ИИ для обработки спутниковых снимков, которые были ис-
пользованы для получения высокоточной и быстро доступ-
ной информации об урожайности сельскохозяйственных 
культур, автономный помощник астронавта, оснащенный 
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ИИ и т.д. Тем не менее, сейчас этот вопрос не обсуждается 
в качестве отдельного пункта повестки заседаний Комитета 
и его подкомитетов. В этой сфере, однако уже появляются 
национально-правовые инициативы на уровне отдельных го-
сударств, что, с одной стороны, способствует развитию пра-
вового регулирования, но, с другой - потенциально может 
привести к доминированию интересов отдельных государств 
при осуществлении деятельности в космосе. 

Действующие основные договоры по космосу, приня-
тые в 60-е и 70-е годы, по понятным причинам, не содержат 
положений, регулирующих использование технологий ИИ, 
устанавливая лишь общие принципы, охватывающие любую 
деятельность в космическом пространстве и на небесных те-
лах. Акты «мягкого права», которые играют большую роль 
в регулировании космической деятельности, также не со-
держат положений, касающихся использования технологий 
ИИ. С учетом специфики ИИ и областей его применения от-
сутствие специального регулирования в этой сфере чревато 
возникновением множества сложных ситуаций в будущем. 

Внедрение автономных систем на базе ИИ в косми-
ческую деятельность не может обойтись без юридических 
последствий, особенно в том, что касается вопросов ответ-
ственности. Вопросы ответственности в международном 
космическом праве регулируются положениями Договора о 
принципах деятельности государств по исследованию и ис-
пользованию космического пространства, включая Луну и 
другие небесные тела (Договор 1967 г.) 1967 года г., и Конвен-
ции о международной ответственности за ущерб, причинен-
ный космическими объектами 1972 г. (Конвенция 1972 г.).  

Режим ответственности по Договору 1967 г. строится на 
положении общей ст. VI, которая устанавливает ответствен-
ность государств за международное противоправное деяние, 
а также на положении ст. VII, которая уточняется положе-
ниями Конвенции об ответственности 1972 года. Так, соглас-
но ст. VII Договора 1967 г., международная ответственность 
лежит на запускающем государстве. Запускающим государ-
ство является тогда, когда оно осуществляет или организует 
запуск космического объекта, или когда запуск космическо-
го объекта осуществляется с его территории или установок. 
Положения ст. VII Договора 1967 г. конкретизируются ст. II 
и III Конвенции об ответственности, которые устанавлива-
ют режим абсолютной (или объективной) ответственности 
за ущерб, причиненный космическим объектом на Земле 
или воздушному судну в полете, и ответственность в зависи-
мости от вины за ущерб, причиненный в космическом про-
странстве или на небесном теле. Определяющим критерием 
для установления ответственности служит непосредственно 
место причинения ущерба, т.е. на поверхности Земли или 
за его пределами [6]. При этом ответственность возлагается 
исключительно на государства, поскольку негосударствен-
ные акторы не могут быть привлечены к ответственности по 
международному космическому праву. 

Развитие технологий ИИ создает потенциал для осу-
ществления сложной деятельности в заведомо опасной среде 
космического пространства. Применительно к реализации 
ответственности за ущерб, причиненный в результате ис-
пользования таких технологий в космическом пространстве, 
возникает ряд вопросов. 

Во-первых, в Конвенции 1972 г. отсутствует определение 
понятия «вины», и не установлены четкие критерии ее оцен-
ки [6, c. 436]. Установить наличие вины в конкретном случае 
по ст. III в принципе является задачей достаточно сложной, 
и ни в одном из известных случаев причинения ущерба в кос-
мосе в результате столкновения не была применена Конвен-
ция об ответственности [14, c. 251]. Более того, установление 
вины предполагает наличие стандартов должной осмотри-
тельности (due care), что достаточно проблематично в случае 
использования столь новых технологий. Также представляет-
ся, что будет иметь значение то, в какой степени использова-

ние ИИ привело к возникновению ущерба. Иными словами, 
важно определить, на каком этапе и в какой степени при осу-
ществлении космической операции использовались такие 
технологии – был ли ущерб причинен вследствие решений, 
принятых ИИ (вполне возможно в скором будущем), или на 
основе данных, полученных с использованием технологий 
ИИ (такие программы есть уже сейчас).

Термин «лица», используемый в ст. III Конвенции об 
ответственности 1972 г., также порождает вопросы. Понятие 
«лицо», как оно используется в статье III, обычно относится к 
образованию, обладающему юридическими правами и обя-
занностями, как, в частности, физическое или юридическое 
лицо [6, c. 436]. В комментарии к статье отмечается, что ответ-
ственность за ущерб по ст. III касается группы или категории 
лиц, в отношении которых запускающее государство несет 
ответственность, то есть в более широком смысле включает 
всех лиц и виды космической деятельности, которые, пред-
положительно, подпадают под действие ст. VI Договора 1967 
г. [14, c. 255]. При этом если предыдущее толкование концеп-
ции ответственности за космическую деятельность и порядка 
вменения такой ответственности отсутствует, то толкование 
Конвенции c целью ограничить сферу ее применения невоз-
можно, поскольку это противоречит цели и задачам этой 
Конвенции [14, c. 255]. На практике же все будет зависеть от 
установления вины запускающего государства и доступных 
средств доказывания [14, c. 256].

Поскольку ответственность по ст. III Конвенции 1972 
г. предусматривает установление «вины государства» или 
«вины лиц», сложно представить, как решение, принятое ин-
теллектуальным космическим объектом, может подпадать 
под понятие «вины». А значит, и привлечение запускающего 
государства к ответственности за ущерб, причиненный таким 
объектом, в случае коллизии, будет весьма проблематичным.

Далее, согласно ст. II Конвенции 1972 г. государства 
должны нести абсолютную ответственность за ущерб, при-
чиненный их космическими объектами на поверхности Зем-
ли. В данной ситуации препятствий для привлечения к от-
ветственности государств, использующих технологии ИИ, 
как таковых, не наблюдается. Сложность реализации такой 
ответственности возникает в контексте ст. VI Конвенции, 
которая предусматривает отмену правила по ст. II в случае, 
если «запускающее государство докажет, что ущерб явился 
полностью или частично результатом грубой небрежности 
либо действия или бездействия, совершенных с намерением 
нанести ущерб, со стороны государства-истца, либо физи-
ческих или юридических лиц, которых оно представляет». 
Подобное исключение в случае с объектом с ИИ практиче-
ски невозможно. Понятие «грубая небрежность» не опре-
деляется ни Конвенцией, ни комментарием к ней, который 
лишь отсылает к «стандарту осмотрительности» (standard 
of care). Некоторые ученые в данном случае исходят из того, 
«грубая небрежность» имеет, в первую очередь, ментальную 
составляющую и является результатом человеческой мысли-
тельной деятельности, которая в принципе не может быть 
свойственна машинам [6, c. 10]. Таким образом, в отсутствие 
четких критериев стандарта осмотрительности и с учетом 
того, что они, безусловно, устанавливаются в зависимости от 
уровня научно-технического развития, применение соответ-
ствующих положений Конвенции весьма проблематично.

Несмотря на всю пользу, которую может принести ис-
пользование технологий ИИ, с их развитием возникают так-
же определенные этические и социальные риски. 

Остро встает вопрос об использовании ИИ параллель-
но с космическими технологиями в контексте осуществления 
деятельности правоохранительных органов [15, c. 137]. Несо-
мненно, ИИ и космические технологии могут помочь в пред-
упреждении или раскрытии преступлений, как, например, в 
ситуации, когда, благодаря спутниковым снимкам, пресека-
ется незаконное выращивание наркотических средств [12] и 
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т.д. Однако, при этом следует учитывать, что использование 
таких технологий не должно нарушать права человека.

Справедливо отмечается, что использование технологий 
в неправильных целях и/или неправильными лицами может 
существенно навредить, причем ущерб может как нематери-
альным (ограничение права на свободу выражения мнений 
и дискриминация), так и материальным, в частности, ущерб 
здоровью людей, включая их возможную гибель [12, c. 14]. 
Применительно к использованию технологий ИИ, в качестве 
вызывающих наибольшую обеспокоенность, ученые выделя-
ют два аспекта: обеспечение конфиденциальности и защита 
личных данных, а также их неправильное хранение [12, c. 
14]. Так, в частности, речь идет о следующих проблемах: по-
всеместное распространение «данных распознавания лиц» 
(facial recognition); отсутствие транспарентности (субъект не 
информируется о том, что его персональные данные собира-
ются); отслеживание и де-анонимизация данных; отсутствие 
права доступа, исправления и удаления данных (т.н. эффект 
черной коробки (black-box effect)); предвзятость и дискрими-
нация, и, как следствие, недостоверные результаты и многие 
другие [12, c. 14-16].  

Отдельную обеспокоенность вызывает совместное ис-
пользование различных технологий, что может привести к 
серьезным нарушениям прав человека. Так, данные, полу-
ченные с помощью наблюдения за Землей, могут анали-
зироваться с помощью технологий распознавания лиц и 
объединяться с данными местоположения и данными, полу-
ченными с камер безопасности, что серьезным образом ста-
вит вопрос обеспечения их конфиденциальности [12]. В этой 
связи следует отметить Конвенцию о защите физических лиц 
при автоматизированной обработке персональных данных 
(№ 108), принятую в рамках Совета Европы, которая исходит 
из широкого толкования понятия «персональные данные» и 
определяет допустимые границы использования технологий 
распознавания лиц. Эта Конвенция является единственным 
международным договором о защите данных, и к ней может 
присоединиться любое государство. 

В заключение можно сказать, что развитие технологий 
ИИ создало беспрецедентные возможности для освоения 
космического пространства и осуществления новых видов 
космической деятельности. Вместе с тем их внедрение в кос-
мическую деятельность влечет за собой определенные юри-
дические последствия. Использование космических техноло-
гий, способных функционировать полностью автономно от 
человека, может привести к непредсказуемым результатам, 
что ставит перед международным сообществом важные во-
просы, решение которых предстоит найти. 

Основную сложность представляет собой установление 
сущности понятия «искусственный интеллект», поскольку 
для того, чтобы эффективно регулировать правоотношения, 
необходимо понимать, что представляет собой их предмет и 
объект. Другой проблемой является неопределенность пра-
вового статуса ИИ. Учитывая автономный от человека харак-
тер, ИИ представляет собой «самостоятельную личность», 
которая принимает решения, основываясь, в том числе, на 
способности к самообучению. В этом контексте применять 
для определения статуса ИИ существующие правовые кате-
гории нецелесообразно. Вопрос же относительно того, мож-
но ли рассматривать ИИ в качестве самостоятельного субъек-
та права, может предполагать разные ответы.

Использование ИИ в космической деятельности чревато 
рисками, отличными от таковых в случае применения дан-
ных технологий на Земле. Это связано, в первую очередь, с 
особенностями самого космического пространства – любая 
деятельность в нем опасна сама по себе. В этой связи, меж-
дународному сообществу необходимо направить усилия на 
разработку специальных положений, касающихся использо-
вания технологий ИИ в космическом пространстве. Действу-
ющие международные договоры в области регулирования 

деятельности государств в космическом пространстве per se не 
охватывают вопросы, возникающие в связи с потенциальным 
использованием технологий ИИ. Государствам предстоит 
рассмотреть вопросы разработки текста нового международ-
ного договора; либо же внесение изменений в действующие 
договоры или принятие заявления о толковании, если это 
хотя бы временно может стать адекватной мерой с целью 
урегулирования отношений, возникающих в связи с исполь-
зованием технологий ИИ в космической деятельности.
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МЕЖДУНАРОДНОЕЧАСТНОЕПРАВО

О возникновении трансграничного наследования можно 
говорить при наличии в отношениях по наследованию ино-
странного элемента. Они могут быть осложнены наличием 
как одного вида иностранного элемента, так и сочетанием не-
скольких, так, например, наследодатель или наследники мо-
гут быть гражданами различных государств или, допустим, 
проживать в разных странах. На данный момент приходится 
говорить о том, что превалирующим методом регулирова-
ния отношений по наследованию представляется коллизи-
онно-правовой. 

Применимое право к наследственным отношениям, 
осложненным присутствием иностранного элемента, пони-
мают, как наследственный статут [1]. Большинство стран в 
коллизионных нормах указывают то, что единственный или 
основной статут наследования - личный закон наследодате-
ля (закон страны его гражданства или домицилия). Законо-
дательство нашей страны подходит к вопросу определения 
наследственного статута несколько иначе, поскольку закре-
пляет положение о том, что наследственным статутом дви-
жимого имущества является право страны, которая являлась 
последним местом жительства наследодателя, недвижимого 
– право страны, в которой это имущество находилось.

Сфера вопросов, регламентированных нормами наслед-
ственного статута, до сих пор не установлена, он определяет 
не только общие вопросы наследования, но и специальных 
вопросов, которые содержат в себе наследование на основа-
нии закона, завещания, в порядке наследственного договора. 

Дополнительно к национальному законодательству, со-
держащему коллизионные нормы, отсылающие к необхо-
димому для применения праву, Российская Федерация уча-

ствует в ряде многосторонних и двухсторонних договоров, 
затрагивающих вопросы наследования. Так, договоры с Ира-
ном, Кубой, Польшей и некоторыми другими странами име-
ют в своем содержании подробные правила о наследовании, 
в противовес этому, нормы договоров с такими странами как 
Греция, Кипр, Финляндия касаются только предоставления 
национального режима в этой области и определения права, 
применимого к форме завещаний. Также, важно упомянуть 
Минскую конвенцию 1993 г., распространяющуюся только на 
страны СНГ, которая также поднимает вопросы регулирова-
ния наследственных отношений, а именно наследование дви-
жимого и недвижимого имущества, форме завещания и т.д.

Один из общераспространенных пробелов в догово-
рах о правовой помощи – отсутствие дефиниции «места 
жительства». Не редки случаи в практике отношений по 
наследованию, осложненному иностранным элементом, 
когда это вызывает серьезные затруднения у суда. Зачастую 
основанием для вывода о проживании лица в определен-
ном месте служит факт регистрации по месту жительства 
гражданина. Однако, по-нашему мнению, для наиболее 
обоснованного определения места жительства наследода-
теля, авторы считают, что следует обращать внимание на 
законность, длительность и непрерывность его прожива-
ния в определенном месте. 

В процессе изучения данного вопроса, авторы пришли 
к выводу о том, что России для облегчения разрешения на-
следственных дел, как для самих наследников, так и для пра-
воприменительных органов, стоит распространить практику 
подписания двусторонних соглашений о правовой помощи с 
как можно большим количеством стран.
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На данный момент развития международного частного 
права в области трансграничного наследования незначитель-
но количество универсальных международных конвенций. К 
ним относятся Конвенция о коллизии законов, касающихся 
формы завещательных распоряжений, от 5 октября 1961 г; 
Конвенция относительно международного управления иму-
ществом умерших лиц от 2 октября 1973 г. (имеется в виду 
управление наследственным имуществом, находящимся за 
границей); Конвенция о праве, применимом к наследованию 
в силу смерти, от 1 августа 1989 г.; Конвенция, предусматри-
вающая единообразный закон о форме международного за-
вещания, от 26 октября 1973 г. Несмотря на их небольшое 
количество, Российская Федерация так и не приняла участие 
ни в одном из них [2].

Авторы считают, что участие нашей страны крайне не-
обходимо в вышеназванных конвенциях, на это имеется ряд 
причин, которые будут приведены нами далее. 

Конвенция, предусматривающая единообразный закон 
о форме международного завещания, от 26 октября 1973 г., 
применяющаяся в таких странах как Бельгия, Канада, Италия 
и др. содержит в себе типовую форму завещания для догова-
ривающихся сторон, которая облегчает процедуру междуна-
родного признания завещания, совершенного в определен-
ной форме. Конвенция в целом упрощает наследственные 
отношения, осложненные иностранным элементом. Вместе с 
тем, в странах, не являющихся участниками Вашингтонской 
конвенции 1973 г., действительность международного заве-
щания признается, при условии, если в силу коллизионных 
норм к форме завещания применяется право страны, кото-
рая учувствует в данной конвенции. 

Участие Российской Федерации в данной конвенции 
облегчило бы порядок международного признания заве-
щаний, составленных в нашей стране, что в свою очередь 
способствовало гораздо более быстрому и эффективному 
осуществлению своих прав субъектами наследственных 
правоотношений. Вопрос о том, почему Россия не под-
писала и не ратифицировала данную конвенцию не нахо-
дит ответа, так как типовая форма, предложенная в ней не 
противоречит форме предусмотренной для завещания в 
нашем законодательстве. В связи с этим, считаем, что уча-
стие ней необходимо и никаким образом не нарушает ин-
тересы государства. 

Также отдельного внимания заслуживает Конвенция о 
создании системы регистрации завещаний от 16 мая 1972 г. 
Конвенция содержит в себе положения о создании в каждом 
государстве–участнике Конвенции системы регистрации за-
вещаний. Конвенция направлена на эффективную борьбу с 
ситуациями, когда о завещании не было известно в другом 
государстве, что облегчило бы открытие факта наличия за-
вещания или актов, его отмены и изменения после смерти 
завещателя.

Государства–участники назначают органы, уполномо-
ченные передавать другим государствам–участникам инфор-
мацию о записях в созданном реестре завещаний, а также 
принимать и передавать запросы от органов, назначенных в 
других государствах. 

Создание в Российской Федерации национального рее-
стра завещаний и ратификация Конвенции 1972 г. позволи-
ли бы избежать ситуаций, когда наследник мог попросту не 
знать о существующем завещании. Попытки создания наци-
онального реестра завещаний на данный момент не увенча-
лись успехом, поэтому о подписании и ратификации Базель-
ской конвенции 1972 г. пока что говорить рано.

Несмотря на приведенные нами доводы о необходимо-
сти участия Российской Федерации в вышеназванных между-
народных конвенциях, нельзя утверждать, что есть реальная 
перспектива ратификации хотя бы одной из указанных кон-
венций. Отказ нашей страны от международного сотрудни-
чества в данной сфере несет ущерб в первую очередь правам 
наших граждан и юридических лиц. 

Вместе с тем, стоит расширить количество двухсторон-
них договоров о правовой помощи, в которых содержались 
бы положения, касающиеся наследования, так как с доста-
точно большим количеством государств, где проживают 
наши соотечественники на постоянной основе, таких догово-
ров нет или положения о наследовании, охватывают крайне 
небольшое количество вопросов.

Хотелось бы обратить внимание на то, что в отноше-
ниях по наследованию, осложненных иностранным элемен-
том может возникнуть проблема, связанная с оговоркой о 
публичном порядке. Этот важный институт международ-
ного частного права наиболее активно применяется в сфе-
ре наследственных и семейных отношений [3]. Согласно 
отечественному законодательству, иностранное право не 
применяется, если оно противоречит публичному порядку 
Российской Федерации. Таким образом, не подлежат при-
менению положения иностранного наследственного права о 
наследственных привилегиях в силу возраста или пола и т. д. 

Отдельно стоит вопрос о том, стоит ли признавать на-
следственные права однополых партнеров. Полагаем, по-
скольку субъективное право лиц возникло законно на основа-
нии нормативно-правовых актов иностранного государства, 
и его исполнение не влечет нарушения прав других лиц, при-
менять оговорку о публичном порядке нецелесообразно.
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В последние годы многочисленные неправительствен-
ные экологические и природоохранные организации воз-
будили более двух тысяч дел против национальных прави-
тельств за их неспособность достичь целей, содержащихся в 
Парижском соглашении 2015 года по борьбе с изменением 
климата1. Это соглашение уникально по двум причинам. Во-
первых, Парижское соглашение было ратифицировано поч-
ти всеми странами мира, на долю которых приходится более 
95 % глобальных выбросов парниковых газов. Во-вторых, в 
нем содержится конкретная климатическая цель, которую 
национальные правительства обещали достичь2. Эта цель 
заключается в поддержании глобальных температур значи-
тельно ниже 2°C и предпочтительно не более чем на 1,5°C 
выше доиндустриального уровня. В конкретных терминах 
ученые, работающие с Межправительственной группой экс-
пертов по изменению климата (МГЭИК), продемонстриро-

*	 Информация	о	финансировании.	Исследование	выполнено	при	
финансовой	поддержке	РФФИ	в	рамках	научного	проекта	№	20-
011-00270	«а».
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nancial	support	of	the	RFBR	in	the	framework	of	the	scientifi	c	project	
No.	20-011-00270	“a”.

1	 Litigation	Cases	//	Climate	Change	Laws	of	the	World.	2022.	[Элек-
тронный	ресурс].	 –	Режим	доступа:	 https://climate-laws.org/liti-
gation_cases?jurisdiction%5B%5D=European%20Court%20of%20
Human%20Rights&jurisdiction%5B%5D=European%20court%20
of%20human%20Rights	(дата	обращения:	03.10.22).

2	 Soler	M.	(2021).	European	Union:	Has	The	CJEU	Shut	The	Door	On	
Climate	Change	Litigation?	 //	Mondaq.	 23	April	 2021.	 [Электрон-
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вали, что для достижения этой цели выбросы парниковых га-
зов должны сократиться вдвое к 2030 году и должны достичь 
чистого нуля к 2050 году. 

В рамках Европейской «зеленой сделки» Европейская 
комиссия внесла свой определяемый на национальном уров-
не вклад в соответствии со статьей 7 Парижского соглашения 
[1]. Комиссия заявила, что до 2030 года она намерена сокра-
тить выбросы парниковых газов на 40 % по сравнению с уров-
нем 1990 года. Однако, неправительственные организации и 
отдельные граждане ЕС посчитали цели Европейской Ко-
миссии недостаточно амбициозными.

Первым обращением в суд ЕС стало   дело «Armando 
Ferrao Carvalho and Others v. The European Parliament and the 
Council» (2018), или так называемое «Всенародное климати-
ческое дело» (People’s climate case). В мае 2018 года десять се-
мей из восьми стран (Германия, Италия, Кения, Португалия, 
Румыния, Фиджи, Франция, Швеция) направили в Европей-
ский суд общей юрисдикции (E U General Court) иск против 
Европарламента и Совета ЕС, обвиняя их в допущении чрез-
мерно высокого уровня парниковых газов3. 

Европейский суд общей юрисдикции - судебный орган 
первой инстанции в рамках судебной системы Европейского 
Союза. Созданный 1986 году Единым европейским актом, суд 
начал свою работу 1 января 1989 года как Европейский суд 
первой инстанции и был нацелен ускорить рассмотрение дел 
в расширяющимся Европейском Союзе. Высшую ступень в 
судебной системе ЕС занимает Суд правосудия ЕС (European 

3	 Новель	 А.	 (2019).	 Изменение	 климата:	 новая	 тема	 в	 судебной	
практике	//	UNESCO.	 [Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	
https://ru.unesco.org/courier/2019-3/izmenenie-klimata-novaya-
tema-v-sudebnoy-praktike	(дата	обращения:	02.10.22).
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Court of Justice) [2]. В настоящее время по данным «Climate 
Change Laws of the World» на рассмотрении Суда правосу-
дия ЕС и Суда общей юрисдикции ЕС находится или уже 
было завершено 46 климатических споров, среди которых 
дело «Armando Carvalho» (2018), дело «EU Biomass Plaintiffs 
v. European Union» (2019), дело «ClientEarth and Ecologistas en 
Acción v. Spain» (2021) и др.4. При этом, ни один климатиче-
ский спор еще не был рассмотрен по-существу, в рассмотре-
нии подавляющего большинства споров было отказано по 
процессуальным основаниям.

Дело «Armando Ferrao Carvalho and Others v. The 
European Parliament and the Council» (2018)

Согласно пресс-релизу от апреля 2019 года, истцы требо-
вали от лидеров ЕС сокращения к 2030 году выбросов парни-
ковых газов по крайней мере на 55 % по сравнению с уровнем 
1990 года. По их убеждению, текущий целевой показатель в 
40 % «не соответствует реальной потребности в предотвра-
щении опасного изменения климата и является недостаточ-
ным для защиты таких основных прав человека, как право на 
жизнь, здоровье, труд и частную собственность». 

Иск состоял из двух основных компонентов. Во-первых, 
истцы подали иск об аннулировании (nullification), прося 
суд объявить три правовых акта ЕС ничтожными (void) за 
неспособность установить адекватные целевые показатели 
выбросов парниковых газов. Этими актами ЕС являются: 1) 
Директива 2003/87/ЕС, регулирующая выбросы от крупных 
электростанций (СТВ); 2) Регламент 2018/ЕС о выбросах от 
промышленности, транспорта, зданий, сельского хозяйства 
и т.д.; и 3) Постановление 2018/ЕС о выбросах и абсорбции 
в результате землепользования, изменений в землепользова-
нии и лесного хозяйства (LULUCF). Истцы утверждали, что 
неадекватные сокращения выбросов нарушают законы более 
высокого порядка, которые защищают основные права на 
здоровье, образование, род занятий и равное обращение, а 
также обеспечивают обязательства по охране окружающей 
среды. Эти законы включают: Хартию основных прав ЕС, 
Договор о функционировании Европейского союза (ДФЕС), 
Рамочную конвенцию ООН об изменении климата (РКИК 
ООН) и Парижское соглашение5. 

Вторая часть иска касалась внедоговорной ответственно-
сти. Статья 340 TFEU предусматривает механизм судебного 
запрета при соблюдении трех условий: 1) имеет место неза-
конное действие учреждения (учреждений) ЕС), 2) незакон-
ное деяние является серьезным нарушением закона, который 
защищает индивидуальные права, и 3) существует причин-
но-следственная связь между нарушением и ущербом.

В мае 2019 года Европейский суд первой инстанции не 
вынес решения по существу, но отклонил дело по процессу-
альным основаниям, посчитав, что истцы не могут возбудить 
дело, поскольку они недостаточно затрагиваются этой по-
литикой (критерий «прямой и индивидуальной озабочен-
ности»). Суд пришел к выводу, что истцы не имели права 
возбуждать дело, поскольку изменение климата так или ина-
че затрагивает каждого человека, а прецедентное право ЕС 
требует, чтобы истцы затрагивались оспариваемым деянием 
таким образом, который «свойственен им, или в силу обсто-
ятельств, при которых они отличаются от всех других лиц»6.

В июле 2019 года истцы подали апелляцию в Европей-
ский суд правосудия, утверждая, что Суд общей юрисдик-
ции ЕС допустил ошибку, заключив, что истцы не имеют 

4	 Litigation	Cases//Climate	Change	Laws	of	 the	World.	2022.	[Элек-
тронный	ресурс].	 –	Режим	доступа:	 https://climate-laws.org/liti-
gation_cases?jurisdiction%5B%5D=European%20Court%20of%20
Human%20Rights&jurisdiction%5B%5D=European%20court%20
of%20human%20Rights	(дата	обращения:	05.10.22).

5	 Armando	Ferrao	Carvalho	 and	Others	 v.	The	European	Parliament	
and	the	Council	//	Climate	Change	Laws	of	the	World.	2022.	[Элек-
тронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	https://climate-laws.org/geog-
raphies/european-union/litigation_cases/armando-ferrao-carvalho-
and-others-v-the-european-parliament-and-the-council-51a1fc07-
ccad-4c1b-bdd8-09e8ff2ec1a1	(дата	обращения:	05.10.22).

6	 Там	же.

процессуальной правоспособности в соответствии со статьей 
263 ДФЕС. 25 марта 2021 года Европейский суд правосудия 
(ECJ) оставил в силе постановление Суда общей юрисдикции 
и признал претензии истцов недопустимыми (inadmissible) 
на основании неспособности истцов продемонстрировать, 
что на них индивидуально повлияла климатическая полити-
ка ЕС. Суд ЕС заявил, что «доводы апеллянтов, в дополнение 
к их общей формулировке, приводят к выводу о том, что для 
любого заявителя существует «locus standi», поскольку осно-
вополагающее право всегда, вероятно, будет так или иначе 
затронуто мерами общего применения, такими как те, кото-
рые оспариваются в настоящем деле».

«Locus standi» — это спорный вопрос в исках по борьбе 
с изменением климата, отмечала Л. Хорнколь (Люксембург-
ский институт Макса Планка)7. В таких исках либо отдельные 
лица, особенно пострадавшие от изменения климата, либо 
группы экологических интересов добиваются отмены законо-
дательных актов, которые, по их мнению, недостаточно дале-
ко идущие, и/или жалуются на бездействие правительства в 
отношении мер, направленных на изменение климата. Барье-
ры для групп, заинтересованных в защите окружающей сре-
ды, как правило, очень высоки, поскольку отстаивание таких 
репрезентативных исков является исключительным. Лишь 
голландское законодательство предоставляет общественным 
организациям правовой статус в случае, если затрагиваются 
общественные интересы, которые они стремятся защитить 
(ст. 3:305a Гражданского кодекса Нидерландов) – ситуация, 
которая привела к знаменательному делу «Urgenda» по из-
менению климата.

Индивидуальным истцам также приходится нелегко. 
Как правило, они должны продемонстрировать прямую 
связь между правовым актом или бездействием государства 
и их ситуацией. Снова и снова в иске присутствует гипоте-
тический элемент: разрушительные последствия изменения 
климата часто только начинаются, а истинные последствия 
станут очевидными только позже – событие, которого ист-
цы хотели бы избежать. На уровне ЕС прямой доступ к Суду 
правосудия ЕС (CJEU) для физических лиц против законода-
тельных актов Союза в целом, был предметом многочислен-
ных споров. 

Допустимость (Admissibility) является препятствием, 
которое не может преодолеть большинство исков в обла-
сти изменения климата. Статья 263(4) ДФЕС требует доказа-
тельств прямого и индивидуального ущерба, который нанес-
ли истцу (истцам) акты ЕС. Хотя прямой ущерб также может 
быть оспорен, индивидуальный ущерб является решающим 
фактором, в том числе и в данном иске. В своем знаменитом 
решении по делу «Плауманна» («Plaumann»)8 Суд правосудия 
ЕС (CJEU) установил очень высокие барьеры для подтвержде-
ния индивидуального ущерба физических или юридических 
лиц: оспариваемый акт должен затрагивать их «по причине 
определенных атрибутов, которые им свойственны, или по 
причине обстоятельств, в которых они отличаются от всех 
других лиц»9. Таким образом, в деле «Armando Carvalho» 
(2018) Суд ЕС не пожелал изменять или отменять прецедент 

7	 Hornkohl	L.	(2021).	The	CJEU	dismissed	the	People’s	Climate	Case	
as	 inadmissible:	 the	 limit	 of	 Plaumann	 is	 Plaumann	 //	 European	
Law	Blog.	6	APRIL	2021.	 [Электронный	ресурс].	–	Режим	досту-
па:	 https://europeanlawblog.eu/2021/04/06/the-cjeu-dismissed-
the-peoples-climate-case-as-inadmissible-the-limit-of-plaumann-is-
plaumann/	(дата	обращения:	03.10.22).

8	 Judgment	of	the	Court	of	15	July	1963.	Plaumann	&	Co.	v	Commis-
sion	of	the	European	Economic	Community.	Case	25-62	//	EUR-Lex.	
[Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	https://eur-lex.europa.
eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A61962CJ0025	(дата	об-
ращения:	03.10.22).

9	 Pagano	M.	(2019).	Overcoming	Plaumann	in	EU	environmental	 lit-
igation:	 an	 analysis	 of	NGOs	 legal	 arguments	 in	 actions	 for	 annul-
ment//	Diritto	e	processo:	derecho	y	proceso	-	right	&	remedies,	2019,	
pp.	311-360.	[Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	https://hdl.
handle.net/1814/68121	(дата	обращения:	03.10.22).
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«Плауманна» или предоставлять исключение в конкретных 
обстоятельствах10.

Толкование Суда ЕС прекрасно иллюстрирует высокие 
барьеры, которые воздвигает доктрина Плауманна, особенно 
по сравнению с действующими требованиями для истцов - 
физических лиц на уровне государств-членов ЕС. Некоторые 
государства-члены, такие как Германия или Италия, уже пре-
доставляют лицу процессуальную правоспособность, если 
истец утверждает, что затрагивается его субъективное право. 
Даже такие системы, как французская, которые, как и Суд 
ЕС, следуют доктрине Плауманна, де-факто требуют только 
того, чтобы истец пострадал лично и серьезно. Может быть 
стандарты, установленные доктриной Плауманна для прямо-
го доступа к Суду ЕС, чрезмерно высоки11?

Дело «EU Biomass Plaintiffs v. European Union» (2019) 
(дело «О биомассе»)

Дело также может быть найдено под названием «Sabo 
and Others v Parliament and Council». В марте 2019 года граж-
дане из шести стран (Эстонии, Ирландии, Франции, Румы-
нии, Словакии и США) подали иск против Европейского 
Союза в Суд ЕС общей юрисдикции, чтобы оспорить обра-
щение с лесной биомассой как с возобновляемым топливом 
в пересмотренной Директиве ЕС о возобновляемых источ-
никах энергии 2018/2001 (известной как RED II). Директива 
RED II требовала, чтобы государства-члены ЕС достигли 
общеевропейской цели в 32% потребления энергии из воз-
обновляемых источников к 2030 году. Истцы утверждали, что 
Директива RED II ускорит широкомасштабное опустошение 
лесов и значительно увеличит выбросы парниковых газов, не 
считая выбросов CO2 от сжигания древесного топлива12.

Истцы описывали свой иск как документирующий эко-
логические, социальные и общественные последствия для 
здоровья, связанные с увеличением лесозаготовок, производ-
ства древесных гранул и производства энергии биомассы, об-
условленной политикой Директивы ЕС в сфере лесной био-
массы. Они утверждали, что эта политика несовместима с 
экологическими целями Договора о функционировании ЕС 
и нарушает Хартию ЕС об основных правах (статьи 32 и 57)13.

6 мая 2020 года Суд первой инстанции отклонил дело на 
том основании, что оспариваемая директива ЕС является ак-
том общего применения, заявители не находятся в ситуации, 
отличной от неопределенной и не поддающейся определе-
нию группы граждан ЕС, и поэтому директива не имеет к 
ним индивидуального отношения. Истцы обратились с апел-
ляционной жалобой в Европейский суд правосудия14.

14 января 2021 года Европейский суд правосудия откло-
нил апелляцию, оставив в силе решение суда низшей инстан-
ции о прекращении дела по действующим основаниям. Суд 
решил, что суд низшей инстанции (Европейский суд общей 
юрисдикции) не допустил юридической ошибки, придя к 
выводу о том, что истцы не доказали, что оспариваемая ди-
ректива имеет для них индивидуальную значимость [4].

10	 Hartmann	 J.	 (2022).	 European	 Climate	 Litigation:	 A	 Tale	 of	 Two	
Courts	 //	GNHRE.	 13th	April	 2022.	 [Электронный	ресурс].	–	Ре-
жим	 доступа:	 https://gnhre.org/community/european-climate-liti-
gation-a-tale-of-two-courts/	(дата	обращения:	03.10.22).

11	 Hornkohl	L.	(2021).
12	 Simon	F.	(2019).	EU	dragged	to	court	for	backing	forest	biomass	as	

‘renewable	energy’//	EURACTIV.	March	4,	2019.	[Электронный	ре-
сурс].	–	Режим	доступа:	https://www.euractiv.com/section/energy/
news/eu-dragged-to-court-for-backing-forest-biomass-as-renewa-
ble-energy/	(дата	обращения:	03.10.22).

13	 Catanoso	J.	(2022).	Activists	vow	to	take	EU	to	court	to	fight	its	forest	
biomass	policies//	Mongabay.	March	 14,	 2022.	 [Электронный	ре-
сурс].	–	Режим	доступа:	https://news.mongabay.com/2022/03/ac-
tivists-vow-to-take-eu-to-court-to-fight-its-forest-biomass-policies/ 
(дата	обращения:	03.10.22).

14	 EU	 Biomass	 Plaintiffs	 v.	 European	 Union//	 Climate	 Change	 Laws	
of	 the	 World	 (2019).	 [Электронный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	
https://climate-laws.org/geographies/european-union/litigation_
cases/eu-biomass-plaintiffs-v-european-union (дата	 обращения:	
03.10.22).

Выводы:
1. Очевидно, что перенесение вопросов о защите кли-

мата и климатическом кризисе в залы судебных заседаний, 
является эффективным способом борьбы за защиту окру-
жающей среды. Однако, если на национальном уровне кли-
матические активисты одержали ряд громких обед в судах 
(дело «Urgenda», дело «Neubauer, et al. v. Germany», то на 
региональном уровне дела о климате в Суде правосудия ЕС 
(CJEU) зашли в тупик.

2. Наиболее обсуждаемыми исками, поданными в Суд 
ЕС (CJEU), были так называемое «Всенародное дело о кли-
мате» и дело «О биомассе». Оба иска были выдвинуты непо-
средственно против Европейского Союза. Истцы оспорили 
ряд нормативных актов ЕС, утверждая, что указанные акты 
нарушили как учредительные договоры ЕС, так и права чело-
века (права истцов) в соответствии с Хартией ЕС об основных 
правах.

3. Оба дела были отклонены как недопустимые, посколь-
ку истцы не выполнили строгие процессуальные требования 
Суда ЕС (CJEU). В обоих случаях суд следовал устоявшейся 
доктрине «Плауманна» (Plaumann doctrine), которая делает 
практически невозможным для отдельных лиц или органи-
заций, представляющих экологический интерес, возбуждать 
дела в Европейском суде правосудия (CJEU). Заметим, что 
после этих решений были реформированы правила о по-
даче исков в Суд ЕС. В «Орхусский регламент» ЕС (Aarhus 
Regulation) были внесены поправки, облегчающие запрос на 
«внутренний пересмотр» (internal review) – процедуру, кото-
рая позволяет некоторым неправительственным организа-
циям просить Европейскую комиссию рассмотреть вопрос 
о том, противоречит ли принятый ею акт экологическому 
праву ЕС15. 

4. Можно полностью согласиться с мнением Л. Хорн-
коль16 и других авторов о том, что в отношении клима-
тических исков прецедент Плауманна является слишком 
ограничительным и не обеспечивает надлежащего доступа 
к правосудию. Проблема в том, что изменение климата за-
трагивает всех, нынешнее и будущие поколения. Как утверж-
дали истцы, тот факт, что эффект от нормативных актов ЕС 
является общим и, следовательно, ущерб является более се-
рьезным, делает соответствующие правовые акты непригод-
ными для судебного пересмотра в соответствии с доктриной 
Плауманна. Суд ЕС становится жертвой заблуждения: чем 
серьезнее вред, тем больше людей пострадало, тем меньше 
шансов на индивидуальную защиту – довольно парадоксаль-
ный результат.

Пристатейный библиографический список

1. Ермакова Е. П. О проекте общеевропейского закона 
о климате и проблемах нормативного регулирова-
ния «зеленого» финансирования в Европейском Со-
юзе // Государство и право. - 2020. - № 5. - С. 96-107. 
DOI: 10.31857/S013207690009682-2.

2. Энтин Л. М. Лиссабонский договор и реформа Евро-
пейского Союза // Журнал российского права. - 2010. 
- № 3 (159). - С. 104-115.

3. Фролова Е. Е. Новая экосистема финансового рын-
ка Европейского Союза: цифровизация и устойчи-
вость // Вестник Российского университета дружбы 
народов. Серия: Юридические науки. - 2020. - Том 
24. - № 3. - С. 673-694.  

4. Van Zeben, J. The Role of the EU Charter of Fundamental 
Rights in Climate Litigation // German Law Journal. - 
2021. - № 22 (8). - Р. 1499-1510. Doi:10.1017/glj.2021.78.

15	 Hartmann	J.	(2022).	Op.	cit.
16	 Hornkohl	L.	(2021).	Op.	cit.



52

МЕЖДУНАРОДНОЕЧАСТНОЕПРАВО

DOI 10.46320/2073-4506-2022-12-175-52-54

СЕКАЧЕВААлександраАлександровна
аспирант кафедры гражданского права и процесса и международного частного права Юридического института Российского 
университета дружбы народа

ПРАВОВОЕРЕГУЛИРОВАНИЕСФЕРЫPROPTECHВСТРАНАХЕС

В публикации осуществлен анализ правовой регламентации технологий в недвижимости в Европейском союзе. Рассмотрен 
феномен PropTech. Определен уровень законодательного регулирования обозначенных технологий в ЕС. Перечислены 
новейшие нормативные акты ЕС, которые могут стать самыми весомыми документами для всего международного сообщества. 
Речь идет о законах о цифровых рынках и о цифровых сервисах. Кроме этого, исследовано законодательство о защите 
персональных данных. Сделаны выводы об ужесточении правовой регламентации данной области. Перечислены имеющиеся 
правовые проблемы, связанные с использованием PropTech.

Ключевые слова: международное право, PropTech, технологии, Европейский союз, цифровизация.

SEKACHEVAAlexandraAlexandrovna
postgraduate student of Civil law and process and international private law sub-faculty of the Institute of Law of the Peoples’ Friendship University 
of Russia 

LEGALREGULATIONOFTHEPROTECHSPHEREINTHEEUCOUNTRIES

The publication analyzes the legal regulation of technologies in real estate in the European Union. The phenomenon of PropTech is 
considered. The level of legislative regulation of the designated technologies in the EU has been determined. The latest EU regulations 
are listed, which can become the most significant documents for the entire international community. We are talking about laws on digital 
markets and digital services. In addition, the legislation on the protection of personal data has been investigated. Conclusions are drawn 
about the tightening of the legal regulation of this area. The existing legal problems related to the use of PropTech are listed. 

Keywords: international law, PropTech, technologies, European Union, digitalization.

Еще десять лет назад довольно проблематично было 
представить в практической деятельности словосочетание 
«цифровизация в недвижимости». Современный период 
характеризуется существенным ростом развития отрасли 
недвижимости, однако раньше последняя достаточно мед-
ленно адаптировалась к происходящим трансформациям. 
Указанное возможно объяснить пандемией коронавируса, 
которая ускорила цифровую модернизацию всех сфер жиз-
недеятельности общества.

Анализируемый процесс возможно описать в качестве 
изменения ключевых принципов определенной деятельно-
сти согласно требованиям современной цивилизации, осу-
ществляемого посредством введения новейших технологий, 
процессов и стратегий.

В настоящее время технологии в недвижимости стреми-
тельно разрушают устоявшиеся стереотипы о прохождении 
ряда этапов, таких как поиск, покупка, аренда или продажа 
и т. д.

Инновации активно выдают реакцию на возникающие 
потребности различных отраслей экономики в виде акту-
альных и продуктивных решений. После реализации этапа 
финансовых технологий (сокращенно FinTech) в мировую 
практику пришла новая тенденция в виде технологий в не-
движимости (сокращенно PropTech).

Нет никаких сомнений в том, что PropTech на текущий мо-
мент находится в центре реализуемой цифровой революции.

Прежде, чем перейти в характеристике стран Европей-
ского союза, невозможно не упомянуть об отечественном 
опыте в исследуемой сфере.

В Российской Федерации осуществляется активное ос-
воение технологий в недвижимости. На текущий момент од-
ним из актуальных вопросов является переход страны к тех-
нологии BIM (в переводе означающая бизнес, информация, 
моделирование).

Наиболее продвинутыми странами в применении обо-
значенной выше технологии являются США, Великобрита-
ния, а также страны Европейского союза.

Стоит отметить, что в Европе довольно широкая и пер-
спективная экосистема технологий в недвижимости, которая 
насчитывает практически 3 тысячи стартапов и 15 нацио-
нальных сетей PropTech. Последние функционируют с целью 
создания взаимосвязи между стартапами и корпорациями в 
сфере недвижимости, облегчая цифровую трансформацию в 
рассматриваемой области.

Ввиду указанного в 2019 году в Брюсселе страны ЕС объ-
единились, создав в результате Europe PropTech House. Ор-
ганизация, которую финансирует Европейский Союз, имеет 
своими задачами расширение трансграничного сотрудни-
чества, оказание помощи европейским институтам в созда-
нии правовой базы, адаптированной к новым технологиям 
PropTech, помочь стартапам и масштабируемым компаниям 
в экспорте продукции на новые европейские рынки.

Еще раньше, в 2016 году для обмена опытом между стра-
нами Европейского союза относительно применения BIM-
технологии была организована EU BIM Task Group.

Таким образом, исходя из опыта ЕС в сфере PropTech, 
можно предположить, что правовое регулирование данного 
термина находится на высоком уровне.
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Тем не менее, попытка определить понятие PropTech 
является несколько затруднительной. Отчет Университета 
Оксфорд представил исследуемый термин в качестве трех со-
ставляющих:

1. умные здания, являющие собой технологию, облегча-
ющую использование зданий и управление ими;

2. FinTech, рассматриваемые как технологии, которые 
способствуют облегчению торговлей недвижимостью;

3. экономика совместного потребления, представляю-
щая собой технологию, которая упрощает использование 
пространства посредством взаимодействия потребителей и 
продавцов через приложения, платформы или сайты [1, с. 6].

Помимо перечисленных, в отчете имеются два дополни-
тельных элемента PropTech:

1. ConTech - решения технологического характера, пред-
назначенные для проектирования, планировки и строитель-
ства (например, цифровой двойник, печать 3 д, робототехни-
ка и пр.);

2. LegalTech - технология, созданная для оптимизации 
операций и изменения условий торговли недвижимостью.

Обзор применяемых инноваций способствует лучшему 
пониманию того, каким образом PropTech может вызвать 
изменения сферы недвижимости. Кроме этого, следует заду-
маться о проблемах правового характера, с которыми стал-
кивается общество по мере внедрения и распространения 
рассматриваемой технологии.

Европейские страны, безусловно, далеко ушли от других 
государств в сфере нормативного регулирования средств за-
щиты и конфиденциальности. Американцы уже длительное 
время пытаются обогнать ЕС, однако по настоящее время 
успехи США в обозначенной области не могут противостоять 
странам Европейского союза.

Так, в текущем году ЕС завершил деятельность по разра-
ботке серьезных правовых актов. В начале ноября 2022 всту-
пили в силу два новых закона:

1. О цифровых рынках (DMA, расшифруемая как Digital 
Markets Act);

2. О цифровых сервисах (DSA, расшифруемая как Digital 
Services Act).

Перечисленные нормативные акты характеризуются 
в качестве первого исчерпывающего свода норм, необходи-
мых для онлайн-платформ, от которых сфера технологий в 
недвижимости имеет существенную зависимость. Вполне 
очевидно, что новые законы повлияют, в первую очередь, на 
деятельность таких крупных платформ, как Эпл или Гугл. 
Ввиду принятия новых правил указанным гигантам придется 
кардинальным образом пересмотреть правила применения 
магазинов приложений.

Новое законодательство охватывает практически все 
составляющие цифрового сегмента. Законом «О цифро-
вых рынках» предлагает набор нормативных установок, 
предназначенных для крупных платформ. Для них введе-
но понятие посредника. К последнему, например, отно-
сится компания:

1. обладающая весомым экономическим положением 
на рынке ЕС;

2. обладающая существенной посреднической позици-
ей, то есть может соединить множестве предприятий;

3. обладающая либо имеющая высокий потенциал к 
тому, чтобы занимать прочное положение на рынке (это зна-

чит соответствовать первым двум элементам в течение трех 
лет подряд)1.

Интересно отметить и то, что распространение рас-
сматриваемых законов не ограничено только Европейским 
союзом. Нормативные акты содержат требования, в соответ-
ствии с которыми будут установлены организации, которые 
могут обладать статусом посредника. После присвоения по-
следнего компании дается полгода для того, чтобы «подстро-
ить» деятельность под новые требования.

Таким образом, целью указанных нормативно-правовых 
актов являются два преимущественных направления:

1. борьба с монополизацией цифрового рынка, заклю-
чающаяся в препятствии крупным компаниям подавлять 
конкурентов;

2. ужесточение регулирования предлагаемого потреби-
телю контента.

Представляется, что совместными усилиями эти законы 
создадут самые крупные и весомые правила для всего миро-
вого интернета. Они могут прийти на замену известным пра-
вилам, также разработанными Европейским союзом, имену-
емые Общее положение о защите данных (GDPR).

General Data Protection Regulation - нормативный акт, 
принятый Евросоюзом в 2016 году с тем, чтобы осуществить 
регулирование и усовершенствовать прозрачность и откры-
тость обработки персональных данных2. Он устанавливает 
требования к обработке, о передаче и защите личной инфор-
мации потребителей.

Интересно отметить, что под действие указанного выше 
закона подпадают не только привычные данные (например, 
имя), но и специфические:

1. IP-адрес;
2. файлы cookie;
3. информация о геолокации.
Распространение GDPR происходит на всех операторов, 

которые осуществляют обработку данных граждан Европей-
ского союза и других лиц, которые находятся на его террито-
рии. При этом имеет место ситуация, когда нормы обозна-
ченного закона относятся и к иным странам, например:

1. банк иного государства должен учитывать нормы 
GDPR в процессе обработки данных клиентов-граждан этой 
страны при нахождении последних в ЕС;

2. дочерняя организация компании государства, кото-
рая осуществляет деятельность на территории ЕС;

3. применение файлов cookie на сайте с интерфейсом на 
языках ЕС [2, с. 27].

Базисом нормативных положений General Data 
Protection Regulation выступает принципы, содержание кото-
рых следует изобразить в виде таблицы 1.

Стоит отметить, что правовое регулирование ЕС сферы, 
связанной с технологиями в недвижимости, идет по пути 

1	 Digital	 Markets	 Act	 //	 Most	 recent	 version	 from	 May	 11,	 2022.	 -	
[Электронный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 https://www.digital-
markets.eu	(дата	обращения:	20.11.22).

2	 Regulation	 (EU)	 2016/679	 of	 the	 European	 Parliament	 and	 of	
the	 Council	 of	 27	 April	 2016	 on	 the	 protection	 of	 natural	 persons	
with	 regard	 to	 the	 processing	 of	 personal	 data	 and	 on	 the	 free	
movement	 of	 such	 data,	 and	 repealing	 Directive	 95/46/EC	
(General	 Data	 Protection	 Regulation)	 (Text	 with	 EEA	 relevance).	
-	 [Электронный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 https://eur-lex.
europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02016R0679-
20160504&qid=1532348683434	(дата	обращения:	20.11.22).
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ужесточения. Последнее действует в отношении операторов, 
обрабатыващих личные данные пользователей. Анализиру-
емое законодательство защищает, в первую очередь, субъек-
тов персональных данных.

Также среди ключевых целей выделяют:
1. предоставление гражданам контроля над персональ-

ными сведениями;
2. внедрение актуальных стандартов реализации защи-

ты информации;
3. цифровизация процесса, связанного с защитой дан-

ных;
4. создание правовой базы для международного сообще-

ства;
5. обеспечение строгого соблюдения принятых норм 

участниками ЕС3.
Помимо этого, закон предусматривает, что операторы 

обязаны получить согласие потребителя на обработку сведе-
ний, а последний имеет право потребовать полной инфор-
мации о содержании этих данных и условиях, при которых 
они обрабатываются. Также субъекты личных сведений мо-
гут требовать удаления информации о себе даже без наличия 
достаточных к тому причин.

Безусловно, помимо успеха ЕС в правовом регулирова-
нии сферы PropTech, имеется ряд проблем, в том числе нор-
мативного характера.

Интеллектуальная собственность и защита данных: мо-
гут возникнуть вопросы юридического характера о том, как 
данные были получены и каким образом их защищать. Про-
блема возникает ввиду специфичности PropTech и ее малой 
изученности.

Возможная блокировка: технология PropTech в ближай-
шем будущем будет иметь для бизнеса в сфере недвижимо-
сти решающее значение, ввиду чего следует избегать подоб-
ной проблемы.

Возникновение новых видов соглашений. В сфере 
PropTech будут фигурировать искусственный интеллект или 
автоматизация, ввиду чего потребуется изменить привыч-

3	 Regulation	 (EU)	 2016/679	 of	 the	 European	 Parliament	 and	 of	
the	 Council	 of	 27	 April	 2016	 on	 the	 protection	 of	 natural	 persons	
with	 regard	 to	 the	 processing	 of	 personal	 data	 and	 on	 the	 free	
movement	 of	 such	 data,	 and	 repealing	 Directive	 95/46/EC	
(General	 Data	 Protection	 Regulation)	 (Text	 with	 EEA	 relevance).	
-	 [Электронный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 https://eur-lex.
europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02016R0679-
20160504&qid=1532348683434	(дата	обращения:	20.11.22).

ную форму соглашений. Например, применение новых тех-
нологий на этапе строительных работ, таких как цифровая 
печать или беспилотный летательный аппарат, потребует от 
юристов их нормативного закрепления.

Резюмируя, стоит отметить, что, несмотря на наличие 
некоторых проблемных аспектов, сфера PropTech стреми-
тельно развивается, принося области недвижимости эф-
фективность и продуктивность. Европейский союз сделал 
существенные шаги на пути к активному использованию тех-
нологий в недвижимости посредством принятия ряда нор-
мативных актов и регулярно совершенствуя их.
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Таблица 1. Принципы GDPR

Наименование Суть

законность, открытость, справедливость
соответствие процесса обработки персональных данных закону, 
осуществление общедоступной политике по работе с личными 
сведениями;

минимизация сведений анализ только такого объема персональных данных, который 
необходим для достижения указанных целей;

точность обрабатываемые сведения верны и точны (так как в ином случае 
субъект данных может потребовать их удалить или изменить);

ограничение целей анализ персональных данных реализуется для конкретных и четко 
поставленных целей;

ограничение хранения после достижения цели обработки сведения должны быть удалены;

конфиденциальность анализ персональных данных осуществляется безопасно, а сведения 
защищены от незаконного доступа.
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 Прозрачность в судебном процессе
По мере того, как изменение климата продолжает на-

бирать обороты, вызывая все более экстремальные, измен-
чивые и непредсказуемые погодные явления по всему миру, 
все большее число компаний, стран и эмитентов могут стол-
кнуться с растущим числом судебных проблем в отношении 
своих стратегий или предполагаемого (осознанного) отсут-
ствия усилий по борьбе с изменением климата. Успешные 
или нет, такие дела могут не только повысить осведомлен-
ность о последствиях изменения климата, но и привлечь 
внимание к тем, кто недостаточно раскрывает информацию 
о климате или проводит операции, связанные с изменением 
климата, что придаст силы глобальным усилиям по декар-
бонизации.

Инвесторы, регулирующие органы, клиенты и другие 
ключевые заинтересованные стороны все чаще призывают 
к прозрачности рисков и возможностей компаний и стран, 
связанных с климатом. В ответ на это корпоративная отчет-
ность быстро выросла: 90 % компаний из S & P-500 опублико-
вали отчет об устойчивом развитии в 2020 году, по сравнению 
только с 20 % в 2011 году (Институт управления и подотчет-
ности, 2020). 

Все чаще компании, особенно в Европе, используют ин-
тегрированную систему отчетности, в соответствии с которой 
они раскрывают информацию, связанную с устойчивым раз-
витием, вместе с традиционными финансовыми отчетами 
в одном документе. Комиссия США по ценным бумагам и 
биржам также недавно объявила о предложении по новым 
правилам обязательного раскрытия информации об измене-

нии климата [1, с. 1]. Тенденции указывают на то, что объем 
раскрытия информации, связанной с устойчивым развити-
ем, вероятно, продолжит расти с течением времени. В то же 
время заинтересованные стороны все чаще требуют раскры-
тия высококачественной информации, которая подчеркива-
ет значительные финансовые риски в условиях изменения 
климата.

С этой целью во всем мире растет число судебных разби-
рательств, в которых ссылаются на законы о ценных бумагах в 
попытке заставить эмитентов ценных бумаг быть более про-
зрачными в отношении рисков и возможностей, связанных с 
климатом.

Судебный процесс включает в себя широкий спектр 
юридических аргументов, начиная, среди прочего, от:

– мошенничества или введение в заблуждение о том, что 
эмитент знал о рисках, связанных с изменением климата, и 
решил не раскрывать их, поскольку они обоснованно пола-
гали, что это снизит оценку их предложений ценных бумаг;

– утверждения о том, что эмитент не сделал достаточных 
действий для измерения, а затем раскрытия своих климати-
ческих рисков.

Реже, но примечательно, встречаются даже так назы-
ваемые иски о «промывании», в которых утверждается, что 
маркетинговые материалы компаний ложно рисуют радуж-
ную картину климатических рисков и стратегического пози-
ционирования эмитента. В приведенном ниже тематическом 
исследовании приводится пример юридических проблем, 

1	 См.:	 	[Электронный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 https://www.sec.
gov/fi	les/sec-2021-agency-fi	nancial-report.pdf.
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непосредственно связанных с раскрытием информации эми-
тентом о климате (или ее отсутствием).

Этот актуальный вопрос может вновь возникнуть в буду-
щих судебных процессах по климату: т.е. те, кто принимают 
недостаточно амбициозные цели на 2030 год и далее, могут 
быть либо оспорены, либо обойдены истцами, добивающи-
мися более амбициозных действий. 

В связи с этим, недавнее решение Федерального консти-
туционного суда Германии по делу Neubauer может «стать 
канарейкой в угольной шахте» для ЕС. Кроме того, было 
установлено, что Германия нарушила фундаментальные пра-
ва, предусмотренные Конституцией (Основным законом), в 
обстоятельствах, когда она нацелена на сокращение выбро-
сов по меньшей мере на 55 % к 2030 году по сравнению с уров-
нем 1990 года. ЕС поставил перед собой такую же цель в соот-
ветствии с новым Климатический закон ЕС [2, с. 1]. 

Транснациональные сети внесли жизненно важный 
вклад в успех Climate Case Ирландия, помогая обеспечить, 
чтобы уроки климатических судебных процессов в других 
странах могли эффективно перенести на ирландский кон-
текст. С самых первых дней работы над делом и кампании в 
Ирландии, Ургенда и ее Сеть климатических судебных про-
цессов играли жизненно важную вспомогательную роль, 
предлагая советы и поддержку [3, с. 1]. В этом отношении 
вклад юристов Ургенды: Денниса ван Беркеля, Тессы Хан и 
Люси Максвелл. Особенно следует отметить, что директор 
Ургенды – Маржан Миннесма также посетила Ирландию для 
участия в ряде мероприятий в поддержку дела в преддверии 
слушаний в Высоком суде. 

В целом, помимо непосредственной юридической ко-
манды и команды кампании, в деле были задействованы 
многочисленные юристы и другие эксперты как в Ирландии, 
так и за рубежом. 

Решение Верховного суда было по-разному охаракте-
ризовано в прессе: «переломный момент», «сейсмический», 
и «поворотный момент для управления климатом в Ирлан-
дии». 

Одно из самых важных заявлений о правах поколений и 
предлагающее признаки того, как личные права и конститу-
ционные обязанности могут быть представлены в экологиче-
ском контексте в будущем». 

Пробелы в законодательстве, влияющие на исход 
дел

Примечательной особенностью Ургенды и «Климати-
ческого дела Ирландии» является то, что право ЕС не было 
в делах заявителей, что может показаться странным для тех, 
кто считает ЕС лидером в области климатического законода-
тельства и политики. 

2	 Regulation	 (EU)	 2021/1119	 of	 the	European	Parliament	 and	 of	 the	
Council	of	30	June	2021.	Еstablishing	 the	 framework	 for	achieving	
climate	neutrality	and	amending	Regulations	(EC)	No	401/2009	and	
(EU)	 2018/1999	 («European	 Climate	 Law»)	 (OJ	 L	 243,	 9.7.2021,	
Р.	1).	Germany	has	since	raised	its	2030	target	to	at	least	65	%	and	
brought	forward	its	net	zero	target	year	to	2045:	Clean	Energy	Wire	
(2021).	–	[Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	https://eur-lex.
europa.eu/eli/reg/2021/1119	(дата	обращения:	01.10.2022).

3	 См.:	 [Электронный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 www.urgenda.nl/
en/themas/climate-case/global-climate-litigation.

Климатическое законодательство ЕС не является при-
влекательной перспективой, поскольку: 

– его разделение между системой торговли выбросами 
(ETS) и выбросами, не относящимися к ETS;

– его сложное использование базовых показателей, кото-
рые в некоторых случаях отличаются от базового показателя 
1990 года, обычно используемого РКИК ООН; 

– его сложное использование базового показателя 1990 
года. 

РКИК ООН, а также множество правовых инструментов 
создают сложный лабиринт, в котором суд может быстро за-
путаться. 

Стратегия, использованная в деле Climate Case Ireland, 
была намного проще и чище, поскольку факты были на-
столько на стороне истцов, что четкое изложение этой исто-
рии было одним из самых мощных оружий FIE [4, с. 1]. Дан-
ная стратегия включала в себя анализ десятилетия: 

1) сравнение общего объема выбросов парниковых газов 
на национальном уровне в 1990 году с прогнозируемым уров-
нем в 2020 году; 

2) сравнение этих цифр с рекомендациями МГЭИК от-
носительно необходимого сокращения между 1990 и 2020 
годами; 

3) разработка юридических аргументов, основанных на 
разрыве между законом и исполнением решения суда. 

Однако не это является главной причиной того, что зако-
нодательство ЕС не занимало заметного места. Скорее, дело в 
том, что ЕС сам принял цель на 2020 год, которая не достига-
ла 25 – 40 % рекомендованных МГЭИК: (всего лишь) 20-про-
центное сокращение по сравнению с уровнем 1990 года. 

Таким образом, соблюдение обязательств по законода-
тельству ЕС или вклад в достижение коллективной цели ЕС 
на 2020 год не может быть хорошей защитой от предпола-
гаемого нарушения фундаментальных прав, основанного на 
разрыве между МГЭИК и целями государства-члена ЕС.

Влияние климатических судебных разбирательств 
на изменения в законодательстве и политике 

Прямым результатом победы FIE в деле «Климатиче-
ское дело Ирландии» стало то, что Национальный план по 
смягчению последствий изменения климата 2017 года был 
отменен, что означало необходимость разработки нового 
плана, соответствующего законодательству [5, с. 1]. 

Необходимо было разработать новый, юридически со-
ответствующий План. Интересно, однако, что государство не 
стало дожидаться исхода дела до разработки нового плана: 
оно составило новый План действий по защите климата в 
2019 году и пыталось опираться на этот новый план при за-
щите в разбирательстве по климатическому делу Ирландии, 

4	 См.:	 [Электронный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 https://www.
climatecaseireland.ie/

5	 Adelmant	 V.,	 Alston	 P.,	 and	 Blainey	 M.	 (2021b).	 Courts,	 Climate	
Action	 and	 Human	 Rights:	 Lessons	 from	 the	 Friends	 of	 the	 Irish	
Environment	 v.	 Ireland	 Case.	 In	 Rodríguez-Garavito,	 C.	 (ed.),	
Litigating	 the	 Climate	 Emergency:	 How	 Human	 Rights,	 Courts	
and	 Legal	 Mobilization	 Can	 Bolster	 Climate	 Action.	 –	 Cambridge	
University	 Press.	 –	 [Электронный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	
https://papers.ssrn.com/sol3/cf_dev/AbsByAuth.cfm?per_
id=3763200.
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утверждая, что Национальный план по смягчению послед-
ствий изменения климата 2017 года был «живым докумен-
том» и что суд не должен отменять этот план как неадекват-
ный, поскольку суд должен принять во внимание учитывать 
последующие изменения, такие как План климатических 
действий 2019 года. 

Верховный суд понял это, согласившись с аргументом 
FIE о том, что План действий по изменению климата 2019 года в 
любом случае не является уставным: «он не является планом 
в том смысле, в котором этот термин используется в Зако-
не 2015 года. Он, например, не прошел через процесс обще-
ственных консультаций, который предусмотрен Законом 
2015 года». 

В любом случае, давление, созданное «Климатическим 
делом Ирландии», явно было одним из важных факторов, 
способствовавшим разработке нового, более амбициозного 
Климатического плана действий на 2019 год, всего через два 
года после принятия Национального плана по смягчению 
последствий 2017 года. 

Как прокомментировал в то время один из ведущих 
юристов в области охраны окружающей среды, «я не сомне-
ваюсь в том, что дело было главным среди мотивов для сроч-
ного принятия правительством своего Климатического Пла-
на действий в области климата в июне 2019 года» [6, с. 1-23]. 

Климатическое дело Ирландии было первым делом, в 
котором ирландские суды привлекли правительство к ответ-
ственности за бездействие в отношении изменения климата. 
Это дело является одним из трех столь же громких, «страте-
гических» климатических дел на международном уровне, в 
которых высший национальный суд установил, что политика 
правительства по смягчению последствий изменения клима-
та не соответствует закону [7, с. 1].

Эта цепочка событий может представлять интерес о 
разделении властей в климатическом судопроизводстве: в 
данном случае воздействие дела было нелинейным и испол-
нительная власть приняла новый климатический план не по-
тому, что ей приказал это сделать суд, а, в частности, потому 
что правительство могло опираться на этот новый план при 
защите в суде. 

В решении, опубликованном 29 апреля 2021 года, Феде-
ральный конституционный суд Германии присоединился к 
другим судам по всему миру в их критике правительств за 
неспособность принять эффективные меры против измене-
ния климата. Суд постановил, что Закон Германии о защите 
климата от декабря 2019 года недостаточен для выполнения 
обязательств Германии по климату. 

6	 Adelmant	V.,	Alston	P.,	 and	Blainey	M.	Human	 rights	 and	 climate	
change	litigation:	one	step	forward,	two	steps	backwards	in	the	Irish	
Supreme	 Court”	 //	 Journal	 of	 Human	 Rights	 Practice.	 –	 2021a.	
–	Vol.	 13.	–	No	 1.	–	Рp.	 1-23.	–	 [Электронный	ресурс].	–	Режим	
доступа:	 https://www.scilit.net/journal/130666	 (дата обращения:	
01.10.2022).

7	 Kelleher	 Orla.	 The	 Supreme	 Court	 of	 Ireland’s	 decision	 in	 Friends	
of	 the	 Irish	 Environment	 v	Government	 of	 Ireland	 («Climate	 Case	
Ireland»).	EJIL:	Talk! –	[Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	
https://www.ejiltalk.org/the-supreme-court-of-irelands-decision-in-
friends-of-the-irish-environment-v-government-of-ireland-climate-
case-ireland/	(дата	обращения:	01.10.2022).

Принцип устойчивого развития лежит в основе обосно-
вания решения, требуя, чтобы политические действия учи-
тывали последствия для нынешнего и будущих поколений 
[8, с. 1].

В Германии есть свое собственное революционное суж-
дение, сложившееся из дела Нойбауэра и др. против Гер-
мании. Вынесенное Конституционным судом Германии 
(Bundesverfassungsgericht или GCC) и установившее требова-
ние к законодателю о более эффективной и быстрой защите 
от изменения климата [9, с. 1].

В конечном счете Суд потребовал пересмотра закона к 
концу 2022 года.

Таким образом, наиболее громкие дела показывают, что 
суды, привлекая правительства и компании к ответственно-
сти за недостаточные действия по решению проблемы кли-
мата могут компенсировать отсутствие политической воли и 
вовлеченности государств, а также отсутствие эффективного 
применения существующих нормативных положений о за-
щите климата. 
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рубежей процветающего, сильного демократического и развитого социалистического государства в честь столетнего 
юбилея КНР.
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Целью данной работы является анализ антикоррупционной политики, как элемента правовой системы КНР до и после 
ХХ съезда КПК. 

Объектом исследования является Антикоррупционная система КНР.
Предмет исследования – правовые реформы КНР на рубеже XX и XXI столетий.
Теоретическая значимость работы заключается в раскрытии исторического значения ХХ съезда КПК и правовой 

системы КНР о борьбе с коррупцией 
Возможность практического применения: результаты проведенной работы целесообразно использовать в качестве 

лекционного материала для студентов юридических факультетов, как будущей основы кадрового состава органов 
прокуратуры и следствия, проводя сравнительный анализ достоинств и недостатков антикоррупционной борьбы КНР, 
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The XX Congress of the CPC began its work on October 16, 2022 in Beijing, attended by 2,340 delegates from 96 million 
members of the Communist Party.

Speaking at the congress with a report, General Secretary of the CPC Central Committee Xi Jinping reflected long-term plans 
for domestic and foreign policy.

China should become a great and modern socialist country by all criteria – this is the goal that should be achieved, the report 
proclaims. The task is to achieve such a goal in two stages. 

Initially until 2035 – to carry out socialist modernization, and from 2035 to 2049, to reach the frontiers of a prosperous, strong 
democratic and developed socialist state in honor of the centennial anniversary of the PRC.

Having carried out a successful comprehensive modernization, without exploiting the natural and labor resources of poorly 
developed countries, without having colonies, China is the second such country in the civilized world. 

China does not require other countries to neglect their autonomy by submitting to hegemony, and this is the real principled 
position of the PRC, as stated in the report of the CPC Central Committee to the XX Party Congress.

The purpose of this work is to analyze the anti-corruption policy as an element of the legal system of the People’s Republic of 
China before and after the Twentieth Congress of the CPC. 

The object of the study is the Anti-Corruption System of the People’s Republic of China.The subject of the study is the legal 
reforms of the People’s Republic of China at the turn of the XX and XXI centuries.

The theoretical significance of the work lies in the disclosure of the historical significance of the Twentieth Congress of the 
CPC and the legal system of the People’s Republic of China on the fight against corruption 

The possibility of practical application: It is advisable to use the results of the work carried out as a lecture material for law 
students, as a future basis for the personnel of the prosecutor’s office and investigation bodies, conducting a comparative analysis 
of the advantages and disadvantages of the anti-corruption struggle, comparing the results of this struggle with similar goals and 
objectives being solved in the Russian Federation.

Keywords: XX CONGRESS of the CPC, PRC, corruption, anti-corruption policy, legal system.
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Введение
В своей статье специалист по Китаю Е. И. Кычанов пи-

сал, «чтобы узнать страну, надо знать ее право. Чтобы полнее 
изучить историю страны, надо изучить и историю ее права» 
[1].

Говоря о правовой системе КНР надо отметить ее сме-
шанный характер, который представляет собой комплекс и 
древние правовые традиции, и современное законодатель-
ство, основанное на идее «социализм с китайской особенно-
стью», при этом затрагивая некоторые принципы романо-
германского права.

Коррупция - это собирательный термин [4, c. 21]. Как от-
мечает ООН, попытки дать определение коррупции «непре-
менно сталкиваются с юридическими, криминологическими 
и во многих странах политическими проблемами» [5, c. 10]. 
Согласно Конвенции ООН в уголовном законодательстве 
большинства стран мира ставится акцент не на коррупцию, 
а на конкретное коррупционное действие, такое как дача 
взятки, попытку подкупить должностное лицо, воровство 
государственной собственности, нецелевое использование 
имущества, злоупотребление служебным положением и его 
влиянием, незаконное обогащение и некоторые другие.

Что касается китайского права, то в нем предусмотрена 
уголовная ответственность за все деяния, которые отражены 
в Конвенции ООН в отношении коррупции.

Распространёнными фактами привлечения к уголовной 
ответственности получили решения судов против государ-
ственных чиновников и в первую очередь по трем составам 
преступлений: взятка (ст. 385-386 УК КНР) [6], хищение (ст. 
382-383) и злоупотребление служебным положением в ко-
рыстных целях (ст. 397).

Конвенция возлагает на государства обязательства при-
знать уголовно наказуемыми разные аспекты коррупции, но 
не предписывает конкретных мер наказания, предоставляя 
возможность странам участницам самостоятельно опреде-
лить ответственность виновного лица.

В уголовном кодексе КНР два вида совершенных пре-
ступлений предусматривают максимальную меру наказания 
- смертную казнь. Это получение взятки и за хищение госу-
дарственной собственности (ст. 383, 386).

Хочется отметить, что смертная казнь сегодня теряет 
свою эффективность. 

Главной проблемой сегодня становится утечка похи-
щенных капиталов за рубеж. 

Иностранные государства, как правило, отказывают в за-
просах по экстрадиции и возвращению капиталов, ссылаясь 
на правозащитные соображения, если подозреваемому на 
родине грозит смертная казнь [3, c. 222]. 

Методы и принципы исследования
В настоящей работе применялся в первую очередь 

«Исторический метод» исследования, что позволило полу-
чить и изучить исторически значимые материалы по иссле-
дуемой теме. Мы смогли собрать максимальный объем ин-
формации по изучаемому вопросу с возможностью изучить 
материал в деталях, ознакомиться с фактами познаваемого 
материала во всем конкретном многообразии исторического 
процесса. 

Примененный метод исследования процесса «Право-
вая система КНР о борьбе с коррупцией в свете решений ХХ 
съезда КПК» позволил изучить как причинно-следственные 
связи изучаемого вопроса, так и результаты применения 
правовых норм в борьбе с этим пагубным явлением в обще-
стве.

Применение логического метода позволило нам иссле-
довать общие закономерности и результаты применения 
объекта познания.

Большое значение в настоящей работе имеет и статисти-
ческий метод, применение которого позволило определить 

цифровые значения, дающие характеристику изучаемого во-
проса.

Антикоррупционная политика КНР, как элемент 
правовой системы

Основными особенностями в китайском мировоззрении 
и воспитании отводится родственным связям. Для любого 
китайца главное – это верность и преданность своей семье. И 
эта вера является главенствующей в его поведении. 

Традиционная религия конфуцианство и даосизм ори-
ентированы на семью и семья является основой жизни в ки-
тайском обществе.

Конфуцианская догма «почтение к родителям» стоит 
выше, чем закон и отношение к государству.

Почитаешь своих родителей – значит, будешь почитать 
Императора и Небо. Не почитаешь родителей, но уважаешь 
Императора и Небо, значит с большой долей вероятности 
притворяешься или будешь слабовольным. Это основа или 
фундамент, который лежит в основе становления законопос-
лушного гражданина [7].

Преобладание норм морали над правовыми нормами, 
не исключая самых важных, стоят в основе решения любых 
проблем общественной жизни.

В основе такого понимания права является нормы кон-
фуцианского учения. Именно они лежали в основе идеоло-
гии в Китайской империи практически до революционных 
событий 1911 г.

Следуя нормам конфуцианства на первом плане стоит 
воспитание и убеждение, а принуждение и власть переходит 
на второй.

Китайцы не разделяют европейскую идею права, ее 
строгость и абстрактность. Для каждого из них интересы 
всех должны стоять в основе жизни в обществе, а не убежде-
ние в своих правах каждого из его членов. Нужно быть гото-
вым идти на компромисс, забыть о себе в интересах общего 
дела.

Любое решение должно отвечать критерию справед-
ливости и гуманности. Его не должны втискивать в границы 
юридической нормы. А компенсация нанесенного вреда не 
должна быть неподъемным грузом на плечах виновного и 
привести к разорению его семьи.

Следуя нормам этического учения конфуцианства, лю-
бой кто считает по отношению к себе пренебрегшим прави-
лами «ли» - правилами справедливости и в гармонии поведе-
ния, обязан следовать к разрешению конфликтной ситуации 
спокойно и беспристрастно, спокойно обсуждая возмож-
ность решения возникшей проблемы. В противовес разжи-
ганию страстей и разногласий, вознося свои права в основу и 
обращаясь в суд.

Субъективное право, как таковое в Китае отсутствовало 
вплоть до начала ХХ века.

Основой источник права в КНР - закон и нормативный 
акт.

Именно они лежат в основе Конституции, документах 
Постоянного комитета ВСНП, постановлениях Государствен-
ного совета, в подзаконных актах других государственных ор-
ганов управления на местах.

«Смертоносная война» в Китае ведется с коррупцией. 
Переход к рыночной экономике от плановой и лег в основу 
этой борьбы с таким явлением. И такой борьбой характери-
зуются 80 годы 20 века.

Эти годы под руководством нового руководителя Ком-
партии Си Цзиньпина ознаменовались началом борьбы 
против чиновников всех уровней, которые превышали свои 
властные полномочия. Началась компания с целью раскры-
тия целого ряда крупных преступлений, связанных с корруп-
цией. А начиная с конца 2012 года эта борьбы продолжилась 
еще с большей силой против тех, кто решил поживиться го-
сударственными деньгами. 
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Выступая на Политбюро ЦК КПК в декабре 2012 года 
Си Цзиньпин, обратился к чиновникам с призывом сменить 
свой роскошный образ жизни на обычный, «чтобы завоевать 
доверие и поддержку» населения [8]. 

Так, ведя борьбу с коррупцией в разных направлениях, 
придается особое внимание на принятие соответствующих 
постановлений, директив и резолюций с целью усовершен-
ствования законодательства для борьбы с коррупцией. 

Совершенствуя уголовное законодательство КНР в «За-
кон о борьбе с коррупцией и взяточничеством» вошел один 
из 17 предложенных вариантов [9] и был принят 14 марта 
1997 год (вступив в силу 1 октября 1997 года). Надо заметить, 
что он не был нигде опубликован, стал закрытым докумен-
том и подлежал использованию только судебными и проку-
рорскими работниками [2, с. 27].

Следуя принимаемым законам, входящими в уго-
ловный кодекс, для коррупционных чиновников и пой-
манных за руку партийных деятелей любого звена стали 
выносить очень жесткие приговоры. Это были большие 
сроки тюремного заключения или в отдельных случаях 
смертная казнь.

Совершенствовались и применяемые методы сметной 
казни. Расстрел заменили гуманной смертной инъекцией. 
Появилась и двухлетняя отсрочка в исполнении приговора, 
которая позволила получить замену: пожизненное заключе-
ние взамен смертной казни. При этот требовалось искреннее 
раскаяние и примерное поведение осужденного. Но конфи-
скация имущества оставалась всегда.

В Китае 27 октября 2005 года была ратифицирована 
Конвенция ООН по борьбе с коррупцией и 14 декабря 2005 
года вступила в законную силу.

Помимо ранее уже существовавших структур для борь-
бы с продажными чиновниками такими как ЦК КПК по кон-
тролю за дисциплиной в конце 2007 года в Китае создали 
Национальное бюро борьбы с коррупцией при Верховной 
народной прокуратуре КНР. К функциям этого учреждения 
стали относиться задачи по выявлению коррупционеров, 
разработка мер по борьбе с коррупцией и даже самостоя-
тельные ведения расследований. На местах создавались ана-
логичные структуры.

Существенным достижением в сформированной базе 
по законодательству, связанной с пресечением коррупцион-
ных связей стал «Закон о государственных служащих» 2005 
года, в котором определены меры наказания для сотрудни-
ков управленческого аппарата КНР в случае их причастности 
к взяточничеству или нарушения дисциплины. Сегодня уже 
нет «неприкосновенных» должностей среди чиновников и 
госслужащих.

Продолжая антикоррупционную борьбу был принят 
Закон «О борьбе с отмыванием денег». Ротация кадров на 
всех уровнях власти стала одним из способов борьбы, с це-
лью разорвать складывающиеся со временем как служебные 
и родственные, так дружеские и иные связи между чиновни-
ками во всех органах власти.

За время проведения реформ в экономике не ушли от 
уголовной ответственности более миллиона чиновников пар-
тийно-государственных учреждений.

Даже угроза смертной казни не останавливает корруп-
ционеров. Страх не препятствует сговору между представи-
телями бизнеса и членами чиновнического аппарата. Воз-
можно плодотворной почвой для коррупционеров является 
развитие экономики от политических реформ, что позволя-
ет чиновникам уходить от контроля со стороны обществен-
ности при управлении госимуществом. Это позволяет кор-
рупционерам использовать народные активы переводя их в 
личную собственность.

Начиная с 2007 года ЦК КПК постановляет проявлять 
снисходительность к тем, кто добровольно согласится со-
знаться в преступлении или преступном деянии. 

С октября 2007 года по июнь 2012 года было подано бо-
лее 6,606 млн. жалоб в отношении коррупционных лиц. И 
как результат, было привлечено к ответственности более 668 
тыс. человек, нарушивших антикоррупционное законода-
тельство. 

С 2007 по 2012 годы в Китае было рассмотрено более 640 
тыс. коррупционных преступлений. И свыше 660 тыс. кор-
рупционеров наказаны [10].

Зарубежные эксперты считают, что потери в экономике 
от деятельности коррупционных чиновников в КНР составля-
ют ежегодно 13-17 % ВВП, около 20 % государственных денег 
перетекает в карманы нерадивых чиновников. Такими чинов-
никами отмывается более 25 млрд. долл. Объем нецелевых 
затрат из бюджета составляет более 8,5 млрд. долларов.

Анализируя итоги 2010 года по имеемым в открытой пе-
чати данным высшую меру наказания и пожизненный срок 
заключения в Китае получили 11 чиновников высшего ранга. 
Среди которых, четверо чиновников получили пожизненный 
срок и семеро приговорены к высшей мере - смертная казнь.

ЦБ КНР в опубликованном отчете за июнь 2011 года за-
явил о том, что за предыдущие двадцать лет за пределы гра-
ниц Китая сбежали более 16 тысяч партийных чиновников, 
часть из них покинули Родину в неизвестном направлении. 
Среди них оказались и чиновники органов безопасности, и 
юстиции, руководители Государственных предприятий, ве-
домств, расположенных за пределами КНР. Они увезли с со-
бой не менее 800 млрд юаней или 127 млрд долларов. Обра-
щает на себя внимание скорость вывоза за пределы Родины 
чиновниками членов своих семей.

В связи с создавшейся ситуацией были приняты новые 
правила, в которых установлена необходимость предостав-
лять информацию своим руководителям о любом измене-
нии в своем семейном положении, месте проживания своих 
детей и супруги в случае предполагаемого выезда за границу, 
о своих доходах, жилье, которое находится в собственности и 
инвестициях своей семьи. 

С января 2022 года на новый уровень поднялась борьба 
с преступлениями, связанными с земельными участками, 
получением образования и в сфере защиты окружающей 
среды, в вопросах трудоустройства и здравоохранения, полу-
чении социальной защиты и области, связанной с безопасно-
стью пищевых продуктов и лекарственных средств.

Центральную роль в такой борьбе отводится непосред-
ственно самому генеральному секретарю Си Цзиньпину, о 
чем заявлено на пленуме ЦК КПК, который проходил с 9 по 
12 октября 2022 г.

Пленум определил день проведения ХХ съезда КПК с 16 
октября этого года под председательством своего лидера. На 
Пленуме было заявлено о безоговорочной победе с корруп-
цией, результаты которой отражены в коммюнике.

Партия считает, что к 2035 году как экономика, так и на-
учно-техническая мощь страны достигнут значительного ро-
ста. Возрастут и доходы среди городского населения и среди 
граждан, занимающихся сельским хозяйством.

Сократится разрыв в уровне жизни между этими кате-
гориями населения.

Произойдет модернизация в системе государственного 
управления на базе внедрения ключевых цифровых техноло-
гий.

При этом борьба с коррупцией будет продолжаться. 
И прежде всего она будет направлена в такие отрасли 

как образование и социальное обеспечение, медицину и эко-
логию. Будут решаться вопросы борьбы с бедностью. 

С этой целью, защищая социальную справедливость, 
поставлен вопрос о необходимости создать такую систему в 
государстве, при которой чиновник не осмелится и не смо-
жет иметь желание создавать коррупционные связи. У нас 
нет альтернативы борьбе с коррупцией, заявил Си Цзиньпин. 
Мы должны усилить контроль и надзор за всеми категория-
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ми чиновников, должностными лицами, ужесточить меры 
их ответственности, создать более жесткие меры наказания в 
том числе на выборных процедурах и движении по служеб-
ной лестнице. И эта работа должно стать непрерывной для 
нашей партии и ее членов, если мы хотим быть навсегда как 
передовая часть общества, сохранить и чистоту своих рядов, 
и жизнеспособность самой партии.

С 2012 по 2020 годы привлеченных к ответственности 
чиновников за коррупционные правонарушения составило 
более 4 миллионов человек. При том, что численность КПК 
составляет 90 миллионов, это очень большая цифра.

Уголовная ответственность сроком от 1 до 7 лет грозит за 
взятку от 5000 юаней, что составляет примерно 58,5 тысячи 
рублей, а при сумме ниже, то чиновнику грозит строгое дис-
циплинарное взыскание и потеря должности. За последнее 
пятилетие к уголовной ответственности был привлечен 101 
функционер ЦК КПК. При этом обычно виновными стано-
вятся руководители провинций, чиновники городов цен-
трального подчинения. Попадаются и руководители нацио-
нальных топливно-энергетических и финансовых, страховых 
и транспортных компаний. За период с 2017 по 2020 годы в 
Китай репатриировано из-за рубежа свыше 6 тысяч сбежав-
ших функционеров. При этом, эти люди в 2019-м вернули в 
казну порядка 586 миллионов долларов США.

На сегодняшний день в Китае взятки деньгами уже ста-
раются не брать. Счета с доходами и расходами под жестким 
контролем со стороны контрольных органов. Чиновники 
низшего ранга не отказываются от подарков, пользуются не-
целевым использованием служебной машины, путешестви-
ями по миру и другими расходами за государственный счет. 
Провозят роскошные свадьбы и дорогие похороны родствен-
ников.

А чиновники более высокого ранга, как правило, полу-
чают благодарности в иного рода – в виде роскошных стро-
ений на берегу моря или шикарных апартаментов в зару-
бежных странах. Не отказываются и от персональных яхт и 
дорогих автомобилей, причем регистрируют их или на своих 
родственников, или на подконтрольных им лицам.

Одним их характерных примеров стала гибель 23-х лет-
него сына бывшего начальника канцелярии ЦК КПК Лин 
Цзихуа. Парень совершил аварию и врезался на своем «Фер-
рари» огромной стоимости в бетонную стену. Такое событие 
привлекло внимание к отцу виновного со стороны органов 
партийного контроля. При проверке зарплаты отца оказа-
лось, что этих денег не хватает на покупку такого автомоби-
ля. Попытка как-то замять гибель своего сына, подключив все 
свои связи в полиции, не привели к успеху. Состоялся суд, 
отцу предъявили обвинение в коррупции и вынесли приго-
вор о пожизненном сроке заключения.

В последние годы применение смертной казни к госу-
дарственным казнокрадам применяют все реже. Этой меры 
наказания заслуживают чиновники при получении взятки в 
размере от 100 тысяч юаней, что составляет более 1,1 мил-
лиона рублей. Таким образом, пожизненное заключение 
становится заменой высшей мере наказания. Если виновный 
заслуживает смертного приговора, то этот факт становится 
обнародованным по всем каналам телевидения КНР. А после 
приведения приговора в исполнения родственникам выстав-
ляют счет на 8 юаней, что составляет 93,5 рубля за две пули, 
которыми виновный был расстрелян. 

У всех на слуху решение суда в Тяньцзине, который каз-
нил бывшего председателя государственной компании по 
управлению активами China Huarong Лай Сяоминя. След-
ственные органы установили, что виновный руководитель 
возглавляя компанию получил взяток на 280 миллионов дол-
ларов. 

Коррупционер имел более ста дорогих апартаментов и 
такое же число любовниц, о ком он заботился, особо устраи-
вая их на работу в госкомпанию [11].

Значительная чистка партийных рядов началась в Ки-
тае в 2012 году и связано это с избранием Си Цзиьпина 
Генеральным секретарем КПК. Первоначальные действия 
нового руководителя партии стали: ужесточение партий-
ного контроля среди чиновников высшего уровня власти. 
Результаты такой работы не заставили себя долго ждать. 
В 2013 году ранее занимавший пост секретаря парткома 
города центрального подчинения Чунцин Бо Силай, и за-
нимавший до этого пост члена Политбюро Центрального 
комитета КПК, был исключён из партии. Он получил в суде 
приговор пожизненного лишения свободы за коррупцион-
ные связи и растрату государственной казны в особо круп-
ном размере. 

Аналогичные преступления и аналогичное наказание 
получил бывший министр общественной безопасности КНР, 
который контролировал правоохранительные органы КНР, 
член Постоянного комитета Политбюро в 2007-2012 годах 
Чжоу Юнкана. 

Такие решения по возбужденным уголовным делам 
против чиновников высокого ранга дало ясный сигнал всем 
коррумпированным членам КПК о том, что теперь неприка-
саемых не будет.

Борьба с коррупцией в Китае ведется системно. От от-
ветственности и как следствие от наказания за мздоимство 
нет возможности уйти.

Условно всех партийных функционеров разделили на 
категории [12]:

«Тигры» – это лица, занимающие должности в цен-
тральных органах КПК и в правительстве, являются руково-
дителями крупного государственного предприятия или фи-
нансового учреждения.

«Мухи» – это аппаратчики низшего уровня в уездах или 
в городских районах.

«Лисы» – это коррупционеры, которые смогли бежать 
за рубеж, унеся с собой награбленное. 

Помимо выше названных фигурируют и «голые бога-
чи» - это государственные чиновники, которые отправили из 
КНР в другие страны своих членов семей, а украденные де-
нежные средства обезопасили на оффшорных счетах.

Всеми этими категориями лиц в первую очередь зани-
маются члены Центральной комиссии по проверке дисци-
плины (ЦКПД). Это фактически партийная спецслужба, у 
которой создана разветвлённая сеть территориальных орга-
нов контроля и свои оперативно-розыскные, силовые и след-
ственные подразделения. Свою деятельность они не ограни-
чивают только территорией Китая. Они негласно работают 
в странах, где пытаются скрыться от правосудия сбежавшие 
коррупционеры. Члены ЦКПД работают и пределами КНР, 
принуждая коррупционеров вернуться на родину и вернуть 
похищенные деньги. Надо отметить, что им удается, как пра-
вило этого добиться. Обвинение в коррупции в Китае это 
клеймо на весь род.

Как ни странно звучит, но основным источником инфор-
мации о коррупционерах являются доносы граждан. Именно 
с доноса начинается практически 60-70 % всех расследований 
против коррупционных чиновников. За год таких доносов 
бывает более трех миллионов. Кроме этого ведется монито-
ринг и аккаунтов в социальных сетях чиновников, их детей и 
жен.

Любой донос рассматривается незамедлительно. И если 
он получает подтверждение, то подозреваемого тут же изо-
лируют от общества, исключая возможность препятствовать 
следствию и оказывать давление на свидетелей. И впослед-
ствии уже дело направляется в Верховную народную проку-
ратуру КНР.

Наказание преследует не только самого коррупционера, 
но и членов его семьи до дальних его родственников с конфи-
скацией имущества, исключением из партии и увольнением 
с работы.
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Масштабы такой работы в настоящее время настолько 
огромны, что по информации из открытых источников под 
следствием находится до 10 % всех чиновников страны. Если 
учесть численность населения Китая, то это огромная цифра. 
По своей сущности все эти показные расстрелы коррупци-
онеров, которые предали свою Коммунистическую партию 
и присваивающих государственную собственность, есть ин-
струмент борьбы с врагами партии и попытками усмирить 
бунтующие элитные группы.

Заключение
В 2022 году успешно завершил свою работу ХХ-й съезд 

КПК, на котором провозглашен величественный план воз-
рождения великой китайской нации.

Борьба со взяточничеством в КНР носит как уголовный, 
так и политический характер. Основное направление этой 
борьбы является противодействие частному капиталу в соз-
дании в КПК отдельных групп влияния, создание фракций, 
которые пытаются оказывать давление на принятие решений 
в государственной политики.

Одним из основных вопросов на съезде стояла проблема 
подавления коррупции. Партия считает, что это коррупция 
наносит самый большой вред как партии так и самому обще-
ству в вопросах экономического роста КНР.

Партия развернула бескомпромиссную и беспреце-
дентную борьбу с коррупционерами. Были ликвидированы 
затаившиеся опасности как внутри партии, так и в самом го-
сударстве и армии. В настоящее  в Китае стоит задача постро-
ить «чистое государство».

Это не что иное, как предупреждение для членов вну-
тренней оппозиции. КПК намерено и впредь жестко бороть-
ся с ее проявлениями.

В текущем моменте времени существуют и новые ри-
ски. Так, за последние десятилетия при активном развитии 
IT технологий, социальных сетей, цифровизация экономики, 
при активном участии крупного частного капитала, эти на-
правления имеют огромные рычаги возможного давления на 
членов общества в сфере государственного управления. 

Остаются риски сохранения коррупционной составляю-
щей как внутри КПК так и непосредственно в вооруженных 
силах страны.

Центральная комиссия, которая занимается проверкой 
дисциплины (ЦКПД) и является главным надзорным орга-
ном, призвала повысить бдительность и не допускать «снис-
хождения к гражданам, которые не оставили своих целей 
создавать свои фракции и группы по интересам. Экспансия 
капитала есть источник коррупции и поставила своей целью 
разорвать связь между политической властью и частным ка-
питалом.

Искоренение коррупции и борьба с ней в последнее де-
сятилетие приобрела невиданные масштабы в истории стра-
ны. «Народ дал нам власть и мы должны делать то, что следу-
ет делать. Нам придется обидеть тех, кого следует обидеть… 
Если мы не обидим коррупционеров, то мы обидим 1,3 млрд 
граждан нашей страны» [13]. 
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Вильнова В. А.

Президент Российской Федерации в обращении к граж-
данам неоднократно отмечал, что мир вступил в период 
революционных трансформаций, которые носят фундамен-
тальный характер. Общество прибывает в состоянии поиска 
новых стратегий устойчивого развития и закрепления новых 
ценностных ориентиров. 

Изменения законодательства, сопровождая социальные, 
политические, экономические перемены, которые высту-
пают в роли факторов этих изменений, создают основу для 
формирования механизмов реализации принятых обще-
ством ценностей. 

Среди ключевых ценностей называются как широко 
применяемые конституционно-правовые понятия и прин-
ципы (свобода, права человека, демократия, равноправие, 
гражданский мир, безопасность, суверенная государствен-
ность, правосудие, верховенство права, государственное 
единство, разделение властей, парламентаризм и др.), так 
и социально-нравственные категории, гуманитарный смысл 
которых конституционализируется благодаря их включению 
в текст конституции (счастье, любовь, добро, справедливость, 
солидарность, уважение, преданность, верность, общая судь-
ба, единство народа, согласие, долг и др.) [8, с. 88].

Конституционные поправки 2020 года закрепили сло-
жившиеся социокультурные и духовные ценности как основу 
национальной идентичности и самоидентификации россий-
ского народа, установили приоритет национальных начал в 
праве над универсальными [9, с. 409], [5, с.66]. 

Категория вреда напрямую связана с системой ценно-
стей, принятой в обществе. Это соответствует нормативному 
и доктринальному толкованию вреда. Согласно первому объ-
ектом вреда является благо, охраняемое законом, второму – 
благо, имеющее социальную и культурную значимость (цен-
ность) в обществе. 

Право нормативно закрепляет систему ценностей со-
циума, и тем самым унифицирует понятие вреда, как пося-

гательства на общественно-значимые блага, и противостоит 
ему посредством запретов и санкций. В этом проявляется его 
охранительная функция [3, с. 76]. 

Сбалансированное состояние урегулированности об-
щественных отношений воспринимается индивидами и их 
коллективами в качестве ценности; названная ценность до-
стигается посредством правомерного поведения, то есть по-
ведения, соответствующего нормам права [7, с. 59]. Так право 
становится ценностью, а вред синонимом противоправности. 

В то же время вред нельзя ограничить только критерием 
противоправности. Безусловно, что любое нарушение права 
есть вред. Но также известны случаи, когда возможно причи-
нение вреда общественным отношениям и благам, которые 
еще не приобрели своего правового закрепления. В таком 
случае вред, как фактор объективной действительности, ста-
новится основанием или побудительным мотивом для пра-
вового регулирования, защиты и охраны этих отношений и 
благ. 

Следует отметить, что вред может рассматриваться и 
как самостоятельное социальное явление, которое имеет ме-
сто во всех сферах жизни общества политической, экономи-
ческой, культурной. 

Западные ученые П. Хиллард, К. Пантазис, С. Томбс, Д. 
Гордон сформировали отдельную науку о социальном вреде 
– земиологию, которая противопоставляется традиционной 
криминологии. Однозначный взгляд на определение соци-
ального вреда отсутствует, однако представители данного на-
правления едины в том, что социальный вред понятие более 
широкое, чем преступление, и должно включать в себя все 
негативные деяния, даже те, которые не криминализированы 
[10, с. 298]. 

Определение сущности социального вреда осложняет-
ся его оценочным характером. Представляется справедли-
вой позиция Т. Реймена согласно которой, социальный вред 
трансформируется в риски, которыми нужно управлять; и 
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задачей ученых, юристов, политиков становится изобретение 
оригинальных способов смягчить наихудшие последствия 
возможного вреда [11, с. 147].

Данный подход созвучен с мнением В. М. Сырых о том, 
что «искусство правотворческого органа в том и состоит, 
чтобы найти такие юридические средства, которые позволя-
ли бы нейтрализовать негативные факторы и усиливали бы 
действие позитивных. В противном случае действие негатив-
ных факторов будет более интенсивным, нежели правовых 
средств» [1, с. 168].

В юридическом смысле термином «фактор» обознача-
ются причины, движущие силы возникновения и развития 
правовых норм. Социальным фактором законодательной 
деятельности следует считать то или иное явление обще-
ственной жизни, так или иначе воздействующее на выявле-
ние потребности в правовом регулировании, на разработку, 
принятие, изменение или отмену закона, на его нормативное 
содержание [2, с. 64].

Проанализируем механизм воздействия категории вре-
да на законодательные изменения на примере Федерально-
го закона от 05.12.2022 № 479-ФЗ «О внесении изменений в 
Кодекс Российской Федерации об административных право-
нарушениях» о запрете пропаганды нетрадиционных сексу-
альных отношений, педофилии и смены пола (далее – ФЗ № 
479). 

В ФЗ № 479 были внесены следующие изменения в Ко-
декс Российской Федерации об административных право-
нарушениях (далее – КоАП РФ): ответственность за пропа-
ганду нетрадиционных сексуальных отношений наступает 
независимо от того, на кого она направлена; установили от-
ветственность за пропаганду нетрадиционных сексуальных 
предпочтений, смены пола, педофилии; ужесточили ответ-
ственность за пропаганду нетрадиционных сексуальных от-
ношений среди несовершеннолетних; ввели ответственность 
за распространение среди несовершеннолетних информа-
ции, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные от-
ношения (предпочтения), либо информации, способной вы-
звать у них желание сменить пол.

В пояснительной записке к проекту ФЗ № 479 перечис-
лены негативные и потенциально вредоносные действия – 
пропаганда, то есть публичное одобрение и формирование 
привлекательности нетрадиционных сексуальных отноше-
ний, педофилии и смены пола; формы их реализации – рас-
пространение через средства массовой информации и сеть 
«Интернет», через проведение общественных мероприятий, 
демонстрация таких отношений в кино, литературе, продук-
ции музыкальной индустрии. 

Их вред заключается в том, что они направлены на 
социальную группу детей и молодежи, которые еще не 
способны критически мыслить и сформировать свое зре-
лое отношение к подобным явлениям. А также они не-
сут угрозу демографическому росту и экономическому 
развитию страны, поскольку подрываются его основные 
традиционные институты: семьи, материнства, детства, 
которые в новой редакции Основного закона Российской 
Федерации закреплены как основополагающие ценности 
российского общества. 

Так, часть 1 статьи 38 Конституции устанавливает, что 
материнство и детство, семья находится под защитой госу-
дарства, а часть 4 статьи 67.1 Конституции, что дети являются 
важнейшим приоритетом государственной политики. Пункт 
«ж1» части 1 статьи 72 Конституции определяет, что брак 
есть союз мужчины и женщины. Пунктом «в» части 1 статьи 
114 Конституции установлено, что Правительство Россий-
ской Федерации обеспечивает проведение в Российской Фе-
дерации единой социально ориентированной государствен-
ной политики, в том числе поддержку укрепления и защиты 
семьи, сохранения традиционных семейных ценностей [12].

На предложенном примере можно проследить после-
довательность действий, в результате которых появляется 
нормативно-правовой запрет на причинение вреда. Перво-
начально законодатель закрепляет благо, признаваемое со-
циумом в качестве ценности, которое приобретает правовую 
защиту и охрану. Затем формулируются конкретные усло-

вия, которые образуют состав административного правона-
рушения, влекущего юридическую ответственность.

Таким образом, действия опасные и вредоносные по 
своей сути (распространении информации, одобряющей не-
традиционные отношения, смену пола, педофилию) стали 
основанием для правового регулирования в результате ко-
торого, вред как социальное явление трансформировалось в 
правовое. Произошло преобразование квалификации пер-
воначального явления, из вредного оно становится противо-
правным. И именно категория вреда, которая объединяет его 
социальную природу и правовую форму является необходи-
мым звеном, влияющим на изменения законодательства.  

Как верно отмечают А. В. Малько и М. А. Костенко целе-
направленно воздействовать на правовую действительность 
возможно только при условии наличия алгоритма действий, 
скоординированных и поддержанных необходимыми ин-
струментами, требующимися для позитивных изменений в 
праве [6, с. 25]. Алгоритм действий заключается в постоян-
ном правовом мониторинге и контроле над категорией вре-
да, уточнении ее содержания, результатом которых становят-
ся законодательные изменения.

Пристатейный библиографический список

1. Акопян О. А., Власова Н. В., Грачева С. А. [и др.]. 
Правовые модели и реальность: монография / Отв. 
ред. Ю. А. Тихомиров, Е. Е. Рафалюк, Н. И. Хлуде-
нева. - Москва: Институт законодательства и сравни-
тельного правоведения при Правительстве Россий-
ской Федерации: ИНФРА-М, 2020. - XIV. - 280 с.

2. Власенко Н. А. и др. Нормотворческая юридическая 
техника. - Москва: НИЦ ИНФРА-М, 2011. - 312 с.

3. Лазарев В. В. Избранное последнего десятилетия. 
- Москва: Институт законодательства и сравнитель-
ного правоведения при Правительстве Российской 
Федерации: Норма, 2020. - 760 с.

4. Вильнова В. А. Категория вреда в механизме правового 
регулирования // Гуманитарные, социально-экономиче-
ские и общественные науки. - 2022. - № 9. - С. 122-125.

5. Лукьянова В. Ю. Новый концепт соразмерности 
универсальных и национальных ценностей в рос-
сийском законодательстве // Журнал российского 
права. - 2022. - Т. 26. - № 9. - С. 53-69.

6. Малько А. В., Костенко М. А. Юридическая техника 
и юридическая технология: комплексный характер 
взаимодействия // Государство и право. - 2022. - № 
7. - С. 22-29. 

7. Суменков С. Ю. Правомерное поведение как содер-
жательная основа правопорядка // Юридическая на-
ука и практика: вестник нижегородской академии 
МВД России. - 2021. - № 1 (53). - С. 58-61.

8. Умнова-Конюхова И. А. Конституционная футурология 
и конституционная футуристика в контексте глобальных 
перемен // Государство и право. - 2021. - № 5. - С. 81-93.

9. Хабриева Т. Я. Конституционная реформа в России: 
в поисках национальной идентичности // Вестник 
российской академии наук. – 2020. - Том 90. - № 5. 
- С. 403-414.

10. Paddy HILLYARD, Christina PANTAZIS, Steve 
TOMBS et Dave GORDON (dir.), Beyond Criminology: 
Taking Harm Seriously, Black Point, Fernwood 
Publishing, 2004, 352 pages.

11. Thomas Raymen The Enigma of Social Harm and the 
Barrier of Liberalism: Why Zemiology needs a theory of 
the Good // Justice, Power, and Resistance: The Journal 
of the European Group for the Study of Deviance and 
Social Control. – 2019. – V. 3. - Issue 1. - P. 134-163.

12. Пояснительная записка к Федеральному закону 
05.12.2022 № 479-ФЗ «О внесении изменений в Ко-
декс Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях». [Электронный ресурс]. № 
217472-8 Законопроект: Система обеспечения зако-
нодательной деятельности (duma.gov.ru) (дата обра-
щения: 22.12.2022).



65

ТЕОРИЯГОСУДАРСТВАИПРАВА

ВЛАДИМИРОВАДаринаСергеевна
преподаватель кафедры теории государства и права Уральского государственного юридического 
университета имени В. Ф. Яковлева

ПУБЛИЧНЫЕИЧАСТНЫЕНАЧАЛАПРАВОВОГОРЕГУЛИРОВАНИЯ
ГЕНОМНЫХОТНОШЕНИЙ

В статье рассматривается вопрос о соотношении частных и публичных начал в 
правовом регулировании геномных отношений, гармоничное использование позволит 
разработать наиболее эффективные способы защиты нарушенных прав, установить 
стабильность в развитии геномных отношений. Для целей настоящей статьи дан краткий 
анализ международной судебной практики, отечественного законодательства на предмет 
вмешательства государства в соответствующие сферы общественных отношений.

 Ключевые слова: частное право, публичное право, геномные отношения, правовое 
регулирование, баланс частных и публичных интересов.

VLADIMIROVADarinaSergeevna
lecturer of Theory of state and law sub-faculty of the V. F. Yakovlev Ural State Law University

PUBLICANDPRIVATEPRINCIPLESOFTHEGENOMICRELATIONSLEGALREGULATION

This article has considered the issue of the relation between private and public principles in the legal regulation of genomic 
relations, harmonious usage will allow to develop the most effective ways to protect violated rights, establish stability in the development 
of genomic relations. For purposes of this article the brief analysis of international judicial practice, domestic legislation concerning the 
state intervention in the relevant areas of public relations is provided.

Keywords: private law, public law, genomic relations, legal regulation, balance of private and public interests.

Владимирова Д. С.

В теории права проблема соотношения частного и 
публичного начал в регулировании общественных отно-
шений не является новой. Достаточно подробно этот во-
прос рассмотрел в своей работе Б. Б. Черепахин [5], про-
демонстрировав сложности в выделении универсальных 
критериев. Тем не менее, вопрос является актуальным в 
особенности при включении в предмет правового регу-
лирования новых общественных отношений. Таковыми 
являются геномные отношений, специфика которых ста-
вит новые задачи и вызовы при выборе тех или иных ме-
тодов и способов правового воздействия и формировании 
особого правового режима. Кроме того, на сегодняшний 
день остаются неопределенными пределы вмешательства 
государства в сферу регулирования использования геном-
ных технологий, развитие которых в науке и активное ис-
пользование в медицине идет стремительными темпами. 
В целом, исторические реалии не раз подтвердили необхо-
димость разумного сочетания частных и публичных начал 
в правовом регулировании, что позволяет закрепить отно-
сительное равенство субъектов права и их особый право-
вой статус, установить стабильность развития геномных 
отношений определить эффективные способы защиты на-
рушенных прав и восстановления законных интересов. 

Как правило, в качестве существенного критерия деле-
ния права на частное и публичное рассматривают частный 
или общий (публичный) интерес. В своей первооснове ге-
номные отношения ближе к проявлению частноправовых 
начал, поскольку затрагивают конкретного индивида, его 
нематериальные блага и косвенно с ними связанные матери-
альные. В качестве основных нематериальных благ выступа-
ют: жизнь, здоровье, личная жизнь и ее тайна, персональные 

данные, генетическая информация, материнство, отцовство, 
детство и другие.

Поскольку изначально нематериальное благо служит 
исключительно частным целям, а именно личным интересам 
гражданина – лица, которому они принадлежат. Реализация 
личного неимущественного права, возникающего по поводу 
этого блага, направлена на выявление, развитие и сохране-
ние индивидуальности личности [3, с. 40]. Соответственно 
при его использовании в публичных целях возникает необхо-
димость нахождения баланса между частными и публичны-
ми интересами [2, с. 144]. Кроме того, особенность нематери-
альных благ предполагает в большей своей степени охрану 
общественных отношений, объектом которых они являются.

Преобладание частных начал в регулировании геномных 
отношений, определенный уровень свободы, характерный 
для данных отношений не только позволяет реализовывать 
законный интерес конкретного индивида, но и служит се-
рьезной основой для развития науки в целях удовлетворения 
возникающих в этой связи потребностей. Ранее, например, 
вопросы материнства затрагивали ограниченный объем воз-
можностей, на сегодняшний момент наука допускает рожде-
ние дизайнерских детей. Представляется, что в данном слу-
чае государство, в случае если и не устанавливает каких-либо 
дополнительных правовых ограничений или требований, то 
занимает наблюдательную позицию, вероятно осуществляя 
сбор информации для дальнейшего правового регулирова-
ния. 

Международная судебная практика на сегодняшний 
день уже содержит в себе примеры необходимости поиска 
баланса частных и публичных интересов, например, в отно-
шении использования и хранения генетической и геномной 
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информации. ЕСПЧ в известном деле «Перуццо и Мартенс 
против Германии» по вопросу создания адекватных гарантий 
эффективной защиты сохраненных персональных данных от 
неправомерного использования и злоупотребления.

В другом деле «Ван дер Вельден против Нидерландов» 
поддержал вмешательство в право на уважение личной жиз-
ни, которое не является его нарушением до тех пор, пока 
такое вмешательство соответствует целям защиты обще-
ственного порядка, когда рассматривался вопрос взятия и 
хранения клеточного материала и составления геномного 
профиля осужденного. Тем не менее, подчеркнул уже не еди-
ножды необходимость надлежащего регулирования вопро-
сов установления адекватных гарантий эффективной защиты 
сохраненных персональных данных от неправомерного ис-
пользования и злоупотребления, которое может быть несо-
вместимо с положениями статьи 8 Конвенции.

Нарушение границ допустимого вмешательства в пра-
во на уважение личной жизни ЕСПЧ продемонстрировал в 
деле «Марпер против Соединенного Королевства» в отноше-
нии вопроса хранения клеточного материала и геномного 
профиля, что такое вмешательство неоправданно, когда хра-
нится и используется клеточные материалы и информация 
лиц, подозревавшихся, но не признанных в установленном 
порядке виновными в совершении преступлений. Суд в дан-
ном деле дополнительно отметил спорность возможности 
бессрочного хранения таких данных, а также необходимость 
дифференциации сроков хранения в отношении лиц, совер-
шивших преступления различной степени тяжести, и реко-
мендовал исключить бланкетный и неизбирательный харак-
тер права хранения генетических и геномных данных. 

Еще одной распространенной сферой общественных 
отношений, в которой активно используются геномные тех-
нологии, где также актуален вопрос определения баланса 
частных и публичных начал в правовом регулировании явля-
ется зачатие, вынашивание и рождение детей, использование 
вспомогательных репродуктивных технологий с возможно-
стью внесения изменений в геном ребенка и рождения ди-
зайнерских детей. По мнению некоторых авторов в данном 
вопросе вмешательство в частные интересы может быть не-
обходимо и оправдано, поскольку излишняя свобода спо-
собна нанести урон не только морально-нравственным ори-
ентирам, но и способно повлечь трансформацию природы 
родительских отношений. За основу в таком случае берется 
защита частного интереса, носителем которого является сам 
ребенок – слабая сторона данных правоотношений.

Вопросы материнства в целом относятся к тайне лич-
ной жизни, закрепленной частью 1 статьи 23 Конституции 
Российской Федерации, где устанавливается право каждого 
на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную 
тайну, защиту своей чести и доброго имени. Конституцион-
ный суд Российской Федерации указал, что в понятие «част-
ная жизнь» так же включается та область жизнедеятельности 
человека, которая относится к отдельному лицу, касается 
только его и не подлежит контролю со стороны общества и 
государства, если она носит непротивоправный характер1. 

Рождение «дизайнерских детей» стало возможным 
благодаря применению предимплантационной генетиче-

1	 Определение	Конституционного	Суда	РФ	от	09.06.2005	№	248-О	
«Об	отказе	в	принятии	к	рассмотрению	жалобы	граждан	Захар-
кина	Валерия	Алексеевича	и	Захаркиной	Ирины	Николаевны	на	
нарушение	их	конституционных	прав	пунктом	«б»	части	третьей	
статьи	125	и	частью	третьей	статьи	127	Уголовно-исполнительно-
го	кодекса	Российской	Федерации».

ской диагностике, в результате проведения которой можно 
выбрать эмбрион с необходимыми характеристиками. Из-
начально созданная генетическая технология, призванная 
отслеживать наследования тяжелых болезней, позволила 
рассматривать и иные варианты ее использования, в том чис-
ле и так называемого «негативного улучшения», ярким при-
мером которого является поиск возможностей появления 
на свет у глухих родителей глухонемого ребенка. Таким об-
разом, может идти речь о необходимом ограничении прав 
родителей на выбор рождаемого ребенка.

Таким образом, возможность установления определен-
ных требований в отношении, например, предельного воз-
раста субъектов, использующих вспомогательные репродук-
тивные технологии, количества и качества параметров при 
выборе эмбриона в результате предимплантационной гене-
тической диагностики будет потенциально являться прямым 
вмешательством в частные интересы и личную жизнь непо-
средственно.

Оправданность такого подхода кроется в том, что сама 
по себе возможность вмешательства в геном будущего ребен-
ка затрагивает глубоко философские вопросы [1, c. 33], [4, c. 
43-44] и само по себе может нарушать право на идентичность, 
а значит может влиять на всю потенциальную жизнь такой 
личности. Несмотря на то, что возможность человеческого 
конструирования и внедрение его активного использования 
в настоящее время не представляется возможным, посколь-
ку влечет за собой серьезные антропологические риски [2, c. 
150], сам по себе вопрос уже требует структурного реагирова-
ния в рамках правового поля.

Таким образом, в вопросе определения баланса част-
ных и публичных интересов при регулировании геномных 
отношений нужно учитывать обстоятельства каждого кон-
кретного случая: в одних - вмешательство государства в пра-
ва человека, а именно в его частную жизнь, может являться 
необоснованным на примере бессрочного хранения генети-
ческой и геномной информации, однако же в других ситуа-
циях, связанных с активным применением генетических тех-
нологий в сфере медицины и науки стоит рассмотреть 
возможность такого ограничения. 
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Довгань К. Е.

Источники правового регулирования имеют важное зна-
чение в вопросе укрепления правовой системы и совершен-
ствования законодательства. Не менее важным является разра-
ботка эффективного механизма правового регулирования. С. 
Л. Зивс отмечает, что форма права влияет на эффективность 
правового регулирования [6, c. 7]. В этом вопросе особое значе-
ние отводится источникам правового регулирования.

В юридической литературе разработаны устоявшиеся 
классификации источников правового регулирования по раз-
личных критериям, например, в зависимости от формы выра-
жения, используемых юридических средств, субъектов право-
творчества, видов регламентированных правоотношений и др.

С. С. Алексеев определял нормативный правовой акт 
в качестве основного источника права нашего государства, 
«формой существования юридических норм» [2, с. 423]. Рас-
сматривал правовой акт, как «внешнее выражение воли, во-
левых действий (государства, отдельных лиц), направленных 
на достижение определенного юридического эффекта» [2, с. 
415]. И. С. Самощенко также отмечал функциональную связь 
правового акта с нормами права [10], [11]. 

Н. Г. Александров рассматривал источники права в рам-
ках деятельности государственных органов [1, с. 53 ]. В зависи-
мости от статуса органов власти, объема их законодательных 
полномочий возможно разделение уровней правового ре-
гулирования. Однако, это проблематично в силу их тесного 
взаимодействия [13, с. 159]. В основе разделения часто лежит 
критерий как субъект правотворчества. Если правовой акт 
создается федеральным органов, то он относится к федераль-
ному законодательству, если субъектом федерации, то к за-
конодательству субъекта.

А. В. Малько, И. Н. Исаков выделяют разноуровневые 
правовые системы [8], [9]. Так, для федеративных государств 

характерны внутрифедеральные правовые системы [9, с. 6]. В 
разноуровневых правовых системах открывается «простор» 
для регионального, локального и индивидуального право-
вого регулирования [8, с. 26]. С одной стороны, это способ-
ствует развитию правового регулирования соответствующих 
уровней, а с другой, может «создавать «угрозу сепаратизма, 
экстремизма, «парада суверенитетов»» [8, с. 26-27] и т.д. 

Выражение волевых действий органов государственной 
власти производится с помощью определенных правовых 
средств и в определенной форме. Цель правового регулиро-
вания определяет выбор определенной формы нормативно-
го правового акта и набора правовых средств. Юридическая 
техника правового акта определяет его качество [14]. В нор-
мативных правовых актах есть постоянные элементы, в том 
числе общие положения, которые лежат в основе для право-
вого регулирования.

Рамочное законодательство (рамочный закон, закон-рамка, 
скелетный закон) как источник правового регулирования суще-
ствует в зарубежных странах давно и каждый обладает опреде-
ленными особенностями. Также данный источник существует и 
в международном праве, например, в области экологического 
права. Кроме того, при исследовании вопросов правового регу-
лирования в федеративных государствах встречаются упомина-
ния о рамочном правовом регулировании и рамочном законода-
тельстве. Рамочное правовое регулирование является элементом 
нормативного правового регулирования. К инструментарию ра-
мочного правового регулирования относятся рамочные право-
вые акты. На основе анализа присущих им элементов, были вы-
делены их общие признаки. 

Во-первых, стоит отметить структурные компоненты 
рамочных правовых актов. По своему содержанию он носят 
общий, комплексный характер. 
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Рамочные правовые акты и акты кодификации имеют 
общие черты. С. С. Алексеев отмечал особенности общих 
норм в кодифицированных актах: «закрепляют юридические 
особенности данной отрасли, подотрасли, правового инсти-
тута. А это придает особую юридическую силу кодифици-
рованным актам. Все иные нормативные акты должны изда-
ваться применительно к кодифицированным, хотя бы в них 
изменялись или отменялись те или иные предписания коди-
фицированного акта» [2, с. 441]. По мнению С. С. Алексеева, 
«главный из кодификационных актов – конституция – при-
нимается и изменяется в особом порядке» [2, с. 441]. Еще Л. 
И. Брежнев, говоря о проекте Конституции СССР 1977 года 
на седьмой сессии Верховного Совета СССР, отмечал, что она 
закрепляет «главные, принципиальные положения», кото-
рые «раскрываются и конкретизируются» [3, с. 524] в иных 
актах.

Во-вторых, в основе предмета правового регулирования 
лежит широкий круг вопросов, в результате чего становится 
необходимой последующая конкретизация положений ра-
мочного правового акта. «Традиционно охватывают широ-
кий круг вопросов, иногда предельно широкий. В силу это-
го структурно они выглядят нередко так: преамбула, общий 
раздел (глава), содержательная часть (статутный раздел; ре-
гламентный раздел (главы); раздел о компетенции; раздел об 
ответственности и др.); раздел о заключительных (или пере-
ходных) положениях» [14, c. 55].  

В отечественной правовой системе рамочные правовые 
акты представлены в формах: федерального закона, закона, 
национальных программ, стратегий, концепций и т.п., вклю-
чающие в себя определенный набор юридических средств. 
Механизм правового регулирования предполагает, что в 
основе данных актов закреплены пределы правового регули-
рования, используются относительно определенные нормы, 
общие нормы, которые конкретизируются в других актах, 
например, в законе субъекта РФ. Примером могут служить 
нормативные правовые акты в области молодежной полити-
ки.

Так, М. И. Семенов отмечает, что федеральные законы в 
сфере совместного ведения являются рамочными законами 
(устанавливающие пределы (рамки) правового регулирова-
ния [12, с. 76]. При этом стоит отметить, что рамочный право-
вой акт может конкретизироваться и в актах органов испол-
нительной власти. В данном случае проявляются не только 
юридические свойства конкретизации, но и временные, про-
странственные, социально-экономические, идеологические и 
иные.

Изменение объема содержания общественных отно-
шений, входящих в предмет правового регулирования ха-
рактерно для федеративных государств. Рамочное регули-
рование используется для расширения предмета правового 
регулирования, путем разделения компетенции, определе-
ния основных прав и обязанностей, которые будут конкрети-
зированы в последующем. В силу многоуровневости право-
вого регулирования в федеративных отношениях рамочное 
правовое регулирование применяется в свете разграничения 
предметов ведения и полномочий РФ и субъектов РФ.

В-третьих, содержательная часть рамочных правовых ак-
тов состоит из относительно определенных норм.

По мнению Н. А. Власенко «неопределенность рамоч-
ных законов обеспечивает гибкость и сбалансированной пра-
вового регулирования» [4, с. 75]. М. И. Семенова считает, что 
рамочные законы «содержат общерегулятивные нормы, не 
регулирующие общественные отношения напрямую», «при 

определенных условиях и федеральный рамочный закон мо-
жет регулировать общественные отношения, теряя при этом 
свои черты как принципиального закона» [12, с. 76-77]. А. В. 
Иванов, рассматривая законодательство в области обраще-
ния отходов, выделял «рамочное базовое законодательство», 
к которому относил Директивы [7, с. 59]. С. В. Глотова отме-
чает, что рамочное законодательство, как и Директивы, со-
держит обязательные нормы, которые реализуются иными 
субъектами на основе их усмотрения «с учетом их особенно-
стей и потребностей» [5, с. 24].

Таким образом, рамочные правовые акты обладают рядом 
признаков. К ним относятся: комплексный и общий характер; 
регламентация широкого круга общественных отношений, ко-
торые предполагают последующую конкретизацию; содержат 
относительно определенные нормы и создают правовую не-
определенность в содержании рамочного правового акта.
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В структуре современного государства финансовое регу-
лирование приобретает особую роль в силу важности как са-
мих финансовых отношений, положенных в основу центра-
лизованного воздействия со стороны институтов публичной 
власти, так и тех прав, интересов и свобод, которые опосреду-
ются данным видом правоотношений. Как отмечает Лагутин 
И. Б., правовое регулирование в целом понимает под собой 
целенаправленное воздействие на систематически повторяе-
мые, волевые, устойчивые общественные отношения с целью 
их упорядочивания, нормирования и приведения к резуль-
тату, обеспечивающему правопорядок и сохранность инте-
ресов в жизни человека и общества [3, с. 46]. В свою очередь 
Прокина Я. С. полагает, что механизм правового регулиро-
вания связан с возможностью регламентации общественных 
отношений посредством системы средств и инструментов, 
которые впоследствии используются в правотворческой и 
правоприменительной деятельности для обеспечения пра-
вового статуса всех субъектов, реализующих свои функции в 
пределах государства и общества [8, с. 289]. В этом контексте 
ряд авторов отмечают важность симбиоза таких элементов 
как нормы права, юридические факты, правоотношения, об-
разующих каркас правового регулирования. Другая группа 
научных исследователей полагает разумность дополнитель-
ного выделения в структуре правового регулирования право-
сознания, законности, правотворчества и правопорядка. 

Тем самым, исходя из вышесказанного, можно резюми-
ровать, что финансово-правовое регулирование есть ни что 
иное как нормативное воздействие на систему финансовых 
отношений для их целенаправленной систематизации и 
упорядочивания для обеспечения интересов органов госу-
дарственной и местной власти с точки зрения грамотного 
аккумулирования, распределения и перераспределения де-
нежных средств [4, с. 75]. В этом смысле важно не только обе-
спечить правоотношения, обуславливающие формирование 
и использование денежных фондов, но и защитить права тех 

субъектов права, интересы которых сопряжены с финансо-
выми отношениями. В таком случае одним из эффективных 
способов защиты является деятельность судов и содержание 
принятых ими решений, образующих специфику судопро-
изводства и практику рассмотрения судебных дел [12, с. 126]. 

Примером судебной защиты интересов, опосредую-
щих использование, распределение и перераспределение 
денежных средств, может выступить деятельность Арби-
тражного суда Краснодарского края при рассмотрении 
дела № А32-45661/2021 от 27 декабря 2021 г. Так, истец - 
Администрация Трудового Сельского поселения Ейского 
района обратилась в суд с требованием взыскать с ответ-
чика «АССА» неустойку в размере 2929,25 руб., расходы по 
оплате услуг представителя в размере 70000 руб., а также 
госпошлину в сумме 13 311 руб. Причиной возникшего 
спора послужило невыполнение в срок подрядчиком – 
ООО «АССА» работ по благоустройству парка. Цена кон-
тракта на производство соответствующих работ составля-
ла 6620968,68 рублей, однако в установленный контрактом 
срок работы в полном объеме произведены не были. Таким 
образом, на основании того, что договорные обязательства 
не были исполнены надлежащим образом, суд принял ре-
шение удовлетворить исковые заявления истца [9]. 

Несмотря на то, что до сих пор в правовой науке не вы-
работано унифицированного понятия на предмет того, что 
следует понимать под судебной практикой, тем не менее, 
представители научной общественности полагают, что это 
есть ни что иное, как деятельность судов, результатом кото-
рой становится уточнение правового акта, создание и транс-
лирование нормативных положений, выработка ориенти-
ров при последующем аналогичном разрешении спорных 
вопросов в судебном процессе и т.д. [2, с. 12]. При этом ряд 
исследователей полагают, что судебная практика есть не что 
иное, как формулируемые судебные решения всех судебных 
органов в РФ; другая группа представителей научной обще-
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ственности говорят исключительно о разъяснениях, данных 
вышестоящими судебными инстанциями. 

В свете изучения важности и особенностей применения 
судебной практики, которая, по выражению Кузнецов Э. В., 
приобретает роль самостоятельного источника права в кон-
тексте регулирования правоотношений, стоит сослаться на 
содержание двух постановлений Пленума Верховного Суда 
РФ: № 12 от 30.06.2020 г. и № 13 от 30.06.2020 г., закрепляю-
щих аспекты применения прецедентного права в РФ. Так, 
к примеру, в отношении деятельности кассационных судов 
уточняется, что в полномочия судебных органов входит про-
верка принятых со стороны судов первой и апелляционной 
инстанции решений тем правовым позициям, которые в ре-
троспективе озвучивал Верховный Суд РФ (далее – ВС РФ). 
В целом принятые постановления направлены на то, чтобы 
не только сделать судебную практику единой в границах 
Российского государства, но и обеспечить равную трактовку 
позиций Верховного Суда РФ как высшего судебного органа 
по решению экономических и иных споров. В данном случае 
это будет приводить к тому, что арбитражные суды нижесто-
ящих инстанций обязаны будут учитывать обзор судебной 
практики ВС РФ в контексте разрешения конкретного спора. 
Тем самым опыт индивидуально-правовой деятельности су-
дов, положенный в основу рассмотрения арбитражных дел, 
будет базироваться, учитывать и конкретизироваться с точки 
зрения разъяснений, транслируемых Верховным Судом РФ 
коллегам их иных судебных инстанций. 

При этом, говоря про практику финансово-правового 
регулирования, стоит обратить внимание на труд Сангаджи-
евой К. В., отмечающей, что не каждый аспект деятельности 
суда стоит трактовать в качестве судебной практики [11, с. 
225]. Так, принципиальным становится цель и предмет дея-
тельности, поскольку в основе судебной практики лежит фи-
нансово-правовой конфликт, требующий разрешения, а сама 
деятельность суда подчинена процедуре его рассмотрения. 
Таким образом, судебная практика в механизме финансово-
правового регулирования – это урегулирование финансовых 
конфликтов посредством реализации правоприменитель-
ной деятельности суда. Такого же мнения придерживается 
Поляков С. Б., утверждая, что при решении дел, связанных 
с использованием денежных фондов и затрагивающих инте-
ресы публичной власти, судебная практика выражает нако-
пленный судами опыт в части использования и применения 
законодательства, систематизированный в судебных решени-
ях по конкретным делам [7, с. 14]. 

Примером может выступить деятельность Арбитраж-
ного суда Тульской области при рассмотрении дела А68-
12770/2020 от 13 января 2022 г. Так, истец - ООО «ГК Эльф» 
обратился в суд с просьбой признать незаконным решение 
№ 5-Д от 27.05.2019, принятое по итогам выездной налоговой 
проверки в части доначисления НДС в сумме 3199502 руб., 
налога на прибыль в сумме – 3555002 руб. и пени по двум на-
логам в сумме 2544005 руб. Согласно результатам проверки, 
предоставленной ответчиком - Межрайонной инспекцией 
ФНС № 13 по Тульской области, истец неверно произвел от-
числения указанных налогов по причине неправомерности 
применения налоговых вычетов по НДС. Вместе с тем суд, 
выслушав доводы сторон и изучив материалы дела, пришёл 
к выводу о том, что у налогоплательщика отсутствовала це-
лесообразность понесенных затрат для получения в дальней-
шем налогового вычета, что, тем самым, в последующем не-
корректно отразилось при уплате НДС и налоге на прибыль 
организации. Тем самым суд решил отказать в удовлетворе-
нии требований ООО «ГК Эльф» и иск отклонить [10]. 

В таком случае судебная практика как элемент финан-
сово-правового регулирования представляет собой совокуп-
ность нижеследующих элементов: 

– спорные вопросы, обуславливающие финансовые пра-
воотношения, требующие своего разрешения; 

– направления разрешения финансовых конфликтов; 
– аспекты конкретизации, применения и разъяснения 

положений финансового законодательства, способствующие 
уточнению порядка разрешения финансового конфликта; 

– образцы правовых предписаний;

– выводы, сформулированные судом в отношении кон-
кретной категории дел, вытекающей из финансово-правовых 
отношений [1, с. 13-14]. 

Таким образом, можно резюмировать, что финансово-
правовое регулирование представляет собой юридически 
сконцентрированное, управляемое со стороны публичных 
органов власти воздействие на финансовые отношения, опос-
редующие аккумулирование, использование и перераспре-
деление денежных фондов. В таком случае судебная прак-
тика как элемент финансово-правового регулирования есть 
результат деятельности судов как субъектов права, связанная 
с изданием судебных актов индивидуального правового регу-
лирования, разрешающих финансовый конфликт, положен-
ный в основу судопроизводства. 
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Коваленко Н. Е.

Л. И. Петражицкий посвятил часть своих работ пробле-
ме развития языка науки, однако данная тема поднималась 
не единожды. Так можно проследить связь с деятельностью 
Венского кружка 1925 года, в частности Карнап занимался ис-
следованием семантики [4], а Л. Витгенштейн выпустил в тот 
же период фундаментальный труд - «Логико-философский 
трактат».

Научная мысль должна быть свободна от зависимости 
слов, используемых в качестве описания одних и тех же яв-
лений на протяжении длительного времени. В этом кроет-
ся главный момент, многозначность термином, приводящее 
к проблеме правильного понимания терминов и научного 
языка в целом. Данную ситуацию Л. И. Петражицкий описы-
вал как «лингвистическую привычку». «Человеческие склон-
ности и привычки представления и мышления в этической 
области, а равно привычки называния, склад человеческой 
речи- основывается на проекционной точке зрения» [6, с. 52]. 
Л. И. Петражицкий приходит к тому, что анализ фактов сло-
воупотребления позволит определить семантику употребля-
емых слов, выражений, которая свойственна определенной 
сфере, именно в языке происходит «лингвистическое отло-
жение» накопленной в процессе социального приспособле-
ния опыта и правовой реальности [5], [7]. «Значение слова 
- это его употребление в языке», - писал Л. Витгенштейн [1].

Л. И. Петражицкий поднял проблему «языкового капка-
на», когда юристы слепо следуют своему профессионально-
му опыту, правовым традициям и привычкам, в результате 
чего научность объясняемых явлений уходит на второй план. 
В качестве примера приводится профессором проблема 
толкование права. Он отмечает, что юристы субъективно от-
носились к определению сущности права, в результате чего 
сформировалась тенденция определения права ими же [6]. 

Соответственно, их не интересует то, как в обществе тракту-
ется право, что оно включает в себя. Для юристов оно заранее 
определяется как ошибочное, главное в определении права, 
это «профессионально-юридическое словоупотребление» 
и не более того. Так возник «лингвистический критерий», в 
основе которого лежит «профессиональная привычка», не 
всегда отражающая истинную картину реальности. Л. И. Пе-
тражицкий не согласен с данной семантикой, он предлагает 
отбросить лингвистические привычки при формировании 
базовых категорий, понятий в научном знании, тем более 
необходимо отказаться от метафорических наименований, 
которые создают трудность понимания и восприятия юри-
дической догмы [7]. 

Данная проблема не теряет актуальности и в настоящее 
время. Сколько существует правовых категорий, понятий, 
имеющих разные смыслы, в основном, их определяют, как 
многозначные, проявляется феномен полисемии. Полисе-
мия, в переводе с греческого означает «многозначность», 
характеризуется длительным периодом развития и функци-
онирования в обществе, от чего и приобретается многознач-
ность. Очевидно, это связано с прогрессивным развитием 
человечества, формированием новых институтов, усложне-
нием межличностных связей и форм управления. При этом 
рассматривается научная теория, как средство «экономии 
мышления». Так П. Дюгем предположил, что теория путем 
синтезирования, классификации, систематизации большого 
числа научных теорий, гипотез выводит несколько обобщен-
ных тезисов, представляющих наибольшее значение [3]. В со-
временном, информационном обществе, где идет активное 
внедрение продуктов цифровизации, возникают новые от-
ношения, участниками которых могут становиться не только 
люди, в результате чего возникает ряд дискуссий, касательно 
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вопроса участников правоотношений, объекта правоотно-
шений, ответственности участников и т.п. На первый взгляд, 
сложности возникнуть не может, но тот самый «языковый 
капкан», о котором писал в свое время Л. И. Петражицкий 
[5] не дает полноценно осуществлять правовое регулирова-
ние современных отношений, будучи приверженцем старых 
юридических позиций, обновления содержательного пла-
на правовых механизмов, в соответствии с модернизацией 
общественного и государственного строя, не произошло, а 
говорить о внедрении новых правовых конструкций не при-
ходится. Ярким примером того, может служить определение 
субъекта права в современном государстве.

Классически выделяют в качестве субъекта права 
физических лиц и их организации, юридические лица и 
иные государственно-правовые образования. С течением 
времени новые формы выявлены не были, хотя образова-
ние юридических лиц ставилось под сомнение еще Л. И. 
Петражицким [5] и рядом других представителей юриди-
ческой доктрины. Сейчас же, с появлением технологий ис-
кусственного интеллекта (далее - ИИ), появились мнения, 
согласно которым ИИ будет считаться субъектом право-
отношений, а вопрос ответственности рассматривается 
субсидиарно. В действительности это выглядит не совсем 
верно, с точки зрения теории права в современный пери-
од, где субъектом должен являться человек, как творец 
права. К примеру, управление транспортным средством 
осуществляет водитель - человек, который подвергается 
ответственности в случае нарушения правил дорожного 
движения. В случае же совершения противоправных дея-
ний с участием беспилотного транспортного средства, то 
возникал вопрос об ответственности лиц, когда как ответ 
был очевиден, виновным будет считаться человек. Так на 
рис. 1 приведен пример, наглядно показывающий круг 
ответственных лиц за вред причиненный беспилотным 
транспортным средством.

В лице субъекта наблюдаем «актуализирование право-
вой реальности». Происходит смешение акцента с рассмотре-
ния сущностных характеристик субъекта (его воли, мотивов, 
эмоционально-нравственного содержания) на субъектно-
правовые (характеристики) структуры, т.е. субъект права вы-
ступает как «структурная маска» для номинального участия 
в правоотношениях, исчезает такая характеристика права, 
как антропоцентричность. Коммуникативная и информаци-
онная теории по-новому рассматривают субъекта права, от-
давая преимущество его внутреннему содержанию. Попро-
сту происходит подмена понятий при наделении элементов 
в информационных отношениях статусом субъекта права, 
субъектно-объектная реальность предстает перед нами, как 
пишет А. В. Габов [2]. Из классического подхода к субъекту 

права вынимают сущность, в большей степени неотделимая 
от человека и оставляют структурное содержания «субъекта 
права», тем самым происходит «поглощение субъекта струк-
турой» [2].  

Таким образом, приходим к тому, что основы, заложен-
ные еще Л. И. Петражицким, касательно «языкового капка-
на», в результате которого происходит смещение смыслов 
правовых категорий, понятий, в конечном счете, приводит к 
полисемии, многозначности толкования. Именная же карти-
на мира, сформировавшаяся на основе юридических привы-
чек, традиций больше подходит для мира физических объ-
ектов, нежели чем для юридической доктрины и правовой 
материи от качества которых зависит уровень законности и 
правопорядка в государстве и обществе [5], [7]. Ярким приме-
ром полисемии как раз является категория «субъекта право-
отношения», которым, фактически, выступает человек, наде-
ленный множественностью ролей, однако, от этого сущность 
не меняется: субъект правоотношений – человек. Язык юри-
спруденции должен быть лаконичным, строго выверенным, 
инвариативным, ясным и точным, ученым не следует избе-
гать семантической правильности изложения и создания 
новых языковых категорий для регулирования современной 
правовой реальной.
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ТЕОРИЯГОСУДАРСТВАИПРАВАТЕОРИЯГОСУДАРСТВАИПРАВАТЕОРИЯГОСУДАРСТВАИПРАВА

Сидорова А. В.  

Ефремова Е. А.

Категория «информация» многоаспектна. Сегодня эта 
категория выступает одной из ключевых во многих отраслях 
науки. Юриспруденция не является исключением. Катего-
рия «информация» сегодня является одной из самых обсуж-
даемых как теоретиками [1], [2], [3], [4], [5] права, так и прак-
тиками [6], [7], [8], [9], [10].

В современном обществе информация в полной мере 
вовлечена в гражданский оборот, что заставляет государ-
ства разрабатывать меры регулирования правоотношений в 
сфере оборота информации. Национальные законодатель-
ства, регулируя правоотношения, в уже бесспорно сформи-
ровавшемся информационном обществе, не могут обойти 
стержневой вопрос – понятие «информация». От точности 
трактовки дефиниции «информация» напрямую зависит 
правосознание общества и правоприменительная практика.

В современном российском праве и праве зарубежных 
стран понятие «информация» закреплено на законодатель-
ном уровне. Ограниченность настоящего исследования не 
позволяет проанализировать большое количество правового 
массива различных стран, поэтому мы ограничимся анали-
зом законодательства стран СНГ.

Так, в российском законодательстве под информацией 
понимается «сведения (сообщения, данные) независимо от 
формы их представления»1. Однако законодатель не дает 
понятий сообщение и данные, их характеристик и отличи-
тельных особенностей. В российском праве информация 
выступает объектом правовых отношений (ст. 5 ФЗ РФ «Об 
информации, информационных технологиях и о защите ин-
формации»). Законодатель приводит в данном нормативно-
правовом акте два основания классификации информации: 
категория доступа и порядок ее предоставления (распро-
странения). Закреплено и не маловажное дополнение в со-
ответствии с которым законодатель может закрепить и иные 
виды информации, положив в основы обособления ее содер-
жание или обладателя.

А вот в праве РБ сегодня информацию рассматривают 
как «сведения о лицах, предметах, фактах, событиях, явле-

1	 Федеральный	закон	от	27.07.2006	№	149-ФЗ	(ред.	от	14.07.2022)	
«Об	информации,	 информационных	 технологиях	и	 о	 защите	
информации»	(с	изм.	и	доп.,	вступ.	в	силу	с	01.12.2022)	//	Со-
брание	 законодательства	 Российской	 Федерации	 от	 31	 июля	
2006	г.	–	№	31	(часть	I).	–	Ст.	3448.
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ниях и процессах независимо от формы их представления»2. 
В ранее действующем Законе РБ3 информация рассматри-
валась аналогичным образом, но отсутствовало указание на 
формы ее предоставления. Законодатель выделял такой вид 
информации как документированная, которая имеет следу-
ющие две формы: документ и документированный массив. 
Именно этот вид информации, признавался одним из объек-
тов права собственности в сфере информатизации. К ним так 
же были отнесены и информационные ресурсы, и информа-
ционные технологии, и комплексы программно-технических 
средств, и информационные системы и сети (ст. 5 Закона 
«Об информатизации»). Действующий сегодня норматив-
но-правовой акт не содержит таких норм. В ст. 15 Закон РБ 
№ 455-З, принятого 10.11. 2008 года законодатель закрепил 
подразделение информации исходя из категории ее доступа 
(общедоступная информация и информация, оборот кото-
рой ограничен). Положительным следует считать указание, 
закрепленное в ст. 6 согласно которого: «Право на инфор-
мацию не может быть использовано для пропаганды войны 
или экстремистской деятельности, а также для совершения 
иных противоправных деяний»4.

Аналогичное понимание информации закреплено и в 
законодательстве Республики Узбекистан5. В законодатель-
стве Узбекистана закреплено три вида информации: доку-
ментированная, массовая и конфиденциальная информация. 
Согласно ст. 15 распространение информации, содержащей 
пропаганду войны и насилия, жестокости, идей терроризма 
и религиозного экстремизма и направленной на разжигание 
социальной, национальной, расовой и религиозной вражды 
запрещена в целях защиты информационной безопасности 
государства.

По такому же пути пошел, и законодатель в Республике 
Казахстан. Понятие информации нашло свое закрепление в 
Законе Республики Казахстан «О доступе к информации»6. 
Так, согласно ст.1 вышеуказанного нормативно-правового 
акта информацию необходимо рассматривать как «сведения 
о лицах, предметах, фактах, событиях, явлениях и процессах, 
зафиксированных в любой форме»7. В законе закреплено по-
нятие «информация с ограниченным доступом» к которой 
отнесены: государственные секреты; личная, семейная, бан-
ковская, коммерческая тайны; тайна медицинского работни-
ка; персональные данные ограниченного доступа; служебная 
информация с пометкой «Для служебного пользования».

2	 Закон	Республики	Беларусь	от	10	ноября	2008	года	№	455-З	«Об	
информации,	информатизации	и	защите	информации»	//	Наци-
ональный	реестр	правовых	актов	Республики	Беларусь.	–	2008	
г.	–	№	279.	–	2/1552.

3	 Закон	Республики	Беларусь	от	06	сентября	1995	г.	№	3850-XII	
«Об	информатизации»	//	Ведомости	Верховного	Совета.	–	1995.	
–	№	33.	–	Ст.	428.

4	 Закон	Республики	Беларусь	от	10	ноября	2008	года	№	455-З	«Об	
информации,	информатизации	и	защите	информации»	//	Наци-
ональный	реестр	правовых	актов	Республики	Беларусь.	–	2008	г.	
–№	279.	–	2/1552.

5	 Закон	Республики	Узбекистан	от	12.12.2002	г.	№	439-II	«О	прин-
ципах	 и	 гарантиях	 свободы	 информации»	 //	 Ведомости	 Олий	
Мажлиса	Республики	Узбекистан.	–	2003	г.	–	№	1.	–	Ст.	2.

6	 Закон	Республики	Казахстан	от	16	ноября	2015	года	№	401-V	«О	
доступе	к	информации»	(с	изменениями	и	дополнениями	по	со-
стоянию	на	18.11.2022	г.)	//	«Казахстанская	правда»	от	19	ноября	
2015	г.	–	№	222	(28098).

7	 Там	же.

Как сведения о лицах, предметах, объектах, фактах, со-
бытиях, явлениях и процессах независимо от формы их 
представления информация определялась и в утратившем 
силу законе Республике Киргизия «Об информатизации и 
электронном управлении»8. С 2017 г. вступил в силу Закон 
РК «Об электронном управлении», где закреплено иное: 
«информация – сведения (сообщения, данные) независимо 
от формы их представления»9. Мы видим, что кыргызский 
законодатель воспринял формулировку понятия информа-
ции, расположенную в российском законодательстве. Ана-
логично российскому законодательству законодательство РК 
не содержит понятий «сведения» и «данные», их характери-
стик и отличительных особенностей. В Законе Республики от 
2017 года закреплены два вида информации: общедоступная 
и конфиденциальная информация. В соответствии со ст. 14 
запрещен оборот информации, пропагандирующей войну, 
разжигание национальной, межрегиональной, расовой или 
религиозной ненависти и вражды, и иной информации за 
оборот которой предусмотрена юридическая ответствен-
ность в соответствии с законодательством Республики.

Таджикское законодательство определяет информацию 
как «сведения о лицах, предметах, событиях, явлениях и про-
цессах независимо от формы их представления»10, но в то же 
самое время не закрепляет содержание термина «сведения». 
В соответствии с нормами Закона информация признается 
объектом права собственности государства, физических и 
юридических лиц. При этом законодатель обособляет раз-
личные виды информации: государственная статистическая 
информация; массовая и правовая информации; информа-
ция о личности и справочно-энциклопедического характера; 
информация органов системы государственного управления; 
социологическая информация; информация о гражданах 
(персональные данные); секретная информация; конфиден-
циальная информация (ст. 1 Закон РТ «Об информации»). В 
ст. 8 закреплено право субъектов информационных отноше-
ний на информацию. Основным виды информации законо-
датель посвятил Главу III. В ст. 15 закреплено 15 видов инфор-
мации, перечень является открытым.

В законодательстве РА не закреплено понятие «инфор-
мация», но исходя из понятия «свобода информации» мож-
но сделать вывод, что информация рассматривается как све-
дения. Они же рассматриваются как «сведения – полученные 
и оформленные в установленном законодательством порядке 
данные о личности, предмете, факте, обстоятельстве, собы-
тии, происшествии, явлении независимо от формы облада-
ния ими или их материального носителя (текстовые, элек-
тронные документы, звукозаписи, видеозаписи, фотопленки, 
чертежи, схемы, ноты, карты)»11.

В Республике Молдова вплоть до 2003 г. понятие «ин-
формация» в законодательстве отсутствовало, несмотря на то, 
что сфера оборота и защиты информации регламентирова-

8	 Закон	КР	от	8	октября	1999	года	№	107	«Об	информатизации	и	
электронном	управлении»	//	«Эркин-Тоо».	–	№	83.

9	 Закон	КР	от	19	июля	2017	года	№	127	«Об	электронном	управле-
нии»	//	«Эркин-Тоо».	–	№	84-85	(2809-2810).

10	 Закон	Республики	Таджикистан	от	10	мая	2002	года	№	55	«Об	
информации»	//	Ахбори	Маджлиси	Оли	Республики	Таджики-
стан.	–	2002.	–	№	4,	ч.	2.	–	Ст.	320.

11	 Закон	 Республики	 Армения	 от	 22	 октября	 2003	 года	 ЗР-11	 «О	
свободе	 информации»	 //	 Официальные	 ведомости	 Республика	
Армения.	–	5	ноября	2003	года.	–	№	2003/55	(290).
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лась рядом нормативно-правовых актов: Законы «О доступе к 
информации»12 и «Об информатике»13. Сегодня в Республи-
ке действует Законе «Об информатизации и государственных 
информационных ресурсах» в котором и закреплено поня-
тие «информация», которая рассматривается как «сведения 
о лицах, субъектах, фактах, событиях, явлениях, процессах, 
объектах, ситуациях и идеях»14. Следует отметить, что в от-
личии от российского законодательства, в молдавском законе 
закреплено и понятие «данные», которые рассматриваются 
как «информация, представленная в определенной форме, 
позволяющей сообщать, толковать и обрабатывать ее»15, что 
следует признать положительной новеллой.

Закон Азербайджанской Республики «Об информации, 
информатизации и защите информации» определяет ин-
формацию как «факты, отзывы, знания, новости и сведения 
иного характера, созданные или полученные в результате 
любой деятельности, независимо от времени создания, фор-
мы выдачи и классификации»16. И в данном случае не уточ-
няется что относится к фактам, отзывам, знаниям, новостям 
и сведениям иного характера. Что касается классификации 
информации, то законодатель выделяет: документирован-
ную информацию (документ); открытую информацию как 
вид документированной информации; конфиденциальную 
информацию. Последняя включает в себя как сведения о 
гражданах, учреждениях, предприятиях, организациях и 
других юридических лицах так и тайны (профессиональные 
тайны, коммерческую, следственную и судебную), и частные 
сведения.

Как мы видим, в подавляющем большинстве, законода-
тельство стран СНГ содержит дефиницию «информация». 
Исключением здесь выступает законодательство Армении. 
Надо отметить, что дефиниции хоть и отличаются форму-
лировками, но структурно выстроены однотипно. Все иссле-
дованные нами дефиниции, объединяет то, что информация 
опосредуется через сведения, а вот объем сведений в нацио-
нальных дефинициях «информация» различен. Различны и 
классификации информации, нашедшие закрепление в за-
конодательствах стран СНГ. Такое терминологическое един-
ство можно рассматривать как продолжение правовых тра-
диций, сформировавшихся еще в период общего, для стран 
СНГ, социалистического права. Положительным отличием 
российского законодательства следует признать указании на 
то, что информация есть объект правовых отношений. Нель-
зя не указать на недостаток, характерный для всех без исклю-
чений дефиниций, и это, то что законодатель не закрепляет 
понятий, выступающих элементами сведений, их характери-
стик и отличительных особенностей. На наш взгляд, назрела 
необходимость в закреплении в российском законодатель-
стве таких понятий как «сообщение» и «данные», сформули-
ровав их характеристики и отличительные особенности.

12	 Lеge	Nr.	982	din	11.05.2000	«Privind	accesul	la	informaţie»	//	Moni-
torul	Oficial.	–	Nr.	88-90.	–	Art	Nr:	664.

13	 Lеge	Nr.	1069	din	22.06.2000	«Cu	privire	la	informatică»	//	Moni-
torul	Oficial.	–	Nr.	73-74.	–	Art	Nr:	547.

14	 Lege	Nr.	467	din	21.11.2003	«Cu	privire	la	informatizare	şi	la	resursele	
informaţionale	de	stat»	//	Monitorul	Oficial.	–	Nr.	6-12.	–	Art	Nr:	44.

15	 Там	же.
16	 Закон	 Азербайджанской	 Республики	 от	 3	 апреля	 1998	 года	

№460-IГ	«Об	информации,	информатизации	и	защите	инфор-
мации»	//	«Сборник	законодательства	Азербайджанской	Респу-
блики».	–	30	июня	1998	года.	–	№	6.	–	Ст.	364.
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ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНАЯДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:ЦЕЛЬИФУНКЦИИ

Правоприменительная деятельность обеспечивает проведение в жизнь общих норм права с учетом особенностей 
конкретной ситуации. А любая деятельность имеет свою цель, которая реализуется в функциях. А функции правоприменительной 
деятельности выражают сущность данного вида деятельности. При этом отмечается отсутствие единых оснований 
классификации функций правоприменительной деятельности. В статье рассматриваются цель правоприменительной 
деятельности и характеристика ее функций. 

Ключевые слова: право, правоприменительная деятельность, цель права, функции правоприменительной деятельности, 
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LAWENFORCEMENTACTIVITY:PURPOSEANDFUNCTIONS

Law enforcement activities ensure the implementation of general rules of law, taking into account the specifics of a particular 
situation. And any activity has its own purpose, which is implemented in functions. The purpose reveals the role and meaning of this type 
of activity in the legal impact. And the functions of law enforcement activities express the essence of this type of activity. At the same time, 
there is a lack of common grounds for classifying the functions of law enforcement activities. The article discusses the purpose of law 
enforcement activity and the characteristics of its functions.

Keywords: law, law enforcement activity, purpose of law, functions of law enforcement activity, classification of functions.

Правоприменительная деятельность имеет важное те-
оретическое и практическое значение в вопросах реализа-
ции права. Несмотря на достаточное исследование пробле-
мы применения права в советской юриспруденции [5], [10], 
[11], [13], [15], данная проблема актуальна и в современной 
российской юриспруденции. Интерес к применению пра-
ва обусловлен прежде всего тем, что оно непосредственно 
связано с практической деятельностью государственных 
органов и структур гражданского общества, направленных 
на реализацию нормативно-правовых предписаний, при-
нятие индивидуально-правовых (правоприменительных) 
актов, формирование юридической практики. Примене-
ние права представляет собой не простую формальную 
техническую процедуру: оно нацелено на обеспечение су-
ществования ценностей и структуры правовой системы.

Правоприменительная деятельность – это практиче-
ская деятельность специально уполномоченных на то субъ-
ектов. А любая деятельность имеет свою цель, потому что 
ничто не делается без достижения желаемой цели. Для того, 
чтобы начать действовать, нужно поставить определенные 
цели или единую цель. Именно цель составляет основу 
правовой политики и определяет основные направления 
совершенствования законодательства и правоприменитель-
ной деятельности. Она отражает насущные общественные 
потребности и интересы, стимулирует и объединяет людей, 
направляет, ориентирует их на определённый качественно 
новый уровень жизни, а также обеспечивает использование 
необходимых и достаточных средств практической деятель-
ности субъектов по ее претворению в жизнь [9, с. 31].

В юридической науке «цель» понимается как нечто 
объективное, подменяя ее такими понятиями как «резуль-
тат», «итог», «объект» деятельности [12, с. 9]. Всякая дея-
тельность успешна, если она приводит к цели. Но иногда 
деятельность может не привести к желаемым результатам 
или результат может быть иным и цель останется недо-
стигнутой. Именно на этапе реализации правовых норм, в 
процессе целенаправленной деятельности субъектов про-
исходит трансформация правового регулирования в кон-
кретные результаты.

Правоприменительная деятельность представляет со-
бой индивидуальное (казуальное) правовое воздействие 
на персонально определенных участников конкретных 
общественных отношений. В процессе данной деятельно-
сти происходит упорядочение общественных отношений, 
то есть их регулирование. Цель раскрывает роль и смысл 
данного вида деятельности в правовом воздействии. Цель 
«представляет собой отражение определенных ценностей 
в виде модели желаемого социального результата, дости-
жимого при помощи правовых средств» [3, с. 166]. 

Цель правоприменительной деятельности включает в 
себя официальную цель, установленную в праве. Субъек-
том такой цели является законодатель, который выступает 
от имени государства. Цель, которая формируется в праве, 
должна удовлетворять двум условиям: во-первых, соответ-
ствовать по своему содержанию объективным закономер-
ностям (то есть быть истинными) и, во-вторых, быть обе-
спеченной реальными средствами своего осуществления 
(то есть быть реальными) [20, с. 60].
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Помимо цели, установленной в праве, конкретный 
субъект, реализующий норму права, имеет и свою соб-
ственную цель. Поэтому цели правоприменительной дея-
тельности можно подразделить на общие и частные. Цели 
должны приводить к реальным социально положитель-
ным результатам. Общей целью правоприменительной 
деятельности является обеспечение нормальной жизнеде-
ятельности общества и свободное развитие человека. Цель 
правоприменительной деятельности, как отмечает В. А. 
Сапун, - «удовлетворение не личных потребностей право-
применительных органов, а прежде всего потребности и 
интересы лиц, реализующих права и обязанности, а конеч-
ном счете, потребности и интересы всего общества» [18, с. 
189]. Существует достаточно большой объем прав и обя-
занностей, которые не могут быть реализованы личностью 
без вынесения компетентными органами или иными упол-
номоченными на то субъектами соответствующих актов 
применения права. В результате правоприменительной 
деятельности субъекты права наделяются соответствую-
щими субъективными правами и испытывают негативное 
воздействие права.

Цель правоприменительной деятельности реализует-
ся в ее функциях. 

В теории права активно исследовались функции права 
[1], [14], [16], [17], но мало внимания уделялось функциям 
правоприменения. Отсутствие единого подхода в понима-
нии функций правоприменительной деятельности вряд ли 
можно оценить положительно. 

Функции правоприменительной деятельности выра-
жают конкретное проявление функций права, обеспечивая 
их реализацию в конкретных условиях. Но правоприме-
нительной деятельности присущи и свои специфические 
правоконкретизирующие функции, которые и выражают 
сущность данного вида деятельности. 

Функции внутренне присущи правоприменительной 
деятельности. Они определяются ролью, которую право-
применительная деятельность играет в правовом воздей-
ствии на общественные отношения. Под функциями пра-
воприменительной деятельности понимаются основные 
направления ее воздействия на общественные отношения 
[8, с. 31].

Анализ юридической литературы позволяет прийти к 
выводу об отсутствии единства мнений относительно кри-
териев, количества и содержания функций правоприме-
нительной деятельности. 

Правоприменительная деятельность «выполняет в 
основном две юридические функции: а) правообеспечитель-
ную и б) индивидуального (казуального) воздействия права 
на общественные отношения» [4, с. 91]. Правообеспечи-
тельная функция, по мнению И. Я. Дюрягина, носит чи-
сто «служебный» характер, так как в ней выражается сама 
необходимость осуществления правоприменительной де-
ятельности: когда без соответствующих решений право-
применительных органов оказывается невозможной реа-
лизация правовых норм. 

Функция индивидуального (казуального) воздействия 
на общественные отношения является следствием способ-

ности правоприменительной деятельности быть средством 
индивидуального правового регулирования и воздействия 
права на общественные отношения. Данная функция вы-
полняет в основном конкретизирующую задачу [4, с. 91-92].

В. Н. Карташов в зависимости от сферы общественной 
жизни, которая подвергается воздействию со стороны пра-
воприменения предлагает разграничить все функции пра-
воприменения на экономическую, политическую, социаль-
ную, идеологическую, демографическую, экологическую 
и др. Но указанные функции не раскрывают специфику 
правоприменительной деятельности, поэтому автор вы-
деляет специфические юридические функции, где в каче-
стве критерия выступает характер совершаемых субъектом 
правоприменительных действий и полученный результат. 
К специально-юридическим функциям относятся реги-
страционно-удостоверительная, регулятивно-ориентаци-
онная, правоконкретизирующая, правоохранительную, 
включающую в себя подфункции: правообеспечительная, 
функция социально-правового согласия и установления 
компромиссов, координационная, контрольная, правовос-
полнительная, правотворческая и иные функции [6, с. 308-
309].

Е. А. Киреева, рассматривая правоприменение как 
вид социальной деятельности, выделяет общесоциальные 
и специально-юридические функции. В общесоциальных 
функциях отражается связь правоприменения с обще-
ственными процессами, его характеристика как средства 
воздействия на отдельные социальные сферы с учетом 
специфики каждой из них. К общесоциальным функци-
ям она относит экономическую, политическую, социаль-
ную, экологическую и др. К основным специально – юри-
дическим функциям относит: познавательную функцию, 
индивидуального регламентирования общественных от-
ношений, правонаделительную и правоохранительную. 
Критерием выделения соответствующих функций право-
применения выступают стадии правоприменительной де-
ятельности [7, с. 36].

В. В. Ковалева считает, что функция правопримене-
ния зависит от правоприменительной ситуации, на основе 
которой осуществляется правоприменительная деятель-
ность. В этой связи она выделяет пять правоприменитель-
ных ситуаций, которым соответствуют четыре функции 
правоприменения: регистрационно-удостоверительная, 
правообеспечительная, регулятивно-ориентационная и 
правоохранительная [8, с. 32]. 

Что касается видов правоприменительных ситуаций, 
то в юридической литературе по этому вопросу нет един-
ства мнений [2, с. 116], [6, с. 297-298], [19, с. 26-27]. Таким 
образом, не существует жесткой привязки функции право-
применительной деятельности к правоприменительной 
ситуации, так как одна функция может проявляться в раз-
ных правоприменительных ситуациях.

Безусловно, особый интерес представляют собой спе-
циально-юридические функции правоприменительной 
деятельности. Анализируя представленные точки зрения, 
можно прийти к выводу, что они «пересекаются». Так 
правонаделительная и регистрационно-удостоверитель-
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ная функции совпадают полностью, так как в результате 
регистрационной деятельности государства субъекты на-
деляются новыми правами и обязанностями. Грань между 
правовостановительной и правообеспечительной весьма 
условна. 

Представляется не совсем удачной выделение право-
охранительной функции. Правоприменительная деятель-
ность осуществляется специальными субъектами права, 
обладающими государственно-властными полномочиями 
и выражается в принятии решений, содержащих факуль-
тативные правовые средства, которые призваны обеспе-
чить правовую активность и надлежащую правореализу-
ющую деятельность. Правовые средства, содержащиеся в 
правоприменительных актах, подключаются к механиз-
му реализации права в качестве факультативных юриди-
ческих инструментов. Государственно-принудительный 
характер охранительных правовых средств обеспечивает 
существование государственно-властной деятельности 
особого вида – правоохранительной. Правоохранительная 
функция – это функция права, которая в свою очередь, яв-
ляется критерием для классификации политико-правовых 
явлений, поэтому правоохранительным может быть вид 
применения права, а не его функция. 

Таким образом, единых оснований классификации 
функций правоприменительной деятельности нет, да и, 
наверное, не может быть. Речь может идти об установле-
нии таких оснований, которые отражают существенные 
характеристики правоприменительной деятельности. В 
качестве такой характеристики могла бы выступать роль 
правоприменительной деятельности в процессе правового 
регулирования.

Правоприменительная деятельность только тогда 
можно рассматривать как социальную ценность, когда ее 
цели успешно реализуются, а функции осуществляются.
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Круг социальных институтов необычайно широк, 
основными его элементами выступают общественный и 
государственный строй, которые показывают взаимоот-
ношение политических, экономических, юридических, 
культурных, нравственных и других обобществленных 
институциональных основ. Французский правовед Морис 
Ориу, основатель теории институционализма, поставил 
перед собой задачу перестроить методологические основы 
правоведения так, чтобы в него вписались «традиционные» 
ценности либерализма. В этой связи была разработана ин-
ституциональная концепция общества и государства, ко-
торая явилась исходным принципом и утверждением двух 
самостоятельных начал: индивидуальной и социальной [9], 
[1, с. 4-5].

М. Ориу в своих исследованиях выводил два типа 
институтов: институт-группа (корпорация) и институт 
«отношений с Другими», под институтом-группой он 
понимал «феномен взаимопроникновения индивидуаль-
ных сознаний, охватываемых общей идеей и процессом 
мышления друг друга». Такой институт порождает по-
рядок «социального» («институционального») права. К 
числу институтов-групп он относит различные формы 
организации общности: семья, профсоюзы, акционерное 
общество, церковь, государство и др. Под институтом «от-
ношений с Другими» он понимал феномен существова-
ния «объективных идей», идей, уравнивающих справед-
ливость в отношениях между индивидами и группами 
[6, с. 405-407], [11, с. 206]. К тому же М. Ориу, исследовав 
взаимоотношения между институтом-группой и институ-
том «отношений с Другими», пришел к выводу, что ин-

ститут-группа – это наиболее глубинный слой социаль-
ной действительности права. Это значит, что общество 
состоит не только из официальных, организованных на 
высоком политическом уровне государственных институ-
тов, но также и из общественных, социальных институтов, 
не обладающих государственно-властными полномочи-
ями, но играющих важную роль в обществе, в процессе 
решающих множество социальных проблем, в том числе 
и по защите прав человека. Они называются институтами 
гражданского общества.

Другой стороной выступает взгляды Д. Норта, о 
том, что институциональная основа развития экономики 
определяет баланс, рациональность между институтом 
(создана на нормативной основе), экономикой (защиты 
прав собственности) и обществом [8, с. 6, 21], а институ-
ционализация нацелена на взаимодействие людей.

К тому же российский учёный Г. В. Мальцев опреде-
лил, что «в любом обществе, независимо от степени его 
сложности и типа, развивается сеть институтов, на которые 
ложится основная работа по организации социального по-
рядка», и если экономические, культурные, нравственные 
интересы человека в своем первозданном виде просто со-
циальный факт, то институт, безусловно, нормативное 
комплексное устройство. «Институт – созданная на нор-
мативной основе многоликая социальная структура, спо-
собная выступать в различном формате, объединять своим 
действием все или почти все общество и государство» [5, с. 
5-6]. Вместе с тем природа социальных институтов необык-
новенно широк и находится на разных уровнях формиро-
вания общества.
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Опираясь на взгляды и позиции М. Ориу, Д. Нор-
та и Г.В. Мальцева в настоящей статье предлагаем ввести 
институционализацию защиты прав человека, в процес-
се которой объединяется институциональная концепция 
общества и государства, взаимосвязанные и взаимообус-
ловленные между собой. Считаем, что эти независимые 
институты будут дополнять друг друга в соответствии с со-
циокультурной особенностью, идеологией и юридической 
спецификой цивилизационно-культурного общества.

Категория «гражданское общество» исторически свя-
зана с попытками представить такую модель общественно-
го устройства, в которой воплощались бы существующие 
жизненные реалии и нуждающиеся в утверждении и за-
щите ценности. Термин «гражданское общество» употре-
бляется в трех основных значениях: «первое – гражданское 
(civilis), цивильное общество противопоставляется неци-
вилизационному, варварскому обществу; второе – имеется 
в виду феномен античного полиса – гражданская община; 
третье – гражданское общество трактуется как буржуазное 
общество, в котором сфера частных дел и интересов осво-
бождается от прямого воздействия государственно-власт-
ных институтов, становится автономной, непосредственно 
не зависящей от государства сферой жизнедеятельности 
людей» [10, с. 6].

Развитие концепции гражданского общества было 
предложено такими мыслителями, как Т. Гоббс, Дж. Локк, 
Ш. Л. Монтескье, Ж. Ж. Руссо, И. Кант, Т. Пейн и др. Углу-
бленное представление о гражданском обществе просле-
живается во взглядах И. Канта. 

Он подходит к понятию и сущности гражданского 
общества диалектично. Исследуя противоречивые каче-
ства человеческой природы – неуступчивость, негибкость, 
честолюбие и в то же время желание к согласию, И. Кант 
пришел к заключению, что определяющий способ обоб-
щения свободы индивида в объединение с другими являет-
ся причиной (целью) становления (образования) граждан-
ского общества [4, с. 95].

Особенно интересна идея Г. Гегеля, не только отличав-
шего политическое государство от гражданского общества, 
но и представлявшего первое как идею разума, свободы 
и права, а второе – как формальное равенство людей, го-
сподство частной собственности, имеющие свои положи-
тельные и отрицательные стороны [2, с. 421-428]. Объясняя 
концепцию Г. Гегеля, следует подчеркнуть его объективное 
указание на беспомощность гражданского общества, опре-
деляемого как сила столкновений частных интересов и на-
правленного на решение многих общих проблем, в кото-
ром некая степень влияния государства все-таки видится.

В современной юриспруденции категория «граждан-
ское общество» представляется учеными в разных плоско-
стях. По мнению В. В. Лазарева, «гражданское общество 
выступает в качестве совокупности общественных отно-
шений, которые позволяют: во-первых, подходить к нему 
конкретно-исторически (выделять различные обществен-
ные формации, различать этапы развития общества); во-
вторых, выявить специфику главных сфер общественной 
жизни (экономический, духовный); в-третьих, называть 

субъектов социального общения (личность, семья, нация, 
государства и др.)» [13, с. 78]. Взгляды В. В. Лазарева близки 
научным идеям С. С. Алексеева, Г. В. Мальцева, К. Е. Сига-
лова, Р. Ш. Сативалдыева в том, что они подходили к этому 
вопросу не только в формационном, но и в цивилизацион-
ном контексте.

А также в научной литературе представлена система 
гражданского общества. В эту систему входят следующие 
основные компоненты (структурные части): 1) гумани-
тарный (свободные индивиды); 2) социальный (деление 
общества на социальные группы, слои, классы); 3) эконо-
мический (формы и отношения собственности, производ-
ства, обмена, потребления и т. д.); 4) духовный (культура, 
религия, наука, образование, и т. д.); 5) информационный 
(средства и формы информации, общественное мнение и 
т. д.); 6) территориально-управленческий (местное само-
управление); 7) организационный (различные формы объ-
единений) [7, с. 285-287].

К тому же структурные части гражданского общества 
присущи всем современным демократическим, право-
вым государствам. Но следует отметить, что особенности 
и институты гражданского общества во многом зависят от 
государственного режима, уровня обеспечения и защиты 
естественных прав и свобод человека, правовой культуры, 
правового сознания, социального обеспечения населения 
и многих других компонентов социокультурной жизни от-
дельно взятой страны. К тому же внутреннее стремление 
социума обеспечивается более высоким уровнем защиты 
прав и свобод человека.

По мнению А. Н. Головистиковой, отличительная чер-
та гражданского общества – его культурный и политиче-
ский плюрализм: такое общество жизнеспособно, если его 
участники имеют хороший уровень правосознания и ин-
теллектуальной способности, свободны и самостоятельны 
к своим действиям. Гражданское общество генерирует раз-
витие самосознания, способность индивида к объективно-
му самоотчету [12, с. 291-292].

Развитие общества во многом зависит от социально-
экономических, политических, духовно-нравственных, 
религиозных, семейных, культурных и других обществен-
ных отношений, которые формируют политику государ-
ства, выражают волю граждан общества. В соответствии 
с данным подходом разные общественные, религиозные 
организации, движения, экономические ассоциации осу-
ществляют свою деятельность в контексте защиты прав че-
ловека, потому что в этом отношении сам человек со сво-
ими индивидуальными, профессиональными, семейными, 
религиозными, традиционными и другими потребностя-
ми выступает как личность в гражданском обществе.

С. Хасанов, М. Хасанов определяют категорию «граж-
данское общество» как совокупность неполитических отно-
шений, связывающихся между собой социально-культур-
ными, духовными и нравственно-семейными ценностями, 
которые самостоятельно развиваются без влияния государ-
ства на основе потребности личности и общества. По их 
мнению, становление и развитие гражданского общества 
во многом зависит от горизонтальных связей между людь-
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ми, в которых прослеживаются социальная солидарность 
и историческая преемственность духовно-культурных и 
экономических ценностей [14, с. 150]. К этой парадигме 
можно добавить, что гражданское общество выступая как 
самостоятельный институт (по отношению с государством) 
основывается на таких ценностях, как признание прав че-
ловека, его неприкосновенность, разнообразие всех форм 
собственности, трудовая и предпринимательская деятель-
ность, объединения и свобода мнений.

В вышеприведенных взглядах наблюдаются опреде-
ленные ракурсы, каждый из которых имеет свои положи-
тельные и отрицательные стороны, поэтому хотелось бы 
подчеркнуть справедливость мнения В. П. Малахова о том, 
что «гражданское общество не представляет собой универ-
сальное и однотипное со всеми обществами образование, 
а специфично в применении к каждому конкретному об-
ществу, поэтому следует признать множество модельных 
и эмпирических вариаций гражданского общества» [3, с. 
359]. В связи с этим роль гражданского общества в совре-
менном правовом пространстве формируется на основе со-
гласия властных и общественных институтов, обеспечивая 
гражданский мир и постоянный диалог.

При этом взаимосвязь гражданского общества с лич-
ностью расценивается как принципы прав человека в кон-
струкции гражданского общества. Поэтому, по нашему 
мнению, с теоретической стороны индивид как основной 
субъект гражданского общества должен стремиться: во-
первых, к осуществлению защиты своих прав и интересов, 
а во-вторых, чтобы его интересы были направлены во благо 
и совпали с общественными установками. Однако не стоит 
забывать, что традиционные принципы, такие как закон-
ность, естественные права человека, равенство всех перед 
законом, гуманизм, уважение и достоинство, во многом 
зависят от политического и социально-экономического 
положения страны, а также правового сознания самого 
человека, в-третьих, структура гражданского общества в 
странах с демократическими традициями служат инстру-
ментами в диалоге между обществом и государством, на-
правленным на предупреждение нарушений прав челове-
ка со стороны государства. 
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Жидких М. А.

Особое значение толкование права возникает при смене 
политического строя (после распада СССР 1991 года). В это 
время являются еще действующими старые закона предше-
ствующего периода, однако, появляется необходимость при-
способления их к новым условиями правовой действитель-
ности. 

До сих пор в Российской Федерации применяются со-
хранившее юридическую силу нормативно-правовые акты 
союзного государства. Ввиду того, что они может не вписы-
ваться в современную изменчивую реальность, данные акты 
требуют к себе особого внимания интерпретатора. Важное 
место среди этих причин является недостаточность обще-
правовых знаний об эффективных методах толкования уже 
изданных нормативно-правовых актов, способах своевремен-
ной интерпретации норм. Из указанного следует, что без 
активной научной деятельность в указанной сфере и нако-
пления определенных знаний не представляется возможным 
добиться правильного делегированного толкования.

В современных условиях появляется потребность созда-
ния новой теоретической базы о делегированном толкования 
норм права. Фундаментом этого является выделение опреде-
ленных признаков рассматриваемого вида толкования, так 
как без понимания указанного невозможно осуществлять 
интерпретационную деятельность с целью преодоления не-
определенности закона, установлению истинного смысла 
предписаний, в которые законодатель вложил словесную 
формулировку.

Первым признаком делегированного толкования, являю-
щимся видом официального толкования является то, что оно 
носит правотворческий характер.

Как отмечают Н. И. Матузов и А. В. Малько, «право-
творчество характеризуется тем, что оно представляет собой 
активную, творческую, государственную деятельность; основ-
ная продукция его – юридические нормы, воплощающиеся 
главным образом в нормативных актах» [1, с. 144].

Исходя из указанного следует, что делегированное тол-
кование является правотворческим процессом, так как ос-
новные признаки правотворческого процесса безусловно 
охватывают данным видом толкования, а его результаты об-
ладают такой же юридической силой как и толкуемые нор-
мы права. 

Делегированное толкование, в свою очередь, пред-
ставляет собой такое условие, которое позволяет творчески 
действовать органу, которому предоставлено данное право. 
Кроме того, это средство коммуникации между органом, 
предоставившим права толковать определенную норму и 
интерпретатором, с целью достижение общих задача толко-
вания.

Вторым признаком делегированного толкования являют-
ся его особые субъекты, те органы, должностные лица, кото-
рым законом предоставлены полномочия интерпретировать 
правовой акт.

Таким органами, в том числе, являются высшие судеб-
ные органы – Конституционный Суд РФ, Верховный Суд РФ. 
Осуществлением делегированного толкования занимается 
Пленум Верховного Суда РФ.

Среди судебных органов, осуществляющих делегиро-
ванное толкование, особое место занимают толкования пра-
ва КС РФ. Данные полномочия отражены в ст. 106 Федераль-
ного конституционного закона от 21.07.1994 года № 1-ФКЗ «О 
Конституционном Суде Российской Федерации», согласно 
которой «толкование Конституции Российской Федерации, 
данное Конституционным Судом Российской Федерации, 
является официальным и обязательным для всех представи-
тельных, исполнительных и судебных органов государствен-
ной власти, органов местного самоуправления, предпри-
ятий, учреждений, организаций, должностных лиц, граждан 
и их объединений» [2, ст. 5045].

Кроме того, деятельность КС РФ по толкования права 
может создавать судебные прецеденты, являющимися обяза-
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тельными для всех заинтересованных лиц и вступающимися 
источником права.

Стоит отметить, что в пределах своих полномочий деле-
гированное толкование осуществляют органы исполнитель-
ной власти: Правительство, подчиненные ему министерства, 
ведомства, службы, комитеты. 

Например, Министерство труда и социальной защиты 
Российской Федерации дает разъяснения по вопросам, от-
несенным к компетенции Министерства, в случаях, предус-
мотренных законодательством Российской Федерации [3, ст. 
5.16].

Третьим признаком делегированного официального 
толкования является то, что оно происходит посредством 
доступного, понятного, но обновленного интерпретатором 
языком. 

Толкование норм права – это сложный интеллектуаль-
но-волевой процесс, направленный на установление точного 
смысла правовой нормы, раскрытие в ней воли законодателя, 
который существует в двух формах: уяснение и разъяснение.

Как указывает Л. А. Морозова: «толкование в форме 
уяснения представляет собой внутренний мыслительный 
процесс, проходящий в сознании субъекта толкования (ин-
терпретатора). При этом используются различные приемы 
толкования – грамматический, логический и др. 

Толкование в форме разъяснения (интерпретации) яв-
ляется продолжением мыслительной деятельности на пре-
дыдущей стадии, но эта сторона деятельности адресована 
другим субъектам. Разъяснения содержания правовой нор-
мы дают государственные органы, должностные лица, дру-
гие специально уполномоченные на толкование норм права 
субъекты» [4, с. 268].

Можно сказать, что уяснение нормы права – это само-
интерпретация, а разъяснение – самовыражение. 

В герменевтике противопоставляются истолкование и 
наделение смыслом. Итальянский ученый Э. Бетти пишет: 
«Как в истолковании, так и в наделении смыслом задейство-
вана способность духа к постижению, однако они отвечают 
на разные требования. Наделение смыслом дух осуществля-
ет по отношению ко всему необъятному миру в целом (чего 
нельзя сказать об истолковании); но в некотором более высо-
ком и точном смысле он делает это только по отношению к 
тому, что подобно духу» [5, с. 67].

Однако, стоит обратить внимание, что толкование норм 
права в любом случае обладает смыслом. Делегированное 
толкование всегда есть познание истинного смысла приня-
той нормы вышестоящего органа.

Четвертым признаком является то, что содержание деле-
гированного толкования базируется на определённых прин-
ципах, которые образует взаимосвязанную систему. Именно 
они позволяют эффективно функционировать рассматрива-
емому виду толкованию.

Этими принципами, в том числе, являются: 
– принцип законности, который обеспечивает соблюде-

ния интерпретатором всех правовых предписаний;
– принцип объективности обязывает в процессе толко-

вания субъекту действовать объективно при изучения како-
го-либо нормативно-правового акта, в связи с чем акт толко-
вания будет являться недвусмысленным, четко передающий 
задачу предписания; 

– принцип стабильности не позволяет субъектам всяче-
ски изменять волю законодателя;

– принцип единства процесса толкования позволяет 
субъектам однотипно уяснять и разъяснять смысл нормы 
права; 

– принцип профессионализма предполагает у интер-
претатора определенных юридических навыков и знаний;

– принцип определенности означает, что все результаты 
толкования четко сформулирован в соответствующем акте 
толкования. В Я. Любашиц указывает, что «определенность 
нормативного правового акта толкования является необходи-
мым условием эффективности дальнейшей правопримени-
тельной деятельности» [6, с. 396];

– принцип удобства пользование актом делегирован-
ного официального толкования юридической нормы пред-

полагает, что текст акта должен иметь понятные структуру 
и содержание, а сам акт доступен для изучения в доступных 
каждому заинтересованному лицу ресурсах. 

Пятым признаком является то, что делегированное офи-
циальное толкование в значительной степени находится под 
влиянием органа, который предоставил ему право толковать. 

В связи с тем, что органы, осуществляющие делегирован-
ное толкование норм, не являются создателем их в отличие 
от аутентичного толкование, в котором органы, создающие 
нормы и интерпретирующие, едины, поэтому эти органы 
делегированного толкования имеют зависимость, опреде-
ленное влияние органа, предоставившего такие полномочия. 

Зачастую в положениях того или иного министерства 
закреплено возможность, например, нижестоящего департа-
мента давать разъяснения какой-либо нормы. 

Таким образом, акт толкования, который распространя-
ется на определённый круг лиц, может иметь для них такой 
же авторитет, что и акты этого министерства. 

Шестым признаком является то, что акт толкования, 
которые появляется в результате интерпретационной дея-
тельности субъекта, носит обязательный характер для лиц 
и объединений, на которых распространяется юрисдикция 
интерпретирующего органа. Таким могут являться органы 
здравоохранения, судебные органы и так далее.  

Нормативность актов делегированного толкования норм 
права имеет особый характер, при этом это выражается не в 
толковании и создании новых юридических норм, не в изме-
нении структуре и содержании нормы права, а этот характер 
заключается в раскрытии, уточнении смысла нормы права, 
который заложил законодатель.

Подводя итоги проведенному исследованию, можно 
сделать вывод, что делегированное толкования норм права 
имеет следующие признаки:

1. Делегированное толкование норм права имеет право-
творческий характер;

2. Субъектами делегированного толкования выступаю 
особые органы и должностные лица, которым предоставлена 
возможность заниматься интерпретационной деятельностью;

3. Процесс толкования происходит путем обновленного 
интерпретатором языка, 

4. Содержание делегированного толкования состоит из 
определенных принципов, объединяющихся во взаимосвя-
занную систему.

5. На органы и должностные лица делегированного тол-
кования, которым предоставлено право толковать правовые 
предписания, распространяется влияние органа, предоста-
вившего им этого право.

6. Обязательный характер акта делегированного толко-
вания для определенного круга лиц.

Таким образом, делегированное толкование норм права 
– это ресурс, который посредством наделения интерпретато-
ра полномочиями вышестоящего органа нужен для осущест-
вления им определенных действий, позволяющих преодо-
леть неопределенность нормативно-правовых предписаний. 
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Мусина К. С.

Artificial intelligence technologies are actively used in 
various fields of human activity today. Often in everyday life, 
while using modern means of information technologies that have 
already become familiar to us, whether it is machine translation 
of texts from foreign languages or a search for information in 
Internet search engines, we do not even imagine or simply do not 
think that we are dealing with machines operating on the basis of 
neural networks. There are also more sophisticated gadgets, for 
example, autonomous car controls, facial recognition of criminals 
by photos or videos from surveillance cameras, diagnosis of 
diseases, etc. – all of which have become available thanks to 
progress in the development of artificial intelligence (further – 
«AI») technologies.

Meanwhile, academic literature notes the expansion of 
possible areas of use of artificial intelligence technologies and an 
increase in their further potential, which in the long term should 
be practically unlimited.

Artificial intelligence systems are beginning to be used in 
the creation of various kinds of content, which is traditionally 
considered to be art, including works of fine art, musical 
compositions and literary texts. It does not do without «smart» 
machines and when creating many scientific and technical 
solutions. From the point of view of intellectual property law, this 
means nothing more than the use of artificial intelligence systems 

in the creation of potentially protectable results of intellectual 
activity.

Scientists and practitioners around the world are increasingly 
asking questions related primarily to the legal protection of the 
results created by artificial intelligence systems. The following 
debatable questions are more relevant: are such results subject 
to protection as objects of intellectual property rights? Who is the 
author of the results created by machines? Who owns the rights 
to them?

The search for answers to these questions should begin with 
considering the aspect of creative activity as a necessary condition 
for granting legal protection. 

The new concept of the legal personality of an «electronic 
person» is a hybrid by definition and incorporates through 
integration some elements of the existing concepts of the term of 
legal personality of individuals, but mostly legal entities, without 
losing independence and uniqueness.

In the modern world, scientific and technological progress 
has reached unprecedented proportions. However, a fairly 
conservative legal science does not always respond in timely 
manner to the achievements of science and technology, thereby 
solving legal issues much later than the modern world requires. 
In view of this, the overly rapid development of artificial 
intelligence leads to the emergence of gaps in legislation. 
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Particularly acute within the framework of this problem is the 
question of determining the subject of responsibility for acts by 
artificial intelligence.  One of the main aspects of identifying the 
subject of responsibility was the determination of the legal status 
of a robot. It is worth noting that it is possible to consider artificial 
intelligence as a subject of law only under the condition of a certain 
degree of autonomy. According to the European Parliament 
resolution of 16 February 20171, in which legal aspects of artificial 
intelligence problems were addressed, autonomy is the ability of 
a robot to make decisions and implement them independently, 
without external control or influence.  However, this property 
is a purely technical characteristic of a robot and depends on 
the quality of programming and the talent of the programmer, 
thanks to the development of functionality, robots are able to act 
autonomously and make quasi-independent decisions. Perhaps, 
in this case, it would be advisable to determine the status of a bot 
depending on the degree of its autonomy. For decades, machines 
have autonomously produced works that have traditionally 
been subject to copyright and patent protection. At the same 
time, guarantees are needed that a human being will be able to 
intervene in the actions and decisions of artificial intelligence 
at any time. Also, the Resolution establishes the principle of 
transparency: every decision of a robot must be rational and 
understandable to a human being. So, within the framework of 
modern legal science, discussions are underway about the legal 
status of artificial intelligence, whether it is an individual human 
being, a legal entity or whether a robot should be classified as an 
animal.

Over the past few years, there have already been several 
deadly precedents involving self-driving cars [1]. For example, in 
the USA in 2016, a car accident occurred due to the fault of a car 
moving in autopilot mode, as a result of which a person died [2]. 
Also known is the case of an accident caused by an unmanned 
vehicle of Google. The next fatal example due to automated 
futuristic technologies is a 48-year-old anesthesiologist 
Omar Awan, who was burned alive in his car (Tesla) due to a 
malfunction and failure of the automatic door opening system [3]. 
Omar Evan’s widow, together with her lawyer Grossman, went 
to court [4]. Who should be held accountable in the event of such 
acts committed by a robot endowed with artificial intelligence? 
Legislators in most foreign countries do not provide clear 
answers. For example, one of foreign authors, considering the 
issue of criminal prosecution, came to the following conclusions: 
if it was found that the self-driving autopilot violates the speed 
limit on the road on which it is located, the law may well impose 
criminal liability on the airport whose program was driving the 
vehicle at the time of the accident.

For example, according to Article 1095 of the Civil Code 
of the Russian Federation, in the presence of harm caused due 
to shortcomings, the seller or manufacturer of the goods bears 
responsibility, and as a general rule, the tortfeasor himself is 
responsible for the harm caused2. So, in which capacity artificial 
intelligence should be considered:  a harm-giver or a commodity? 

To begin with, we need to figure out who can become 
responsible for the acts of artificial intelligence. First, it can be 
a manufacturer that is responsible for the quality and safety 
of goods. Secondly, the responsible person can also be the 
user whose behavior resulted in harm. Thirdly, the seller may 
be liable for selling knowingly malfunctioning goods. And, 
finally, the robot itself can be endowed with tortfeasance if it is 

1	 Official	Journal	of	the	European	Union,	European	Parliament	
resolution	of	16	February	2017	//	2015/2013	(INL)	P8_TA-
PROV	(2017)	0051.	Available	at:	[Electronic	resource].	–	Ac-
cess	 mode:	 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/
TXT/	PDF/?uri=CELEX	:52017IP0051	&from=EN	[Accessed	
3 September	2022].

2	 Part	Two	of	the	Civil	Code	of	the	Russian	Federation	of	Janu-
ary	26,	1996	№	14-Federal	Law	/	Collection	of	Legislation	of	
the	Russian	Federation,	1996.	–	January	29.	–	№	5.	–	410.

impossible to determine another responsible subject. However, 
is it worth establishing an unambiguous subject?  For example, if 
this person is a robot, other legal subject will be able to use this 
status of the robot to evade responsibility: manufacturers will be 
able to program robots for violations, third parties will be able 
to reprogram them, and users will be able to exploit them. And 
also, the question will certainly arise: do robots have the means to 
compensate for the damage. Accordingly, if robots are endowed 
with tort feasance, then it is necessary to provide them with 
other features of their legal status. If responsibility is assigned 
to the manufacturer, then the condition of incorrect operation is 
overlooked, i.e. users will pay less attention to the rules of usage 
and the number of incidents will only increase, or users will 
specifically create conditions for the commission of an offense 
so that manufacturers will compensate for the damage.  And 
also, if an artificial intelligence device has a certain autonomy, the 
manufacturer may not be involved in the decision made by the 
robot. If a user is responsible, probable incorrect programming 
is not taken into account, which means that manufacturers will 
be negligent in creating and programming artificial intelligence, 
and if harm is caused to the user, it will be impossible to 
obtain compensation for harm.  As for determining the value 
of objectivity and the contrast between human and mechanical 
decision-making, in legal proceedings, living people, especially 
in criminal proceedings, are irreplaceable. Overestimating the 
value and impartial objectivity of sentences automatically issued 
by robots is extremely absurd. When people - judges, for example 
- make decisions, it is obvious that, as human beings, they may 
give preference to some of them, judging over others overly 
influenced by emotion or prejudice. 

So, it follows from the foregoing that an unambiguous 
definition of the subject of responsibility is relevant and has 
serious shortcomings. Perhaps, several characteristics should be 
highlighted that should be taken into account when determining 
the legal personality and the subject of responsibility for acts of 
artificial intelligence. For example, the degree of autonomy of a 
given robot, whether the subject has the intent to commit offenses 
using artificial intelligence, and whether there has been improper 
programming or usage.
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Категория «интерес», истоки которой берут свое нача-
ло в философии, закрепилась в различных областях знания, 
в том числе юридической науке. Рудольф фон Иеринг по 
праву считается основоположником «юриспруденции инте-
ресов». В своей знаменитой монографии «Борьба за право», 
автор отмечал, что «первейшая задача права – это уравнове-
шивание различных интересов в обществе и нахождение раз-
умного баланса между ними» [1], [9].

Исследованием интереса в праве занимались многие до-
революционные, советские ученые, а также продолжают за-
ниматься современники. В последние десятилетия вопросы, 
связанные с балансом интересов, приобрели особую актуаль-
ность в рамках некоторых отраслевых дисциплин [2]. 

Изучение вопросов, связанных с установлением балан-
са личных, общественных и государственных, является акту-
альным, так как интерес – это движущая сила права, зало-
женная в основе правообразования, формирования права, 
правотворчества и правореализации, при этом соблюдение 
баланса интересов на всех этапах правотворческой и право-
реализационной деятельностей способствует обеспечению 
стабильности, законности и правопорядка в обществе. В 
нормативных правовых актах, а также в судебных правопри-
менительных актах категории «интерес», «баланс интересов» 
активно применяются. Одним из направлений деятельно-
сти большинства правоприменительных органов, особенно 
судебных, является установление баланса интересов. Это во 
многом определяется реализацией сущностной природы 
права в целом.

Интерес – это то, что побуждает любого индивида, раз-
личные социальные общности (класс, нацию, группу) к ак-
тивному действию или воздержанию от действия по поводу 
достижения удовлетворения насущных потребностей. Для 
того чтоб определить значение исследуемой категории в пра-
ве и установить взаимосвязь с сущностью права, необходимо 
вспомнить ключевую причину возникновения права. Право 

– социальный регулятор общественных отношений (наряду 
с обычаями, нормами морали и религии), появившийся в 
период, когда существовавшие социальные нормы не могли 
урегулировать формирующиеся отношения обмена и обе-
спечить формальное равенство участников, установить не-
обходимый баланс их интересов. Так, Д. В. Дождев отмечает, 
что «римские правоведы наделяли право ощутимой жизнен-
ностью, способностью удовлетворять и примирять самые 
различные интересы и обеспечивали практическое функци-
онирование правовой системы» [3]. 

С. В. Михайлов, изучив природу интереса, указывает о 
наличии трех подходов к его пониманию, согласно которым 
интерес – категория: 1) субъективная, существующая только 
в случае его осознания субъектом, 2) объективная, существу-
ющая независимо от его осознания субъектом, 3) диалектиче-
ская, объединяющая объективное и субъективное начала [4].

На наш взгляд, интерес может быть как объективным, 
так и субъективным. Субъект права может не осознавать 
свой интерес и действовать в силу сложившихся жизнен-
ных обстоятельств. Например, убийство, совершенное при 
превышении пределов необходимой обороны, происходит 
неосознанно, так как субъект права заранее не может обду-
мать варианты возможного поведения и предусмотреть по-
следствия совершаемого действия. Также интерес может 
быть субъективным, осознанным выбором средств и спосо-
бов удовлетворения потребностей субъекта. К примеру, соб-
ственник помещения по своему усмотрению может сдавать 
свое имущество в аренду, а может и не сдавать. Действие 
собственника будет являться осознанным и направленным на 
достижение собственного интереса, чаще всего заключающе-
гося в получении материальной выгоды.

Личный (индивидуальный) интерес побуждает субъекта 
права к осуществлению активного действия или воздержа-
нию от действия. Каждый субъект, вступая в определенные 
правоотношения, преследует свой собственный интерес, на-
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пример, при заключении договора мены интересам обеих 
сторон удовлетворяет взаимообмен товарами. При этом у 
каждого из участников соответствующих правоотношений 
есть права и корреспондирующие им обязанности в целях 
поддержания баланса интересов между ними. Индивиду-
альный интерес может проявляться и вне правоотношений, 
в частности, при соблюдении норм права, выражающихся 
в воздержании от активных действий в целях ненарушения 
установленных запретов (человек не крадет, не убивает и т.д.). 

Право выражает не только интерес каждого, а прежде 
всего, интересы самого общества. Во-первых, «право осно-
вано на психологии большинства людей, которые устанав-
ливают определенный средний показатель выработки и 
действия своих интересов в условиях социальной среды» [5], 
во-вторых, любой индивид преследует свой личный интерес, 
который может в целом противоречить интересам общества. 
Безусловно, каждый индивид участвует в формировании и 
изменении общественного интереса, но можно говорить о 
некотором приоритете общественного интереса над личным, 
так как индивид рождается в определенный период истори-
ческого развития общества, где устоявшиеся общественные 
ценности формируют его потребности и интересы. 

Особого внимания заслуживает государство в лице го-
сударственных органов как представитель интересов обще-
ства и каждого индивида в отдельности. Именно публичная 
власть может установить и обеспечить баланс личных и об-
щественных интересов путем правотворчества, а также путем 
осуществления контроля за соблюдением законности, право-
порядка и при необходимости применения мер ответствен-
ности за нарушение норм права.

В юридической науке нет единого подхода к пониманию 
баланса интересов. На отраслевом уровне (конституционном, 
трудовом, гражданском и т.д.) даются различные определе-
ния баланса интересов, но в основном авторы придержива-
ются узкого подхода, отражающего особенности в отдельно 
взятой сфере правового регулирования. Поэтому изучение 
концепции баланса интересов должно быть осуществлено 
именно на теоретическом уровне для возможности опреде-
ления особенностей содержания и форм его выражения в от-
раслевых дисциплинах. 

Так, например, А. Ф. Пьянкова под балансом интере-
сов понимает «такое состояние правоотношения, в котором 
права и обязанности сторон соразмерны и стороны имеют 
равные возможности для реализации своих законных инте-
ресов» [6].

На наш взгляд, такой подход представляется узким, сво-
дящим баланс интересов исключительно к правоотношени-
ям. Во-первых, интересы в праве могут быть реализованы и 
вне правоотношений, во-вторых, право в целом предназна-
чено для соблюдения баланса интересов личных, обществен-
ных и государственных.

Поддерживая точку зрения В. Л. Кулапова, отметим, 
что баланс интересов представляет собой «особое состоя-
ние – оптимальный режим жизнедеятельности государства, 
гражданского общества и личности, объективно необходи-
мое состояние юридически значимых интересов субъектов 
права, направленных на создание надлежащих условий их 
благоприятного развития, обеспеченных возможностью го-
сударственного воздействия» [7].

Баланс интересов – категория оценочная и «подвижная», 
несмотря на то, что интересы участников различных правоот-
ношений являются согласованными (сбалансированными), 
содержание самого баланса интересов является различным в 
зависимости от определенных объективных и субъективных 
факторов: исторического периода, уровня правосознания и 
правовой грамотности субъектов права, развития граждан-
ского общества и т.п. Безусловно, соблюдение баланса инте-
ресов во всем является невозможным. Потребности и инте-
ресы каждого индивида меняются с течением времени, что в 

дальнейшем находит свое отражение в меняющихся интере-
сах общества и, соответственно, государства. 

Анализируя соотношение интересов в публичном праве, 
С. А. Белоусов приходит к выводу о том, что «в публичном пра-
ве изначально заложен дисбаланс между публичными и част-
ными интересами в пользу первых» [8], в связи с тем, что зако-
нодатель, являясь представителем публичной власти, обладает 
изначальным «преимуществом». Считаем, что такой дисбаланс 
необходимо преодолевать. Поступательное развитие права, 
отличающееся справедливостью, а также высокой эффектив-
ностью, возможно только при соблюдении баланса личных, 
общественных, государственных интересов и недопущении 
преобладания государственного интереса над общественным.

Баланс интересов закладывается в процессе правотвор-
ческой деятельности. Без понимания правотворческими ор-
ганами сущности и социального назначения права, причин 
правового регулирования тех или иных социально значимых 
общественных отношений, последствий такого регулирования, 
невозможно установление необходимого баланса интересов.

Эффективная правотворческая деятельность не гаран-
тирует положительных результатов без возможности во-
площения их в жизнь, то есть без дальнейшей правореали-
зационной деятельности субъектов права, выражающейся в 
различных формах (соблюдении, использовании, исполне-
нии и применении).

Несмотря на то, что интересы выражаются во всех фор-
мах реализации права, соотношение индивидуальных и 
общественных интересов является различным. Например, 
при соблюдении приоритетными являются общественные 
интересы. При использовании приоритетными являются ин-
дивидуальные интересы, так как субъект права по своему же-
ланию пользуется предоставленным ему субъективным пра-
вом. Процесс установления баланса интересов наиболее ярко 
выражен в правоприменительной деятельности, осуществля-
емой компетентными субъектами, наделенными властными 
полномочиями. 

Таким образом, сбалансированная воля общества, обе-
спечивающая разумное соотношение личных, общественных 
и государственных интересов при регулировании социально 
значимых отношений отражает сущность права. При этом в 
целях установления правового баланса личные, обществен-
ные и государственные интересы должны рассматриваться 
всегда в комплексе.
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Ямщикова Э. М.

Право, в широком понимании, представляет собой 
огромную совокупность юридических норм. В этой связи 
норма права является исходным элементом права. В свою 
очередь, в общей теории права понятие «норма права» опре-
делено как общеобязательное, формально – определенное 
правило поведения, установленное и обеспечиваемое госу-
дарством и направленное на регулирование общественных 
отношений [1, с. 316], [2, с. 184], [3, с. 280].

По мнению О. Э. Лейста, которое было поддержано в 
работах М. Н. Марченко, правовая норма носит общий ха-
рактер. Как утверждают теоретики, ее главным отличием от 
иных велений, распоряжений является то, что она не носит 
персональный характер, а адресована кругу лиц, объединяе-
мых характерными признаками. Она направлена на урегули-
рование не конкретного, отдельно взятого правоотношения, 
а вида общественных отношений; норма права действует на 
неограниченное количество случаев; она продолжает дей-
ствовать после реализации в индивидуальных отношениях и 
в поведении конкретных людей» [4, с. 589].

Общепринято выделять следующие отличительные 
свойства нормы права: государственно-властный характер; 
обеспеченность силой государственного принуждения и нор-
мативность, которая включает в себя формальную опреде-
ленность, общеобязательность и институциональность [2, с. 
177-184].

В свою очередь, вышеперечисленные признаки нор-
мы права характерны для всех правовых норм, однако, как 
указывают в своих работах А. В. Малько и А. Ю. Саломатин, 
такой основной признак правовой нормы как предоставли-
тельно-обязывающий характер не у всех юридических норм 
выражен в одинаковой степени: четче всего он виден в регу-
лятивных нормах, в которых фиксируются как права, так и 
обязанности субъектов. В декларативных и дефинитивных 

нормах предоставительно-обязывающий характер выражен 
слабо, так как данные нормы нельзя отнести к конкретным 
нормам поведения [5, с. 161].

В юридической литературе при перечислении призна-
ков правовой нормы обычно для полноты характеристики 
стремятся указать всю их совокупность, включающую как ис-
ключительные, специфические признаки, присущие только 
нормам права, так и общие - относящиеся и к иным видам 
социальных норм [6]. При этом при характеристике право-
вой нормы, ученые, как правило, рассматривают ее призна-
ки с позиции внутригосударственного права, не принимая в 
расчет специфические особенности международного права.

По нашему мнению, подобный односторонний подход к 
данному вопросу не в полной мере способствует выявлению 
характерных черт, присущих исключительно норме права 
как уникальному феномену, который позволил бы осуще-
ствить более четкое разграничение, с одной стороны, между 
правовыми и иными социальными нормами, также выступа-
ющими в качестве регулятора общественных отношений, а с 
другой — между нормами права и ненормативными поло-
жениями. В этой связи, при характеристике именно декла-
ративных норм, большинство которых содержится в между-
народном праве, данный подход применяется не самым 
лучшим образом.

Что касается классификации правовых норм, то она по-
зволяет обозначить место и роль юридических норм в систе-
ме правового регулирования, глубже понять их природу и 
значение. Следует также обратить внимание на то, что в об-
щепринятом понимании к классификации правовых норм 
подходят с позиции многоаспектности. 

В теории права норма представляет собой определен-
ный стандарт, образец, эталон, модель поведения участни-
ков социального общения. Все нормы принято разделять на 
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технические – регулирующие отношения между людьми и 
внешним миром, природой, техникой; и социальные – обще-
обязательные правила поведения, регулирующие отноше-
ния между людьми, отражающие закономерности обще-
ственного развития и потребности современной практики. 
Таким образом, норма права – это одна из разновидностей 
социальных норм [7, с. 50-52].

Нормы права достаточно разнообразны, их можно клас-
сифицировать по различным основаниям. На наш взгляд, 
наиболее обобщенным признаком, в зависимости от которо-
го классифицируются правовые нормы, выступает их роль в 
механизме правового регулирования. Таким образом, в зави-
симости от функциональной роли нормы права подразделя-
ют на исходные (отправные), общие и специальные (специ-
ализированные).

В своих работах А. В. Малько и А. Ю. Саломатин отно-
сят декларативные нормы к исходным нормам в силу того, 
что они определяют основы правового регулирования обще-
ственных отношений, его цели, задачи, пределы и направле-
ния [5, с. 165].

В свою очередь, А. В. Баранов также указывает на то, что 
декларативные нормы представляют собой предписания, 
закрепляющие основные устои правовой действительно-
сти, определяющие основы существующего общественного 
строя, общие моральные, политические, идеологические 
основы законодательства, «общие», «основные» начала пра-
ва [8, с. 6]. Однако, анализируя место данного вида правовых 
норм в системе российского права, А. В. Баранов приходит 
к иному, чем А. В. Малько и А. Ю. Саломатин выводу, кото-
рый, на наш взгляд, является более теоретически обоснован-
ным и точным.

По мнению А. В. Баранова, правовые декларации об-
ладают рядом специфических свойств, которые позволяют 
выделить их в особую разновидность – специализированные 
нормы права, наряду с правовыми принципами, правовыми 
дефинициями, правовыми целями, задачами, презумпци-
ями и фикциями, оперативными и коллизионными пред-
писаниями [12, с. 26]. Помимо А. В. Баранова, данной точ-
ки зрения также придерживаются В. В. Кожевников и М. В. 
Мартыненко, также исследующие проблемы специализиро-
ванных норм права [10].

Более того, А. В. Барановым также было выработано и 
предложено определение термина «специализированная 
норма права» – это особым образом сформулированное об-
щеобязательное, формально-определенное правило общего 
характера, выполняющее в механизме правового регулиро-
вания специфические функции, выражающееся в том, что 
эти нормы оказывают определительно-обеспечительное воз-
действие на систему права [9, с. 29].

Однако, следует отметить, что в теории права отсутству-
ет системный подход к анализу декларативных норм права, а 
также определению их правовой природы. Так, А. В. Баранов 
[8], [9], С. С. Алексеев [11], М. И. Байтин, В. К. Кабаев [12] рас-
сматривают декларативные нормы в качестве специализиро-
ванных норм права, В. М. Горшенев [13] и В. А. Рыбаков [14] 
нетипичных нормативных предписаний, Т. Н. Мирошничен-
ко аномалий в праве [15], М. Л. Давыдова нормативно-право-
вых предписаний, не выражающих нормы права [16], Л. А. 
Морозова исходных норм [17], В. М. Шафиров нормативных 
обобщений высокой степени общности [18]. 

Аналогичным образом обстоит ситуация с неопреде-
ленностью в терминологии. В общепринятом понимании ис-
следуемый вид правовых норм именуется декларативными 
нормами или нормами-декларациями. В свою очередь, А. В. 
Баранов именует их учредительными или нормы-начала [8], 
В. А. Рыбаков целеустановительными [14]. 

Таким образом, проведя анализ отечественной док-
трины относительно места декларативных норм в системе 
классификации норм права, следует отметить, что наиболее 

рациональной и обоснованной, на наш взгляд, является по-
зиция, предложенная А. В. Барановым, касаемо отнесения 
норм-деклараций именно к специализированным нормам 
права. Также для унификации понятийного аппарата в пра-
вовой доктрине предлагается использовать единое наимено-
вание данного вида норм как нормы-декларации или декла-
ративные нормы.
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До 1861 года в Российской империи не существовало 
единых стандартов правового регулирования рабочего вре-
мени, организации труда и правовой защиты работников. 
По мере образования каждой отрасли промышленности 
формировались соответствующие правила регулирования 
труда, которые оказывали влияние на другие ведомства. Так 
формировалось единое централизованное законодательство 
о труде. Этот процесс завершился в России в начале XX века.

В XVIII веке была предпринята попытка законодательно 
закрепить продолжительность рабочего времени. В XII главе 
«Регламента адмиралтейству» (5 апреля 1722 года) продол-
жительность рабочего дня в течение весны и лета составля-
ла 13,5 рабочих часов, с 4,5 утра до 7-8 вечера с часовым или 
двухчасовым перерывом на обед. Зимой, в ноябре-январе, 
когда нет «нужного дела», во время мира «не работать и на 
те дни работных денег не давать»1. Устроитель уральских гор-
ных заводов Генкин представил правительству проект наказа, 
где предполагал установить 14-часовой рабочий день летом, 
12-часовой – весной и осенью, 10–часовой – зимой и 20-днев-
ный отпуск летом. Наказ не был принят [17, с. 11]. 

2 сентября 1741 года были утверждены «Регламенты» и 
«Работные регулы» суконным и каразейным предприятиям. 

1	 Полное	собрание	законов	Российской	империи	(ПСЗ).	Изд.	1830.	
Т.	IX.	№	3937.

«Регламент» требовал соблюдать правила пожаробезопасно-
сти, содержать в чистоте и порядке рабочие места, прогулы 
рабочих по вине заведения оплачивать «без всяких оговорок 
немедленно и исправно», строить госпитали, выдавать рабо-
чую одежду в рассрочку, так как рабочие и мастеровые плохо 
одеты, «насилу и целую рубаху на плечах имеют». «Регла-
мент» устанавливал штрафы «по справедливости». 

«Работные регулы» закрепляли 17-часовой рабочий день 
с марта по октябрь с 4 утра до 9 вечера с двухчасовым переры-
вом на обед, с ноября по февраль – 16-часовой рабочий день 
с 4 утра до 8 вечера с часовым перерывом на обед и 8-часовую 
работу без перерыва с 4 утра до 12 дня – в субботу2.

До второй половины XIX века промышленность в России 
была развита слабо, формирование рынка вольнонаёмной 
рабочей силы было невозможно, крайне затруднён был от-
ход крестьян из деревень. Поэтому к заводам, рудникам, при-
искам приписывали крестьян, покупали, направляли на них 
каторжников, бродяг, нищих, закрепляли навечно наёмных 
работников. Приписные крестьяне преобладали в основном 
на Урале, в Карелии, Сибири. Формально они оставались го-
сударственными, но как крепостные отбывали барщину на 
заводских работах. 

2	 ПСЗ.	Изд.	1830.	Т.	IX.	№	6858.
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Крайне слабо регулировался труд свободных лиц до 
второй половины XIX века. Обилие законодательного мате-
риала, содержавшего нормы по частным вопросам, и своео-
бразный порядок ведомственной систематизации правовых 
норм влекли множество технических неудобств при осущест-
влении деятельности органов суда и управления. На этом 
этапе трудовое законодательство было фрагментарным и ка-
зуистичным, административное вмешательство государства 
носило карательный и принудительных характер [2, с. 14]. 

Данную особенность можно проследить с XVIII века на 
примере появления и развития горного права. До XVIII века 
горные заводы, промыслы находились под контролем во-
евод, горной администрации не было. Управление горной 
промышленностью начинается после появления Рудного 
приказа (1715 год), Берг – коллегии, основных горных законов 
– «Берг – Привилегии» (1719 год)3, «Берг – Регламент» (1739 
год) [5, с. 10] и др.

Горным законодательством предусматривалось исполь-
зование только принудительного труда. «Подобно тому, как 
помещик заведовал, до известной степени, всякого рода дела-
ми своих «подданных» (как нередко назывались крепостные) 
в пределах своего имения, так и горное начальство должно 
было являться в своих округах начальством до некоторой сте-
пени общим»; и действительно, горное правление имело в 
своем ведении и полицию, и суд, и школы, и церкви и т.д. в 
пределах горных округов [18, с. 168]. 

В начале XIX века в России продолжало действовать Со-
борное уложение 1649 года, законодательство Петра I и его 
преемников. Нормативный материал не был по-прежнему 
систематизирован, что способствовало произволу чиновни-
ков, администрации, полиции и судов. 

В Сибири постоянно не хватало рабочей силы. Горные 
работы на алтайских и нерчинских заводах и приисках, при-
надлежащих Кабинету4, производились не вольнонаёмными 
рабочими, а мастеровыми, которые еще с 1761 года, после 
освобождения от подушного налога, были приравнены к 
лицам, состоявшим на военной службе. Заводы и прииски 
пополнялись мастеровыми через рекрутские наборы с кре-
стьян, приписанных к ним. Мастеровыми становились дети 
мастеровых и рабочих всех нижних чинов, состоящих на за-
водской службе и находящихся в отставке, а также незакон-
норожденные дети от их вдов и дочерей. 

Никто из горных рабочих не мог быть переведён в дру-
гое сословие без разрешения Кабинета, а после перевода в 
ведомство Министерства финансов – без согласия министра 
финансов. Мастеровые разделялись на команды под руко-
водством горных офицеров. «Они содержались в порядке и 
повиновении по Воинскому уставу Петра I, и за разные про-
ступки и преступления мастеровые и все нижние чины, со-
стоящие на заводской службе, судились военным судом»5.

В 1858 году в начале реформ Александра II возник спор о 
правовом статусе рабочих на сибирских землях Кабинета. Ка-
бинет считал горнорабочих «оседлыми военнослужащими». 
В Министерстве императорского двора была другая точка 
зрения, согласно которой «…мастеровых Алтайского и Нер-
чинского горных округов нельзя рассматривать как рабочих 
военнослужащих… или как военнорабочих. Хотя они под-
лежат рекрутским правилам набора, служат определенные 
сроки и, для большей дисциплины в их трудовом ремесле, 
подчинены строгостям воинского устава, тем не менее … по 
самому роду занятий, по оседлости и праву иметь свои дома 
и хозяйства в селениях они не имеют характера солдат…» [1, 
с. 154] С одной стороны, условия труда и быта горнорабочих 
были организованны по подобию военных поселений, с дру-
гой стороны, имелось сходство с посессионными уральскими 
горными заводами.

3	 ПСЗ.	Т.	V.	№	3464.
4	 Кабинет	Его	Императорского	Величества	утвержден	в	1704	году	

Петром	I;	являлся	его	канцелярией,	ведал	казной	и	имуществом	
царя,	вел	переписку.	В	1826	году	вошел	в	Министерство	импера-
торского	двора,	ведал	личным	имуществом	царя	(землями,	заво-
дами,	рудниками,	лесами,	драгоценностями).

5	 ПСЗ.	Т.	III.	№	1960.

Самой тяжёлой была работа на сибирских золотых при-
исках. Поэтому сюда ссылали горнорабочих за разные про-
винности с других заводов и рудников. Помещики могли 
отправлять своим провинившихся крепостных на золотые 
промыслы с правом требовать их обратно. До 1855 года ма-
стеровых переводили на другие прииски только с разреше-
ния горного правления. В 1855 году это правило было отме-
нено, ни один рабочий с этого времени не был ограждён от 
самодурства местных управляющих [3, с. 35.

Среди рабочих на золотых приисках были и подростки 
с 12 лет. В Положении 1828 года о мастеровых Колывано – 
Воскресенских заводов отмечено: «Дети причисляются к ко-
мандам мастеровых, не прежде как по прошествии 12 лет, но 
дотоле, пока достигнут совершенного возраста и укрепления 
сил, употребляются только к «разбору руд и другим легким 
занятиям» [3, с. 35]. Рабочие в возрасте от 12 до 18 лет счита-
лись подростками, им разрешалось работать не более 8 часов 
в сутки в дневное время6. По штату 1849 года на Алтайских зо-
лотых промыслах полагалось 234 подростка, из них 111 в воз-
расте до 15 лет [1, с. 397]. С семи лет, а с 1849 года – с восьми, 
мальчики должны были учиться в заводских или приисковых 
школах, если только отец до 12 лет не захотел обучать детей 
дома, что встречалось очень редко. 

Работы на золотых приисках приравнивались к каторге. 
Холод, казарменная жизнь в сырых помещениях, постоян-
ный дым (замёрзшую землю оттаивали кострами), работы по 
колено в воде в дождливый период, плохая пища вызывали 
болезни, высокую смертность. Накануне отмены крепостного 
права, управляющие казёнными промыслами были вынуж-
дены давать отпуска от 1 до 3 месяцев малолетним рабочим, 
старикам, ослабленным после болезни.

На кабинетских золотых приисках работали круглый 
год, в одну, две и три смены. В 1852 году трёхсменная работа 
стала общим правилом. Горнорабочий, если были три сме-
ны, работал от 242 до 248 дней в году. 

Продолжительность рабочего времени в дневные и 
ночные смены равнялись 12 часам. Дневная смена начина-
лась в 4 утра, ночная – в 16 часов. При этом рабочие долж-
ны выполнять задания, летом в пять, зимой в семь рабочих 
смен по штатам 1849 года. Выполнившие задания не могли 
уйти с работы, невыполнившие должны были доработать 
в выходные дни. За непослушание – наказание розгами и 
палками. 

С 1835 года с одобрения министра финансов горнорабо-
чие с их согласия могли быть привлечены за двойную плату к 
сверхурочным работам в выходные дни. В основном рабочих 
сгоняли на такие работы насильно. Один рабочий Царево – 
Николаевсого промысла в военном суде 1841 года показал: 
«…После наказания розгами за уход со старательской работы 
Я, не надеясь избавиться от назначенной нам работы, в кото-
рую мы, хотя и не каждую гульную неделю употреблялись, 
но всё же доводилось иногда находиться в оной против же-
лания нашего, в тот же день сговорился с другим рабочим 
убить кого – нибудь». 13 сентября 1841 года трое рабочих «…
посланы были с прочими из казармы в гульную неделю на 
старательскую работу», работать отказались, «за такую лен-
ность и упрямство наказаны по мере вины лозою [3, с. 20]. 
Наказание было совершенно противозаконно, так как в вы-
ходные дни рабочие могли работать только с их согласия. По 
воскресеньям и праздникам обязательные работы на приис-
ках не производились. 

Горнорабочие на кабинетских золотых приисках получа-
ли жалованье, провиант, муку часто очень плохого качества, 
кормовые, «порционные» деньги. Получая небольшое жало-
ванье, рабочие стремились обзавестись своим хозяйством.

На новых промыслах рабочие вынуждены были строить 
себе казармы. Построенные нередко из пихтового леса дома 
в сильные морозы промерзали насквозь, по стенам текла 
вода. Из-за сырости у рабочих начиналась «гнилая горяч-
ка», от плохого питания – цинга. Эти и другие болезни были 
распространены на всех приисках. Зимой число больных 
доходило до 17 %. Главные причины – «…сырое и суровое 

6	 ПСЗ.	Т.	III.	№	1960;	Т.	XIII.	№	11335;	Т.	XXVII.	№	26050.
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местоположение золотоносных россыпей, глубокие снега и 
позднее наступление тёплой погоды в тех местах, работы … 
почти во всегдашней сырости …, а особенно теснота в наско-
ро выстроенных избушках, лазаретах, в которых вдруг нако-
пляется неожиданно большое число больных» [4, с. 57, 60-61].

Промысловые больницы находились в неудовлетвори-
тельном состоянии: вместо коек – нары, сырые помещения, 
теснота, недостаток лекарств, белья, обуви. Горнорабочие по 
штатам 1849 года во время пребывания в больнице получали 
половину жалования. 

Рабочие на алтайских заводах и приисках работали бес-
срочно, до потери трудоспособности. По Положению 1828 
года никто из мастеровых не освобождался «… от непремен-
ной обязанности производства работ, как токмо получением 
отставки, данной от горного правления». Главной причиной 
отставки считалась только «неспособность к работе по бо-
лезням, увечью или старости»7. Отставным выдавалась пен-
сия по положению 1797 года, рабочим унтер – офицерского 
звания – 20 рублей, рядовым – 10 рублей, вдовам – 5 рублей, 
сиротам – 3 рубля в год. С 1836 года наименьший размер пен-
сии составлял 6 рублей (ассигн.), а с 1840 года, с переводом на 
серебро – 1 рубль 72 копейки в год. С 1828 года пенсионеры 
получали провиант по 2 пуда в месяц [3, с. 11-12].

В случае безупречной службы в течение 25 лет по Поло-
жению комитета министров от 11 марта 1825 года рабочие, 
взятые на прииски и заводы из крестьян в результате рекрут-
ского набора, могли также уйти в отставку. Но таких рабочих 
было мало, так как по высочайшему же повелению нельзя 
было отправлять в отпуск, в отставку оштрафованных масте-
ровых «и тех из них, кто будет оставлен в подозрении и затем 
не вполне одобрительно вести себя». Некоторых мастеровых 
в отставке иногда принимали в богадельни. В таком случае 
пенсия не выдавалась8.

За совершённые правонарушения на приисках Кабине-
та рабочие подвергались суровым телесным наказаниям роз-
гами и палками. За второй и следующие побеги, за наговор 
на себя о совершении уголовного преступления для избав-
ления от работы наказывали шпицрутенами. Виновных ино-
гда помещали в исправительные казармы на срок от 3 до 12 
месяцев, при этом арестованным сбривали половину головы 
и ежедневно отправляли на самые тяжёлые работы [9, с. 101].

К середине XIX века принудительный труд, военно–
крепостной режим оказались невыгодными по сравнению с 
вольнонаёмным трудом, который использовали частные зо-
лотопромышленники.

В первой половине XIX основным районом добычи зо-
лота становится Восточная Сибирь. За четверть века «золотая 
лихорадка» распространилась от Алтая до Тихого океана. Из 
553 приисков на Урале и Сибири в 1861 году 283 находились 
в Восточной Сибири [11, с. 226]. После реформы 1861 года на 
золотых приисках Восточной Сибири добывалось от 64,3 до 
75,5% общероссийского золота. Урал, например, давал 17,2-
28,7%, а Западная Сибирь лишь 4,6-7,2 % всего добываемого 
золота в России [19].

С 1882 по 1903 год в Российской империи было при-
нято девять главных законов, которые стали основой про-
мышленного (трудового) права. Кроме законов в фабрично 
– заводское и горное законодательство России входили ад-
министративные акты министерств, присутствий, которые 
утверждались императором и с 1863 года публиковались в 
Собрании узаконений и распоряжений правительства, изда-
вавшимся Правительствующим сенатом. Административные 
акты представляли собой либо разъяснения и дополнения к 
законам о труде, либо самостоятельные источники трудового 
права, содержащие в основном нормы по технике безопасно-
сти. К источникам трудового права относились также прави-
ла внутреннего распорядка, коллективные договоры, обычаи 
(обыкновения) [6, с. 6-9, 11-12], [15, с. 36].

После 1861 года все источники трудового законодатель-
ства в горной промышленности делились на общие (Устав о 
промышленном труде 1913 года) и специальные (Дополни-

7	 ПСЗ.	Т.	III.	№	160.
8	 ПСЗ.	Т.	XXIV,	отд.	II,	прил.	С.	129.

тельные правила 1861 года, Положение о горнозаводском на-
селении казенных горных заводов 1861 года, Уставы горный, о 
промышленности, о частной золотопромышленности (Свод 
законов, т.7), сборники узаконений о частных золотом и гор-
ном промыслах с разъяснениями к продолжениям к Своду 
законов и распоряжениям правительственных мест и долж-
ностных лиц.

20 декабря 1895 года был принят закон «О найме рабо-
чих на частные золотые и платиновые промыслы» взамен ст. 
ст. 662, 664-675, 677-680 и 687-706 «Устава горного и в измене-
ния и дополнения других подлежащих узаконений». Он со-
стоял из двух разделов: «А. Относительно надзора за поряд-
ком, благоустройством и безопасностью на частных золотых 
и платиновых промыслах» и «Б. Относительно найма рабо-
чих на частные золотые и платиновые промыслы» [8].

После отмены крепостного права все рабочие, припи-
санные к горным заводам, рудникам, приискам, получили 
«права свободных сельских обывателей личные, по имуще-
ству и по состоянию», хотя были исключения. Этот процесс 
регулировался Дополнительными правилами от 19 февраля 
1861 года, а также Положением о горнозаводском населении 
казенных горных заводов от 8 марта 1861 года [10, с. 511-529], 
[12]9. Дополнительные правила касались населения частных, 
казенных, кабинетских горных заводов и приисков ведомства 
Министерства государственных имуществ и Министерства 
финансов. 

Процесс перехода в свободное сословие, юридически 
крестьянское, происходил в течение двух лет. Согласно раз-
делу «О порядке поступления горнозаводских людей в завод-
ские работы» Положения о горнозаводском населении казен-
ных горных заводов от 19 февраля 1861 года, освобождённые 
от крепостного труда рабочие могли снова устраиваться на 
прииски, горные заводы, рудники по найму на добровольных 
условиях сроком не более трёх лет, «по истечении сих сроков 
условия могут быть возобновляемы [10, с. 519].

Все работающие в горной промышленности были разде-
лены на мастеровых и рабочих. «Мастеровые суть те, кои ис-
полняют все технические, заводские или рудничные работы, 
требующие известного знания и навыка; сюда же относятся 
и те должностные люди (служители) по части технической, 
хозяйственной или письменной, которые приняты будут по 
найму. Рабочие суть те, кои занимаются по заводу разными 
не техническими или вспомогательными работами» [10, с. 
519].

Положение о горнозаводском населении казённых гор-
ных заводов установило минимальный, 12-летний возраст 
приема на работу на прииски, рудники, горные заводы с со-
гласия родителей (ст. ст. 52, 53, 307).

Рабочее время, его распределение долгое время регули-
ровалось индивидуально, по договору или обычаю. В разных 
отраслях промышленности России сформировалась своя си-
стема норм, регулирующая рабочее время и отдых. Так, оче-
видец сообщал, что на золотых приисках Енисейского округа 
Енисейской губернии рабочие «… работают по 18 часов, всег-
да голодные, оборванные и за этот каторжный труд дается 
им по 20 копеек серебром в сутки, но из этой суммы высчи-
тывается ещё более половины за сахар, табак…» и штрафы10.

Именно в эту сферу труда государство начинает посто-
янно и динамично вмешиваться, устанавливая государствен-
но–административный контроль. По закону от 12 июня 1897 
года «О продолжительности и распределении рабочего вре-
мени в заведениях фабрично–заводской промышленности» 
дневное рабочее время не должно было превышать 11,5 ча-
сов в сутки, а по субботам и накануне праздников – 10 часов, 
также устанавливались 66 обязательных дней отдыха в году: 
52 воскресных и 14 общегосударственных праздников. В 1900 
году было добавлено ещё три праздничных дня [16, с. 70-71].

В законе впервые в России дается определение рабочего 
времени, в том числе ночного – между 9 часами вечера и 5 ча-

9	 Дополнительные	правила	о	приписанных	к	частным	горным	за-
водам	людях	 ведомства	Министерства	финансов	 //	 Российское	
законодательство	X-XX	веков.	Т.	7.	М.,	1989.	С.	352-370.

10	 Судебный	вестник.	1872.	№	7.	С.	54.
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сами утра, если две и более смены – до 4 утра. Впервые в рос-
сийском законодательстве появилось понятие сверхурочных 
работ, которые допускались по особому соглашению между 
администрацией и работником. 

Контроль за соблюдением рабочего законодательства на 
сибирских приисках был возложен на окружных инженеров, 
горных исправников, чинов полиции. Окружные инженеры 
наблюдали за исполнением постановлений о трудовой дея-
тельности женщин, подростков и малолетних рабочих, за ис-
полнением работодателями и рабочими правил, определя-
ющих их обязанности и взаимные между ними отношения, 
рассматривали и утверждали таксы, табели, расписания и 
правила внутреннего распорядка, которые составляли горно-
заводские управления, для рабочих принимали меры к пред-
упреждению споров и недоразумений между нанимателями 
и рабочими «путем исследования их на месте возникших не-
удовлетворений и миролюбивого соглашения сторон» [13, с. 
408-410].

Нормы, которые регулировали рабочее время малолет-
них (от 12 до 15 лет) имели императивный характер. Общая 
продолжительность работы малолетних рабочих – не более 8 
часов в сутки. Ночные работы малолетних на приисках, под-
ростков (от 15 до 18 лет) и «лиц женского пола» были запре-
щены. Однако ст. 124 Устава о промышленности в случае ува-
жительных причин (аврал и т.п.) разрешала губернаторам 
допускать подростков и женщин к ночным работам.

Законодательство о найме работников на сибирские 
прииски было гораздо либеральнее по вопросу регулирова-
ния рабочего времени: в нём вовсе не упоминалось о нормах 
рабочего времени для приисковых рабочих (исключения 
составляли малолетние, подростки и женщины). Определе-
ние продолжительности рабочего времени было отнесено 
исключительно к договору между сторонами. Например, в 
договоре С. А. Степановой 1888 года с рабочими–киргизами 
(прииск Семиполатинско-Семиреченского горного округа) 
сказано: «… Из рабочего дня должно полагаться на завтрак 1 
час, на обеденное время и отдых 2 часа в день; работа долж-
на быть даваема нам урочная». Затем следовало определение 
размеров урока (среднего количества выработки пласта). Ко-
личество рабочих часов не обозначалось потому, что оно за-
висело от времени окончания урока [14, с. 86].

Согласно докладу А.П. Кузнецова обществу врачей Ени-
сейской губернии средняя продолжительность рабочего вре-
мени на Енисейских приисках в 1891-1892 гг. была 10-11 ча-
сов, рабочий день начинался с 6-7 утра, перерывы на завтрак, 
обед и ужин составляли 3-3,5 часа с коротким отдыхом по 8 
минут несколько раз. Средняя выработка на одного рабочего 
– забойщика была 650-850 пудов земли в день [7, с. 6-7].

В законе «О найме рабочих на частные золотые и плати-
новые промыслы» указывалось, что «… в случае несчастных 
происшествий на промыслах, как то: пожара, наводнения и 
т. п., рабочие и в праздничные дни не вправе отказываться от 
содействия к прекращению бедствия» (ст. 28), но по отдель-
ному соглашению работника и работодателя, т. е. согласия 
работника. Устанавливалась 120 – часовая предельная годо-
вая норма сверхурочных работ.

Таким образом, с 1861 года содержание трудового дого-
вора в горном законодательстве полностью соответствовало 
требованиям, изложенным в общем законодательстве о тру-
де Российской империи, но императивные нормы о рабочем 
времени, времени отдыха и организации труда сочетались с 
нормами диспозитивного характера.
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ИЗИСТОРИИВЕРХНЕУРАЛЬСКОЙТЮРЬМЫ:ГИПОТЕЗЫМУЧЕНИЧЕСКОЙСМЕРТИПЕТРАКРУТИЦКОГО

В настоящей статье рассматривается вопрос раскрытия некоторых особенностей исторического развития Российского 
государства, отраженных в жизненном пути Петра Полянского. При изучении известных фактов из открытых источников 
автор приходит к выводу, что казнь Петра Полянского была предрешена сложившимися обстоятельствам. К этому времени в 
обществе и государстве свершилось три знаковых события, в соответствии с которыми было принято решение о ликвидации 
Петра Полянского.

Первое событие отразило призошедшие изменения в управлении православной цекви и назначении нового 
местоблюстителя патриаршего престола вместо П. Полянского. Представители обновленческой цекви шли на сближение с 
новой властью. Получилось так, что сначала митрополит Сергий был провозглашен Местоблюстителем, затем, спустя некоторое 
время приговор в отношении П. Полянского был приведен в исполнение.

Второе событие отразилось в том, что осенью 1937 года появилось новое обвинительное дело в отношении 
священнослужителей Челябинской области. Все они были изобличены как «участники контрреволюционной повстанческой 
террористической организации церковников Партия угнетенных христиан». При раccледовании этого дела многие другие дела 
были приобщены к нему. Дело в отношении митраполита П. Полянского было объединено с другими делами священнослужителей 
Омской и Челябинской областей по обвинению епископа Антония Миловидова и еще 127 священников. 01 сентября 1937 
года в отношении Полянского было подготовлено обвинительное заключение по следственному делу Д. П16935. Специальная 
«тройка» при УНКВД по Челябинской области утвердила приговор 2 октября 1937 года.

Третья часть отражает изменения в политике и праве, что привело к появлению внесудебных троек для вынесения 
приговоров. В указанное время в СССР всё было подчинено выполнению пятилетних планов. Государству для выполнения 
поставленных задач были нужны деньги и люди. Государство вновь обратилось к опыту прошлого – репрессиям, но с более 
жесткими мерами проведения, включая и изменение системы учреждений исполнения наказания. Политизоляторы и тюрьмы 
закрывалсь в связи с невозможностью использовать эти учреждения в реализации экономических планов.

На сопоставлении фактов можно убежденно говорить, что казнь была проведена в Верхнеуральской тюрьме, но при этом 
место захоронения обнаружить пока не представляется возможным. Приговор был приведен в исполнение в Верхнеуральской 
тюрьме. Это косвенно подтверждается приказами по тюрьме, в которых указывалось, что этапов из тюрьмы за сентябрь – 
октябрь не было организовано. Да и организация этапа была делом хлопотным из-за отсутствия техники для перевозки. К этому 
добавляется, что в последние месяцы Петр Полянский не вставал из-за серьёзного недуга, который мог привести к его смерти 
в случае транспортировки. Представители власти этого не желали. Скорее всего, властям надо было наказать смертью Петра 
Полянского за несгибаемость. 

Но в этом случае встает вопрос о месте захоронения. Если верить высказываниям ветеранов учреждения и мнениям 
местных краеведов, то расстрелянных вывозили на старое кладбище и хоронили в одной братской могиле.

Ключевые слова: митрополит, местоблюститель, тюрьма, репрессивная политика, место захоронения.
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FROMTHEHISTORYOFTHEVERKHNEURALSKAYAPRISON:HYPOTHESESOFTHEMARTYRDOMOFPETER
KRUTITSKY

This article discusses the issue of revealing some features of the historical development of the Russian state, reflected in the life 
path of Peter Polyansky. When studying known facts from open sources, the author comes to the conclusion that the execution of Peter 
Polyansky was predetermined by the circumstances. By this time, three significant events had taken place in society and the state, in 
accordance with which a decision was made to liquidate Pyotr Polyansky.

The first event reflected the changes that had come about in the administration of the Orthodox church and the appointment of a new 
locum tenens of the patriarchal throne in place of P. Polyansky. Representatives of the obnavlenchesky church went for rapprochement 
with the new government. It so happened that at first Metropolitan Sergius was proclaimed Locum Tenens, then, after some time, the 
sentence against P. Polyansky was carried out.

The second event was reflected in the fact that in the autumn of 1937 a new accusatory case appeared against the clergy of the 
Chelyabinsk region. All of them were exposed as “participants in the counter-revolutionary insurgent terrorist organization of churchmen, 
the Party of Oppressed Christians.” During the investigation of this case, many other cases were added to it. The case against Metropolitan 
P. Polyansky was combined with other cases of the clergy of the Omsk and Chelyabinsk regions on charges of Bishop Anthony Milovidov 
and 127 other priests. On September 1, 1937, an indictment was prepared against Polyansky in the investigative case of D. P16935. A 
special “troika” at the UNKVD in the Chelyabinsk region approved the verdict on October 2, 1937.

The third part reflects the changes in politics and law that led to the emergence of extrajudicial troikas for sentencing. At that time, 
everything in the USSR was subordinated to the fulfillment of the five-year plans. The state needed money and people to fulfill its tasks. 
The state again turned to the experience of the past - repression, but with more stringent measures, including a change in the system of 
institutions for the execution of punishment. Political isolators and prisons were closed due to the inability to use these institutions in the 
implementation of economic plans.

By comparing the facts, we can confidently say that the execution was carried out in the Verkhneuralsk prison, but at the same time 
it is not possible to find the burial place. The sentence was carried out in the Verkhneuralsk prison. This is indirectly confirmed by the 
orders for the prison, which indicated that the stages from the prison for September-October were not organized. And the organization of 
the stage was troublesome because of the lack of equipment for transportation. To this is added that in recent months, Pyotr Polyansky 
did not get up due to a serious illness that could lead to his death in case of transportation. The authorities did not want this. Most likely, 
the authorities should have punished Pyotr Polyansky with death for his inflexibility.

But, in this case, the question arises about the place of burial. If we believe the statements of the veterans of the institution and the 
opinions of local historians, then the executed were taken to the old cemetery and buried in one mass grave.

Keywords: metropolitan, locum tenens, prison, repressive policy, burial place.
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История окружает нас. Она, как правило, отображается 
в каких-либо источниках, в том числе в конкретных докумен-
тах и биографиях живших и живущих людей. Каждая жизнь 
уникальна с точки зрения жизненного пути, отображенных в 
ней исторических фактов. Кто-то прожил свою жизнь ярко и 
оставил след в истории и сердцах людей, а кто-то прожил не-
примечательную жизнь, но те и другие участвовали в истори-
ческих событиях. Переживали возникшие изменения. Исто-
рия вошла в их биографии в виде документов и событий, 
отметилась в  характере определенных исторических лиц. 
Ими мы восхищаемся и ставим биографии таких граждан в 
пример.

 В настоящей работе мы остановимся на некоторых исто-
рических событиях, которые повлияли на биографию Петра 
Полянского, жизненный путь которого в настоящее время яв-
ляется примером несгибаемой воли и истинного служения.

Надо отметить, что мы не впервые обращаемся к био-
графии Петра Полянского. Еще в 1996 году мы впервые об-
ратились к биографии Петра Полянского в книге «Страницы 
истории Верхнеуральской тюрьмы», где указали некоторые 
биографические даты в жизненного пути  П. Полянского [6, с. 
58]. С этого времени прошло уже более 25 лет. Казалось, что 
за это время все архивные материалы изучены, все научные 
гипотезы высказаны и проверены.

Но, в настоящий момент, несмотря на многие исследо-
вания, остается вопрос о последних днях Петра Полянского 
в Верхнеуральской тюрьме и месте его захоронения. В своих 
рассуждениях мы попытаемся дать ответ на эти вопросы.

Прежде чем приступить к озвучиванию основных тези-
сов, я бы желал остановиться на общеизвестных событиях и 
датах, отнесенных к жизни Петра Полянского, т.к. в некото-
рых изданиях указываются иные даты и факты [7, с. 341-369].

Как указано в разнобразных источниках Петр Полян-
ский 02 октября 1937 года был приговорен к высшей мере 
наказания. 10 октября 1937 года расстрелян в тюрьме города 
Магнитогорска [11, с. 35-51], как считают некоторые исследо-
ватели. Что не вызывает сомнения – то, что Петр Полянский 
был расстрелян 10 октября 1937 года, но где, это вызывает за-
конный вопрос. 

Для того, чтобы понять, для чего и с какой целью это 
было сделано после 10 лет содержания в местах лишения сво-
боды, необходимо сопоставить все значимые факты

В отношении П. Полянского  в 1937 году было заведено 
новое следственное дело по обвинению его в заговоре слу-
жителей культа против советской власти. К этому времени в 
обществе и государстве свершилось три знаковых события, в 
соответствии с которыми было принято решение о ликвида-
ции Петра Полянского.

Первое. Для российского общества и священнослужи-
телей мира Петр Полянский считался на 1 января 1937 года 
уже умершим. Вместо него, согласно написанному Петром 
Полянским завещанию, местоблюстителем становился ми-
трополит Сергий. Это произошло следующим образом. 27 
декабря 1936 года Московской Патриархией было принято 
определение, согласно которому богослужебное поминове-
ние митрополита Петра прекращалось, а в качестве Место-
блюстителя предписывалось поминать митрополита Сергия: 
«С 1-го января наступающего 1937 года ввести за богослуже-
ниями в церквах Московского Патриархата поминовение по 
следующей форме: после «Святейших Патриархов Право-
славных» возносится имя «Патриаршего Местоблюстителя 
нашего Блаженнейшего митрополита Сергия», а там, где 
полагается полный титул: «Патриаршего Местоблюстителя 

нашего Блаженнейшего Сергия, митрополита Московского 
и Коломенского» [18], [19]. 

22 марта 1937 года Патриархией был издан указание на 
имя митрополита Елевферия «о принятии к сведению» заве-
щательного распоряжения митрополита Петра от 5 декабря 
1925 года, написанного им на случай его кончины. Наконец, 
только в номере за март – апрель 1937 года «Голоса Литов-
ской православной епархии» (к тому времени, по сути, един-
ственного печатного органа, остававшегося в распоряжении 
Московской Патриархии) был напечатан официальный не-
кролог, сообщавший о кончине святителя Петра [3, с. 21].

Таким образом, сначала митрополит Сергий был про-
возглашен Местоблюстителем, затем, спустя почти три ме-
сяца, было «принято к сведению» завещание митрополита 
Петра, на основании которого состоялось это провозглаше-
ние, и лишь после этого за рубежом появилось официальное 
сообщение о его кончине, в силу которого и было приведено 
в действие завещание [11, с. 35-51].

Второе. В августе 1937 года Управлением НКВД по 
Челябинской области «была вскрыта и ликвидирована по-
встанческая организация духовенства и церковников», состав 
которой якобы достигал свыше 1 000 участников. Было вы-
явлено около 127 лидеров нового движения из числа священ-
нослужителей. Все обвиняемые были приговорены к высшей 
мере социальной защиты – расстрелу. При изучении след-
ственных дел расстрелянных проявляются нестыковки, а в 
некоторых случаях проявляются явные дописки и вклеенные 
новые документы, что говорит о фальсификации документов 
[15, с. 61-65.].

О масштабах репрессий против духовенства на Среднем 
Урале в период «большого террора» свидетельствуют дан-
ные, содержащиеся в докладной записке на имя Н. И. Ежова 
«Об итогах работы по ликвидации и разгрому контрреволю-
ционных формирований и антисоветских элементов по Ура-
лу за период с 1 октября 1936 года по июль 1938 года».  За это 
время в области было арестовано несколько сотен лиц, имею-
щих отношение к православной церкви. Правительственная 
комиссия по реабилитации жертв политических репрессий в 
1990-х годах пришла к выводу, что в 1937 году было арестова-
но 136 900 православных священников, из них расстреляно 85 
300; в 1938 году арестовано 28 300, расстреляно 21 500; в 1939 
году арестовано 1500, расстреляно 900; в 1940 году арестовано 
5100, расстреляно 1100; в 1941 году арестовано 4000, расстре-
ляно 1900 [16, с. 38].

К осени 1937 года появилось новое обвинительное дело в 
отношении священнослужителей Челябинской области. Все 
они были изобличены как «участники контрреволюционной 
повстанческой террористической организации церковников 
Партия угнетенных христиан». Групповое дело «Дело кон-
трреволюционной организации церковников «Партия угне-
тенных христиан» во главе с епископом Антонием (Милови-
довым)» [15, с. 61-65].  

 При раccледовании этого дела вногие другие дела были 
приобщены к нему. Дело в отношении митраполита Полян-
ского было объединено с другими делами священнослужите-
лей Омской и Челябинской областей по обвинению еписко-
па Антония Миловидова и еще 127 священников. Следствием 
было изобличено нелегальное объединение под названием 
«Повстанческо-террористическая организация духовенства 
Челябинской области» [15, с. 61-65].  

1 сентября 1937 года в отношении Полянского было под-
готовлено обвинительное заключение по следственному делу 
Д. П16935. Специальная «тройка» при УНКВД по Челябин-
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ской области утвердила приговор 2 октября 1937 года [6, с. 
58] (Archival file D. P16935. Investigative case on the charge of 
Metropolitan Peter (Polyansky) in 1937). В обвинении указыва-
лось: «…активный участник повстанческо-террористической 
организации духовенства..», ст. 58–10, 58–11 УК РСФСР. При-
говор: высшая мера наказания – расстрел с конфискацией 
имущества.  Данное решение было оформлено в соответ-
ствии с приказом НКВД СССР № 00447.

Особенности ведения следствия были описаны в чет-
вертом разделе приказа, где определялось, что следствие 
проводилось ускоренно и в упрощенном порядке. В пап-
ке следственного дела должны были содержаться сле-
дующие документы: ордер на арест, протокол обыска, 
анкета обвиняемого, протокол допроса, обвинительное 
заключение, акт о приведении решения в исполнение. 
При предъявлении приговора упор делался на предва-
рительный агентурно-учетный материал, что на практи-
ке позволяло допросить обвиняемого один раз. По делу 
составлялось «краткое» обвинительное заключение. О 
возможности какого-либо применения физического воз-
действия (избиений и пыток) в ходе следствия по при-
казу № 00447 не говорилось да и в целом их применение 
не требовалось [4 ]. Дело формировалось на основе опе-
ративных разработак и донесении из местных органов 
правопорядка. Решения выносились «тройкой» заочно – 
по материалам дел, представляемых органами НКВД из 
мест содержания обвиняемых, а иногда и вовсе без таких 
материалов. Процедура рассмотрения дел была свобод-
ной, протоколы не велись. 

За два года (1937 – 1938 годы) УНКВД по Челябинской 
области было арестовано 25 368 человек, из них приговоре-
но 14 379 человек к ВМН, остальные – к различным срокам 
лишения свободы. При этом тройками УНКВД Челябинской 
области было рассмотрено следственных дел на 16 786 чело-
век, по которым приговорено 8 656 человек к ВМН [1]. 

Необходимо отметить, что всего по стране «тройками» с 
августа 1937 по ноябрь 1938 года было осуждено 767 397 граж-
дан, из них 386 798 – по «первой категории» [9, с. 104-125]. 
Работа «троек» УНКВД выстраивалась на основании ведом-
ственного приказа.В шестом разделе приказа НКВД СССР № 
00447 определялся порядок приведения приговоров «троек» 
в исполнение. Основанием для него служила утвержденная 
выписка из протокола решения «тройки», которую направ-
ляли по месту содержания приговоренного. Приговор ис-
полнялся с обязательным сохранением в тайне времени и 
места приведения [5, с.24–30].

Третье. В указанное время в СССР всё было подчинено 
выполнению пятилетних планов. Государству для выполне-
ния поставленных задач были нужны деньги и люди. Госу-
дарство вновь обратилось к опыту прошлого – репрессиям, 
но с более жесткими мерами проведения, включая и измене-
ние системы учреждений исполнения наказания. 

Именно с этого времени началось новое реформирова-
ние исправительно-трудовой системы. При реорганизации в 
1934 году НКВД СССР Тюремный отдел ОГПУ был реорга-
низован в Тюремный отдел АХУ НКВД СССР, который ку-
рировался представителями Главного Управления государ-
ственной безопасности (ГУГБ) [4, с. 116-128]. Начальником 
Тюремного отдела стал М. В. Попов (Пост. ЦИК и СНК СССР 
от 10 июля 1934 года). Тюремному отделу АХУ НКВД СССР 
были переданы все бывшие политизоляторы ОГПУ особого 
назначения: Бутырский, Сретенский, Челябинский, Верхнеу-
ральский, Суздальский и Ярославский.

На основании постановления ЦИК и СНК СССР от 27 
октября 1934 года и приказа НКВД № 00122 от 29 октября 
1934 года [4, с. 381] при переводе из республиканских НКЮ 
всех мест заключения в НКВД СССР были переданы и тюрь-
мы (называвшиеся изоляторами), а также близкие им по ха-
рактеру режима так называемые «дома заключения». В это 
же время началась подготовка и к ликвидации Верхнеураль-
ского политизолятора. К 1936 году только в Верхнеуральске 
еще функционировал политический изолятор, хотя учреж-
дение официально стало именоваться «тюрьмой № 4». Это 
произошло из-за удаленности изолятора и того, что этапы в 
изолятор и из него шли через Челябинск и Чебаркуль.

По поводу существования политического режима 2 мар-
та 1937 года нарком внутренних дел Н. И. Ежов на пленуме 
ЦК ВКП(б) произнес пламенную речь:

«Нам казалось и всем кажется совершенно законным, 
что заклятые враги народа, осужденные к отбытию тюремно-
го заключения – троцкисты, зиновьевцы, правые – они отбы-
вают наказание тюремное. Но на деле, по существу, тюрем-
ного наказания никто из осужденных не нес. В системе НКВД 
имеются тюрьмы особого типа или политизоляторы. Эти 
политизоляторы, я без преувеличения могу сказать, больше 
походят на принудительные дома отдыха, нежели на тюрь-
мы. Такие политизоляторы имеются в Суздале, Челябинске, 
Верхнеуральске и в ряде других мест. Внутреннее содержа-
ние в тюрьме преступников, осужденных, таково, что они 
тесным образом общаются друг с другом, имеют возмож-
ность обсуждать свои вопросы, разрабатывать планы своей 
антисоветской деятельности. Причем внутритюремная связь 
в изоляторе была совершенно узаконена. Люди собирались 
совершенно открыто. 

Осужденным предоставлялось право пользоваться ли-
тературой, бумагой, письменными принадлежностями в не-
ограниченном количестве. Все, что хочешь. Наряду с казен-
ным пайком все заключенные имели возможность получать 
продукты с воли в любом количестве и любого ассортимента, 
в том числе и водку. Во многих случаях арестованным предо-
ставлялась возможность отбывать наказание вместе со сво-
ими женами (Смех. Молотов: «Во всяком случае мы так не 
сидели раньше») … «Камеры большие и светлые, с цветами 
на окнах. Есть семейные комнаты...» (Читает) ...ежедневные 
прогулки заключенных, мужчин и женщин, по 3 часа» (Смех. 
Берия: «Дом отдыха») Однако, товарищи, эти условия никак 
не удовлетворяли заключенных, и они систематически об-
ращались с требованиями «облегчения невыносимого режи-
ма», который им устроили. Вот с этими требованиями они 
обращались буквально каждый день и в ответ на это они по-
лучали облегчение даже этого режима... [10, с.  13-27].

Я приведу вам несколько примеров ответов на заявле-
ния осужденных с требованием облегчения их положения. 
Вот пишет по Верхне-Уральскому изолятору 10 февраля 1936 
г. начальник Верхне-Уральской тюрьмы особого назначения 
Бизюков: «Объявить заключенным ответ по тюрьме: ...Кома-
рова перевести в одиночную камеру № 50...». Давались ука-
зания и общего порядка. Приведу выдержку, из письма, из 
ответа, который был дан начальнику Челябинской тюрьмы 
Начекину: «Заключенные имеют право выписывать все... (Чи-
тает.) во всех камерах устроить полки для книг». Как видите 
самый тон этого распоряжения тон подобострастного и вни-
мательного отношения к заключенным. В результате этого 
был такой случай, что когда ныне расстрелянному Каменеву 
не вовремя доставили телеграмму из почтового управления, 
по его заявлению было учинено специальное расследование. 
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Начальник тюрьмы учинил специальное следствие и чуть 
было не посадил начальника почты [10, с. 13-27]. Данные фак-
ты указывают на довольно мягкий режим содержания заклю-
ченных политизоляторов до 1936 года.

Грязнов Г. П. – бывший представитель МГБ СССР при 
Верхнеуральской особой тюрьме № 4. В личных беседах рас-
сказывал, что в одной из камер второго этажа содержался из-
вестный священник. Начальник тюрьмы, старший лейтенант 
государственной безопасности И. М. Бизюков [4, с. 116-128], 
лично каждую неделю посещал этого осужденного. Вел дол-
гие беседы. По праздничным дням священнослужитель до-
ставал из своего небольшого деревянного сундука расшитые 
христианские одежды и молился в одиночестве. Его после 
ужина одного выводили на прогулку в небольшой огород в 
две грядки у прогулочного двора. По мнению Г. П. Грязнова,  
возможно, это был П. Полянский.

Высказывание Г. П. Грязнова подтверждал и другой быв-
ший контролер Верхнеуральского политизолятора – Ершов, 
который в 1935 – 1939 годах служил в тюрьме. При встрече 
в 1997 году он рассказывал, что в тюрьме на втором этаже в 
одиночной камере, рядом с проходом, содержался извест-
ный московский священнослужитель, который сильно болел. 
Для него специально сделали две грядки для лука и чеснока, 
так как он болел цингой. Иногда ему позволяли утром и вече-
ром гулять и работать в этом импровизированном огороде. 
Также Ершов подтверждал, что начальник тюрьмы разре-
шал иногда священнослужителю по великим православным 
праздникам служить службу в камере, которую могли слу-
шать другие священнослужители, отбывающие наказание в 
политизоляторе. На третьем этаже в одной из камер содер-
жалось более 20 священнослужителей и в одной камере – не-
сколько монахинь.

Данный священнослужитель в момент прибытия еще 
как-то передвигался, а где-то зимой 1936 – 1937 года сильно 
заболел и почти не стал ходить, а к лету 1937 года всё время 
лежал [21, с. 83-91].

Другой служащий, Крюков, был водителем в тюрьме. 
Он утверждал, что в тюрьму приходило множество писем 
для какого-то христианского чина. Письма и другую корре-
спонденцию для этого сидельца всегда забирал начальник 
тюрьмы.  

Все вышеуказанные свидетели утверждают, что с 1935 
года в изоляторе происходило ужесточение режима. 11 но-
ября 1935 года приказом НКВД № 00403 политизоляторы и 
изоляторы НКВД были переименованы в тюрьмы НКВД. За-
ключенные политизоляторов вывозились на новые процессы 
или ликвидировались на месте. Это было вызвано тем, что 
многие из заключенных изоляторов уже считались расстре-
лянными по приговорам судов. Верхнеуральский политизо-
лятор находился на значительном удалении от транспортных 
центров, а так как транспорта в распоряжении администра-
ции тюрьмы не было, то исполнения приговора по новым 
делам производили в тюрьме. Каждую неделю в тюрьме осу-
ществляли исполнение приговора, в подвальных помещени-
ях. Толстые стены и перегородки глушили звуки выстрелов. 
Поздней ночью тела расстрелянных грузили на подводу и вы-
возили на старое кладбище. Этапы в это время были очень 
редки. И, в основном, этапы отправлялись в Челябинск че-
рез Чебаркуль. Данную мысль подтверждают скупые строки 
книги приказов Верхнеуральской тюрьмы. В распоряжении 
начальника было две конские подводы и один автомобиль.

Представленные выводы подтверждают подчиненность 
Верхнеуральского политизолятора Тюремному отделу АХУ 

НКВД СССР, а не УНКВД Челябинской области.  Магнито-
горская тюрьма была включена в состат УНКВД Челябин-
ской области. К этому стоит добавить, что тюрьма в Магни-
тогорске была достроена только в 1934 году. И представляла 
собой перевалочное здание в два этажа, где собирались эта-
пы на строительные объекты Магнитогорского комбината. 
Магнитогорская тюрьма была небольшой. Это подтверждает 
книга приказов по выделению суточного наряда. Наряд по 
тюрьме состоял из 8 служащих младшего начальственного 
состава,  который не отличался дисциплинированностью [2, 
с. 42-47]. К слову сказать, в Верхнеуральском политизоляторе 
суточный наряд был более взвода охраны, а это – 30 служа-
щих. Рядом с тюрьмой располагалось две казармы в два эта-
жа батальона охраны.

По утверждению Г. П. Ершова в 1937 году в тюрьме про-
исходила чистка спецконтингента. «Политические» были 
разделены и смешаны по камерам с осужденными по уго-
ловным статьям УК СССР. Политические  осужденные ста-
ли выводиться из нее на новые процессы [21, с. 83-91]. Но, по 
мнению многих историков, таких как А. С. Смыкалин, В. П. 
Мотревич, Г. А. Гончаров, этапов не было, в тюрьму поступа-
ли лишь документы о новых процессах, по которым исполне-
ние приговора производилось в подвале тюрьмы, т. к. этапы 
были уже заполнены новым контингентов арестованных.

Новое дело в отношении Петра Полянского прово-
дилось в усеченном формате и 2 октября 1937 года, в связи 
с окончанием рассмотрения, постановлением «тройки» 
УНКВД по Челябинской области было принято решение о 
расстреле Петра Полянского (Крутицкого). Согласно справ-
ке: «…приговор был приведен 10 октября 1937 года в 16 часов. 
Начальник 3 отделения УГБ УНКВД по Челябинской области 
лейтенант Подобедов» [20, с. 4-5].

Приговор был приведен в исполнение в Верхнеураль-
ской тюрьме. Это косвенно подтверждается приказами по 
тюрьме, в которых указывалось, что этапов из тюрьмы за 
сентябрь – октябрь не было организовано. Да и организа-
ция этапа было делом хлопотным из-за отсутствия техни-
ки для перевозки. К этому добавляется, что в последние 
месяцы Петр Полянский не вставал из-за серьёзного неду-
га, который мог привести к его смерти в случае транспор-
тировки. Представители власти этого не желали. Скорее 
всего, властям надо было наказать смертью Петра Полян-
ского за несгибаемость. 

Но, в этом случае встает вопрос о месте захоронения. 
Если верить высказываниям ветеранов учреждения и мнени-
ям местных краеведов, то расстрелянных вывозили на старое 
кладбище и хоронили в одной братской могиле.

Но, согласно мнению профессора В. П. Мотревича – спе-
циалиста по захоронениям, возможно, некоторых хорони-
ли прямо в тюрьме, такие случаи известны по европейским  
тюрьмам, так и по российским учреждениям. В документах 
для личного дела же указывалось место, которое было отве-
дено для этого.

Известный исследователь Урала, специалист по исто-
рическим захоранениям В. П. Мотревич приводит пример, 
с захоронением японских военнопленных в Свердловской об-
ласти вблизи п. Сухой Лог. По документам архивной справки 
в местной березовой роще было захоронено несколько умер-
ших японских военнопленных. В роще были и надмогильные 
холмы и таблички с номерами захоронения, но при вскры-
тии обнаружилось, что под могильными холмами нет захо-
ронений. Оказалось, что из-за нежелания администрации 
лагеря в момент смерти хоронить умерших, их хоронили на 
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территории лагеря, а для отчетности сделали холмики в бли-
жайшей роще, что было проще и дешевле.

Данную версию о захоронении некоторых расстрелян-
ных нам подтвердили бывшие начальники Верхнеуральской 
тюрьмы 1972 – 1986 годов – А. М. Кузин и А. И. Кузнецов. С 
их слов, во время возведения нового больничного корпуса в 
1970 гг. при прокладке шурфов под фундамент были найде-
ны останки несколько десятков людей, а также было найдено 
три крынки с документами 1930-х годов [7, с. 55]. 

Из воспоминаний начальников учреждений следует, 
что надзиратели-контролеры и охрана учреждения после 
ликвидации политрежима в тридцатые-сороковые годы не 
имели представления, кого содержат в камерах тюрьмы, т. 
к. у заключенных были только определенные порядковые но-
мера на тюремных робах, а разговаривать с заключенными 
строжайше было запрещено. Был известен случай в Верхнеу-
ральской тюрьме, когда сотрудница учреждения попробова-
ла беседовать с осужденным. Результат – 5 лет заключения в 
исправительно-трудовом лагере. 

Имена и фамилии были известны только начальнику 
и оперативникам учреждения. После длительного срока за-
ключения заключенные были похожи друг на друга.

Да, растрелы в Верхнеуральской тюрьме производи-
лись в начале октября 1937 года. По выпискам из личных дел 
можно с увереностью сказать, что в начале октября 1937 года 
в тюрьме было произведено несколько десятков исполне-
нии приговора в отношении представителей православной 
церкви. При этом рядовые исполнители приговоров и об-
служивающий персоонал в том числе и похоронных команд 
не могли представлять кого им приходилось хоронить. Тела 
расстреляных не всегда вывозились на кладбище из-за адми-
нистративных проблем с транспортом и с учетом «человече-
ского фактора». В силу этого обстоятельства можно высказать 
гипотизу, что тело Петра Полянского могло быть захоронено 
на территории тюрьмы или на городском кладбище.

По мнению местных краеведов В. А. Ашиткова и А. М. 
Вернигорова тело Петра Полянского было вывезено из тюрь-
мы на местное кладбище и захоронено. Для обозначения 
захоронения на месте могилы был поставлен крест с мест-
ной часовни, а на рядом стоящей лиственнице был вырезан 
православный крест. Данное убеждение краеведов сформи-
ровалось на основе воспоминании жителей города, которые 
осуществляли уход за могилами на кладбище [17, с. 55].

В настоящий момент перед исследователями встает во-
прос обнаружения возможного места захоронения Петра 
Полянского, т. к., если даже  найдется выписка из архива о 
месте захоронения, то необходимо будет провести ряд экс-
пертиз, которые, возможно, помогут поставить точку в био-
графии Петра Полянского. Работа в архивах продолжается 
как на региональном, так и на федеративном уровне. 

Пристатейный библиографический список

1. Архив президеннта РФ АП РФ. – Ф. 3. – Оп. 24. – 
Д. 489. – Л. 2, 7-14. Подлинник. Машинопись.

2. Архив текущих документов. Магнитогорская 
тюрьма. Книги приказов 1936-1938 гг. – Ф. 10. – 
Оп. 1. – Д. 2. – Л. 42-47.

3. Голос Литовской православной епархии. – 1937. – № 
3–4. – С. 21-22.

4. Государственный архив Российской Федерации (ГА 
РФ). – Ф. P-9401. – Oп. 1. – Д. 463. – Л. 381.

5. ГАРФ. – Ф. Р7523. – Оп. 7. – Д. 232. – Л. 116-128.

6. Гребенщикова И. В. К вопросу о деятельности «тро-
ек» НКВД СССР в годы массовых репрессий (1937-
1938 гг.) на территории Свердловской области // 
Вестник Московского университета МВД России. – 
2020. – № 4. – С. 24-30.

7. Евсеев И. В. Страницы истории Верхнеуральской 
тюрьмы. – Екатеринбург, 1997. – 152 с.

8. Игумен Дамаскин (Орловский). Мученики, испо-
ведники и подвижники благочестия Русской Право-
славной Церкви ХХ столетия. Жизнеописания и ма-
териалы к ним. Книга 2. – Тверь, 2001. – С. 341-369.

9. Кара-Мурза С. Г. Советская цивилизация от начала 
до Великой Победы. – М.: Эксмо: Алгоритм, 2004. – 
637 с.

10. Лезина Е. ВЧК и ее преемники: методы террора и 
практики дискриминации // Вестник общественно-
го мнения. – 2017. – № 3-4 (125).

11. Из речи т. Ежова. 2 марта 1937 года. Материалы фев-
ральско-мартовского пленума ЦК ВКП(б) 1937 года» 
2 марта 1937 г. Вечернее заседание // Вопросы исто-
рии. – 1994 года. – № 10. – С. 13-27.

12. Мазырин А. Поместный Собор 1917-1918 гг. и во-
прос о преемстве патриаршей власти в последую-
щий период (до 1945 г.) // Вестник ПСТГУ II: Исто-
рия. История Русской Православной Церкви. – 2008. 
– Вып. 11:4 (29). – С. 35-51.

13. Оперативный приказ НКВД СССР от 30 июля 1937 
года № 00447 «Об операции по репрессированию 
бывших кулаков, уголовников и др. антисоветских 
элементов» // Архив текущих документов Магни-
тогорской тюрьмы. Книги приказов 1934-1937 
гг. – Ф. 10. – Оп. 1. – Д. 1.

14. Приказ НКВД СССР № 00122 «О передаче испра-
вительно-трудовых учреждений НКЮ союзных ре-
спублик в НКВД СССР». 29 октября 1934 г. Копия // 
ГУЛАГ: Главное управление лагерей. 1918-1960. – М., 
2000. – С. 233-234.

15. Реабилитация: как это было. Документы Президи-
ума ЦК КПСС и другие материалы. В 3-х томах. 
Том 1. – С. 303-307. 

16. Худобородов А. Л., Яшина М. А. Репресивная по-
литика Советского государства в отношении рус-
ской православнойцеркви (1920-1930-е гг.) // Вестник 
южно-уральского государственного университета. – 
2011. – № 30. – С. 61-65.  

17. Яковлева А. Н. По мощам и елей: [преступления 
КПСС против народов России]. – Москва: Евразия, 
1995. – 191 с.

18. Верхнеуральский некрополь: [285-летию города 
Верхнеуральска посвящается/ авторы – В. Ашит-
ков, А. Вернигоров] – Верхнеуральск; Магнитогорск, 
Магнитогорский дом печати, 2020. – 112 с.

19. Хроника // Церковная жизнь. – 1937. – № 4-5. – С. 72-73.
20. Соболезнования Глав Православных Церквей // Цер-

ковная жизнь. – 1937. – № 7-8. – С. 100-102.
21. Нежный А. Расследование. Третье имя // Огонек. – 

№4. – 1992. – С. 4-5.
22. Евсеев И. В., Смыкалин А. С. Верхнеуральский по-

литический изолятор («особая» тюрьма) // Вопросы 
истории. – 2008. – № 3. Март. – C. 83-91.



99

ИСТОРИЯГОСУДАРСТВАИПРАВА

DOI 10.46320/2073-4506-2022-12-175-99-101

МАМЕДОВТамизСалехоглы
аспирант Российского университета дружбы народов

СТАНОВЛЕНИЕПОЛИТИКИВСФЕРЕБОРЬБЫСОСТИХИЙНЫМИ
БЕДСТВИЯМИ,ПРИМЕНЯЕМОЙВТУРЕЦКОЙРЕСПУБЛИКЕ

Правовые нормы, касающиеся организации борьбы со стихийными бедствиями в 
Турецкой Республике, претерпевают изменения после каждого произошедшего природного 
события путем принятия специального закона, относящегося к этому событию. Поворотным 
моментом в области совершенствования правовых норм в области предупреждения и 
ликвидации стихийных бедствий в Турции стало землетрясение в Мраморном море в 
1999 году. Это землетрясение, повлекшее за собой огромные человеческие жертвы и 
широкомасштабный ущерб, выявило недостатки системы по предупреждению и ликвидации 
стихийных бедствий в стране и указало на необходимость разработки новой политики, 
соответствующей развивающемуся подходу к управлению в ситуациях со стихийными 
бедствиями в мире. Сразу после землетрясения в Мраморном море, в кратчайшие сроки 
было издано большое количество законов и постановлений, в том числе постановление 
№ 4452 “О мерах по борьбе со стихийными бедствиями и мерах по устранению ущерба, 
причиненного стихийными бедствиями”.

В этом исследовании политика в сфере борьбы со стихийными бедствиями, применяемая в Турецкой Республике, будет 
рассмотрена с учетом существующих правовых норм.
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The legal norms concerning the organization of disaster management in the Republic of Turkey undergo changes after each natural 
event that has occurred through the adoption of a special law relating to this event. A turning point in the improvement of legal norms in the 
field of prevention and elimination of natural disasters in Turkey was the earthquake in the Marmara Sea in 1999. This earthquake, which 
caused enormous loss of life and widespread damage, revealed the shortcomings of the system for the prevention and elimination of 
natural disasters in the country and pointed to the need to develop a new policy that corresponds to the evolving approach to managing 
natural disasters in the world. Immediately after the earthquake in the Sea of Marmara, a large number of laws and regulations were 
issued in the shortest possible time, including Resolution No. 4452 “On measures to combat natural disasters and measures to eliminate 
damage caused by natural disasters.”

In this study, the disaster management policy applied in the Republic of Turkey will be considered taking into account existing legal 
norms.

Keywords: disaster, policy on natural disasters, legal regulation.

ИСТОРИЯГОСУДАРСТВАИПРАВАИСТОРИЯГОСУДАРСТВАИПРАВАИСТОРИЯГОСУДАРСТВАИПРАВА

Мамедов Т. С.

Введение
Актуальность выбранной темы обусловлена значимо-

стью быстрой и своевременной реакции органов государ-
ственной власти на чрезвычайные ситуации. Управление сти-
хийными бедствиями представляет собой очень широкую 
концепцию, которая подразумевает управление ресурсами 
в соответствии с общими целями при участии всех учреж-
дений и организаций. Государственные учреждения и орга-
низации участвуют в осуществлении мер по планированию, 
руководству, координации, поддержки и реализации работ, 
которые будут проводиться до и после стихийных бедствий, 
с целью предотвращения стихийных бедствий и уменьшения 
ущерба от их последствий. 

Эволюция подходов к борьбе со стихийными бедствия-
ми естественным образом развивается на основе опыта сти-
хийных бедствий, а также знаний и извлеченных уроков из 
прошлых катастроф. Землетрясение, наводнение, оползень, 
лавина, камнепад и т. д. до сих пор невозможно точно рассчи-
тать, где стихийных бедствий будет меньше, а где больше. То, 
что известно о катаклизмах в результате научных разработок, 
на самом деле является лишь предположениями. Поскольку 
предотвратить природные удары человеческими руками не-

возможно, ущерб, который может возникнуть в результате 
стихийных бедствий или техногенных катастроф в этом про-
цессе, должен быть направлен на минимизацию в результате 
заранее принятых мер. Каждое бедствие оставляет опреде-
ленный отпечаток на обществе, а также последствия, из кото-
рых необходимо извлечь урок. Однако некоторые стихийные 
бедствия, особенно те, которые затрагивают большую терри-
торию и наносят серьезный ущерб, наносят более серьезные 
раны пострадавшим обществам, чем другие [9].

Управление стихийными бедствиями – это предмет, ко-
торый необходимо решать и изучать с помощью совместной 
работы нескольких отраслей науки, а не только одной дис-
циплины. Кроме того, возможные последствия стихийных 
бедствий касаются всех слоев общества; это требует единства 
и совместной борьбы, выходящей за рамки усилий опреде-
ленного сегмента или учреждения. Таким образом, в борьбе 
со стихийными бедствиями также участвуют все слои обще-
ства, включая государственные учреждения и организации, 
частный сектор, академические организации, неправитель-
ственные организации, средства массовой информации и 
отдельные лица, а также международные организации. Для 
эффективного управления стихийными бедствиями необхо-



100

Евразийский юридический журнал № 12 (175) 2022

димо, чтобы каждое учреждение координировало свои дей-
ствия и сотрудничало, принимая на себя ответственность с 
общей ответственностью [14, р. 11-12].

Обзор становления правовых норм в сфере управле-
ния стихийными бедствиями

В Статье 5 Конституции от 1982 года говорится, что ос-
новные цели и обязанности государства заключаются в том, 
чтобы “защищать независимость и целостность турецкой на-
ции, неделимость страны, Республики и демократии, обеспечи-
вать благополучие, мир и счастье людей и общества; стремиться 
к устранению политических, экономических и социальных ба-
рьеров, которые ограничивают основные права и свободы человека, 
несовместимые с принципами социального правового государства 
и справедливости, материальные и духовные ценности человека». 

Управление стихийными бедствиями и связанные с ним 
мероприятия – это виды деятельности, которые должны вы-
полняться в стране администрацией или под надзором и 
контролем администрации. Действительно, на основании 
Статьи 5 Конституции “Обеспечение благополучия, мира и сча-
стья людей и общества” можно сделать вывод, что действия 
администрации в отношении стихийных бедствий также вхо-
дят в число основных целей и обязанностей государства [10, 
p. 12]. Здесь администрация в соответствии с законодатель-
ством, касающимся борьбы со стихийными бедствиями, пла-
нирует и координирует деятельность по борьбе со стихийны-
ми бедствиями в национальном масштабе выполняет свои 
цели и задачи в этом направлении, создавая и реализуя их.

Чтобы предотвратить стихийные бедствия и уменьшить 
ущерб от стихийных бедствий, в первую очередь необходимо 
хорошо знать опасности и риски, которые могут привести к 
стихийным бедствиям. В частности, в процессе управления 
стихийными бедствиями, который считается процессом то-
тальной борьбы, требующим принятия превентивных мер 
до того, как произойдут события, приведшие к стихийным 
бедствиям, и их устранения наиболее рациональными спо-
собами и методами после того, как они произойдут, или 
уменьшения негативных последствий, которые могут вы-
звать стихийные бедствия, ответственность и ответственность 
ложатся на каждого, от самого простого человека до самых 
компетентных органов [3, p. 70].

Именно по этим причинам совместное и успешное вы-
полнение системы управления стихийными бедствиями 
имеет первостепенное значение для устранения всех негатив-
ных последствий стихийных бедствий во всех их аспектах.

С 1959 года и последующий период были годами, в те-
чение которых произошли значительные институциональ-
ные и политические изменения, в соответствии с развитием 
и изменениями в международной сфере, направленными 
на снижение ущерба от стихийных бедствий в нашей стра-
не. Наиболее важным из них является принятие в 1959 году 
Закона № 7269 “О мерах по оказанию помощи населению в 
результате стихийных бедствий, наносящих вред здоровью”, 
который все еще действует с различными поправками. В со-
ответствии с этим законом были организованы работы, кото-
рые необходимо выполнить до, во время и после стихийных 
бедствий, чтобы уменьшить ущерб от стихийных бедствий. 
Согласно Закону после того, как произошло стихийное бед-
ствие, сначала принимается решение о том, повлияло ли 
бедствие на общую жизнь, и в соответствии с этим решением 
планируются работы на месте стихийного бедствия. Затем 
начинается процесс, состоящий из таких этапов, как поиск, 
спасение, оказание первой помощи, оказание неотложной 
помощи, выявление ущерба, временное жилье, определение 
правообладателей, определение новых поселений, а также 
строительство, передача и передача постоянного жилья. 
Кроме того, наиболее важной особенностью рассматривае-
мого закона является то, что он объединяет все предыдущие 
законы, направленные на сокращение ущерба от стихийных 

бедствий, в единый закон, а работа, проводимая до, во время 
и после стихийных бедствий, основана на бюджете.

Если рассматривать конституционные положения по 
этому вопросу, стоит остановиться на Законе № 6771 от 
21.01.2017 «Закон о внесении изменений в Конституцию Турец-
кой Республики». В Статьи 119 и 2709 Конституции 1982 были 
внесены поправки – Статья 119 Конституции 1982 года, из-
мененная Законом № 6771 и озаглавленная “Чрезвычайное 
положение”; «Президент Республики; война, возникнове-
ние ситуации, требующей войны, мобилизация, восстание, 
решительный и решительный протест против Родины или 
Республики, распространение актов насилия, которые ставят 
под угрозу неделимость страны и нации изнутри или сна-
ружи, появление широко распространенных актов насилия, 
направленных на уничтожение конституционного строя или 
основных прав и свобод, серьезное нарушение общественно-
го порядка в результате насильственных действий, конечно, 
во всей стране или в одном регионе в случае возникновения 
стихийных бедствий или опасных эпидемий или тяжелой 
экономической депрессии, Он может объявить чрезвычай-
ное положение сроком не более шести месяцев». Статья 120 
Конституции 1982 года стала регулирующей чрезвычайное 
положение, а Статья 122 – регулирующей военное положе-
ние. Статья 6771 Закона № 16 / E была отменена.

С точки зрения правовых норм, поворотным моментом 
в области ликвидации последствий стихийных бедствий и 
координации в Турции стало землетрясение в Мраморном 
море 17 августа 1999 года. Это землетрясение, повлекшее за 
собой огромные человеческие жертвы и широкомасштабный 
ущерб, болезненно продемонстрировало необходимость 
пересмотра вопроса управления стихийными бедствиями в 
стране. С целью восстановления нормальной жизни в реги-
оне, восстановления экономики региона и принятия необхо-
димых правовых мер в кратчайшие сроки, 27.08.1999 г. и № 
4452 “Был принят Закон о полномочиях по мерам по борьбе 
со стихийными бедствиями и мерам по устранению ущер-
ба, причиненного стихийными бедствиями, и на основании 
этого Закона о полномочиях; с 17 августа 1999 г. по июль 
2000 г. был принят Закон о полномочиях, За период, пред-
шествовавший его началу, было принято множество законов, 
постановлений, постановлений и постановлений [5, p. 29]. 
Эти правила предназначены как для решения проблем, вы-
званных землетрясением, так и для устранения недостатков, 
связанных с институциональной структурой и законодатель-
ством по борьбе со стихийными бедствиями [3, p. 5].

Наиболее важным изменением, внесенным в институци-
ональном смысле после землетрясения в Мраморном море, 
является “Указ-закон о внесении изменений в Закон о внесении 
изменений и принятии указа-закона об организации премьер-ми-
нистра” № 583, опубликованный в Официальном журнале № 
23884 от 22 ноября 1999 года. 3 того же указа. С веществом; 
аварийный эффективного управления в целях реализации 
чрезвычайным ситуациям, государственных учреждений 
и организаций обеспечить создание центров, определить 
принципы работы в этом центре, и обеспечить координацию 
между ними, управления в чрезвычайных ситуациях тре-
бовать событий, предотвращению и уменьшению убытков, 
учреждений и организаций, принимать меры, необходимые 
для коротких и долгосрочных планов, подготовка информа-
ции и создание банков и смотреть, оценки чрезвычайных си-
туаций в случае пройденный, общественной и частной соб-
ственности на все виды наземных. Было создан Президиум 
по управлению стихийными бедствиями и чрезвычайными 
ситуациями (AFAD), который взял на себя обязанности по 
оказанию координационных услуг при использовании мор-
ских и воздушных судов, а также средств спасения и оказания 
помощи, принятию стимулирующих мер для добровольных 
организаций и лиц, оказывающих помощь в чрезвычайных 
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ситуациях, обеспечению координации в получении, обслу-
живании и доставке предметов первой необходимости.

Президент Турции по чрезвычайным ситуациям 14 
июня 2000 г. и № 24079, опубликованный в Официальном 
вестнике № 600, озаглавленный “Указ-закон о внесении изме-
нений в Закон о внесении изменений в Закон об организации 
канцелярии премьер-министра”, с теми же обязанностями, 
что и в “Главное управление по чрезвычайным ситуациям 
Турции” был преобразован.

Постановлением № 586 “О внесении изменений в му-
ниципальный закон и Закон о гражданской обороне”, из-
данным на основании Закона о полномочиях № 4452 и опу-
бликованным в Официальном вестнике № 23919 от 27.12.1999 
г., были созданы центральные подразделения гражданской 
обороны в 11 провинциях, поисково-спасательные подраз-
деления гражданской обороны в провинциях и управления 
гражданской обороны в районах. Кроме того, соответствую-
щим декретом были также установлены принципы, согласно 
которым муниципалитеты могут выполнять свои обязанно-
сти за пределами своей зоны ответственности в случае сти-
хийных бедствий, а добровольные организации должны уча-
ствовать в поисково-спасательных службах [3, p. 5].

В соответствии с Постановлением № 586 от 27.12.1999 
г. и вступившим в силу 27.09.2000 г. Постановление № 587 
“Декрет-закон об обязательном страховании от землетрясе-
ний”, подготовленный на основе Закона о полномочиях № 
4452 с целью облегчения бремени для населения, поскольку 
стоимость постоянного жилья, построенного в связи с не-
обходимостью обеспечения жильем людей, чье жилье было 
разрушено или сильно повреждено после землетрясения в 
Мраморном море, серьезно обременяет государственное фи-
нансирование [5, p. 29]. С помощью этого закона была созда-
на Корпорация страхования от стихийных бедствий (DASK), 
которая является государственным юридическим лицом для 
ведения бизнеса по обязательному страхованию от землетря-
сений. В соответствии с Законом № 6305 “О страховании от 
стихийных бедствий”, опубликованным 18.05.2012, учрежде-
нию была предоставлена более надежная правовая база. С 
принятием нового закона; В дополнение к сделкам с титула-
ми и жилищными кредитами, был введен контроль ZDS ок-
тябре в сделках по подписке на электроэнергию и воду, что 
позволило DASK предоставлять гарантии на случай других 
стихийных бедствий [12, p. 23].

Выводы
В период после 1999 года стало приобретать все боль-

шее значение принятие более эффективных и устойчивых 
подходов к реагированию, восстановлению и восстановле-
нию в политике после стихийных бедствий, а также работа 
по снижению рисков и обеспечению готовности в политике 
до стихийных бедствий. С созданием Президиума по управ-
лению стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуаци-
ями (AFAD) после 2009 года произошел процесс разработки 
политики в отношении стихийных бедствий, которая меня-
ется и трансформируется во всем мире. Для эффективного 
осуществления политики в этом процессе возникла необхо-
димость принятия таких мер, как правовая инфраструктура, 
соответствие техническим разработкам, удовлетворение по-
требностей в персонале, эффективное включение в процесс 
таких компонентов, как поддержка гражданского общества и 
граждан, обеспечение координации.

Опять же, благодаря “Закону о страховании от стихий-
ных бедствий” № 6305, опубликованному 18.05.2012, который 
также получил более прочную правовую основу, DASK спо-
собствует скорейшему и полному предоставлению финан-
совой поддержки, которая будет утешительной для тех, кто 
понес материальный ущерб, а также моральный упадок в 
обществе из-за ущерба и убытков, понесенных во время зем-
летрясений и других стихийных бедствий. 

Когда мы вместе читаем общую карту опасности земле-
трясений в Турции с коэффициентом участия в обязатель-
ном страховании от землетрясений по регионам, уровень 
участия в обязательном страховании от землетрясений оста-
ется на уровне 47,3% для страны, где как природные, так и 
техногенные катастрофы, такие как Турция, происходят до-
вольно часто, и не было обеспечено адекватной осведомлен-
ности о рисках. Можно также сказать, что люди недооцени-
вают реальность и опасность землетрясения. Здесь в качестве 
полезных шагов можно перечислить обеспечение адекват-
ной осведомленности общественности, в первую очередь со 
стороны AFAD и соответствующих государственных органов, 
принятие новых правовых актов в направлении повышения 
уровня страховки. Кроме того, для решения проблем си-
стемы необходимо учитывать опыт развитых стран и стран, 
подверженных риску стихийных бедствий, в области стра-
хования от стихийных бедствий и их рекомендации в этой 
области. Однако, как развивающаяся страна, Турция также 
должна учитывать собственные проблемы.

В связи с этим необходимо углубить работу в области 
управления стихийными бедствиями, которая является 
сложной и очень чувствительной областью государственной 
политики в государственном управлении Турции. Таким об-
разом, можно будет избежать материальных и моральных 
потерь, понесенных в результате стихийных бедствий в стра-
не.
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В XIX веке деление населения осуществлялось не по на-
циональному, а по конфессиональному признаку и всякий 
православный человек считался русским. Удельный вес пра-
вославного населения в России во второй половине XIX века 
составлял примерно 70 – 80 %. По Всероссийской переписи 
населения в 1897 г. из 125,7 млн. человек (без Финляндии) 
православных было 87 384 480 человек, старообрядцев – 2 173 
738, мусульман – 13 829 42 [21, c. 14].

В XIX веке политика Российского государства в от-
ношении ислама становится противоречивой и сложной. 
С середины XIX века, особенно после Крымской войны 
1953-1956 гг. и до 1917 г. мусульманская вера рассматри-
валась правительством как угроза власти, а не как чуже-
родное православному государству вероисповедание. 
Это вызывало недовольство мусульманского населения и 
массовое возвращение новокрещённых мусульман в свою 
родную веру. Вместе с тем политика империи не пред-
усматривала насильственного искоренения ислама как 
религии [1, c. 34]. Государство стремилось наладить цен-
трализованный контроль над конфессиями. В этот пери-
од ведётся разработка миссионерской программы, основ-
ные положения которой были изложены архимандритом 
Макарием Глухаревым и заключались в воцерковлении 
инородческого населения и его просветительстве на ос-
новах христианской морали при сохранении языковой 
самобытности [4].

С 70-х годов XIX в. в Российской империи нарастает му-
сульманский сепаратизм и в отношении ислама принимает-
ся ряд ограничений свободы религиозной жизни мусульман: 
строгие ограничения на создание просветительских обществ, 
запрет на совершение паломничества в Мекку [18, c. 90]. По-
добная политика проводилась и в Западной Сибири. По 
данным Н. М. Ядринцева, из 142191 инородцев Тобольской и 

Томской губерний, исповедующих ислам, было 126126 чело-
век. Широкое распространение получает идея создания госу-
дарства с единой религией и с «размытыми» национальными 
признаками.

В 1882 г. Священным Синодом было разрешено открыть 
Киргизскую миссию, которая входила в состав Алтайской ду-
ховной миссии. Целью этой миссии являлась борьба с исла-
мом в степи [13, c. 39].

Архиепископ тобольский Варлаам выразил опасения 
при открытии миссии на обсуждении этого вопроса на оче-
редном заседании Миссионерского общества. Они заключа-
лись в следующем. Миссионерские действия на юге Западной 
Сибири тобольские духовные власти по-прежнему признают 
«преждевременными и опасными». В подтверждение этому 
архиепископ указывал на ряд положений в данном вопросе: 
киргизы разбросаны на большом расстоянии; исповедают ма-
гометанскую веру; особой расположенности к христианству не 
имеют; миссионерство возможно вести на расстоянии около 
10 верст от казачьих линий; вследствие взятия русскими Таш-
кента возникло «возбуждение и возмущение» в среде мусуль-
ман, которое может усугубиться при появлении миссии. Од-
нако Председатель Миссионерского общества князь Николай 
Голицын в ноябре 1866 г. обратился к архиепископу Варлааму 
по поводу открытия миссионерского стана на юге Сибири. Его 
мотивировка сводилась к единственному тезису: «Учреждение 
Миссии – вопиющая необходимость». Начальником миссии 
был назначен священник Филарет Синьковский. На содержа-
ние миссии в Усть-Каменогорске Российское миссионерское 
общество обещало выделять ежегодно из своего фонда 840 
руб. (на содержание православной миссии в Туркестанском 
крае Миссионерское общество потратило 20 000 руб.).

Вопросы противомусульманской деятельности постоян-
но обсуждались на самом высоком уровне. Наиболее круп-
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ным событием стал миссионерский съезд в Казани, куда 8 
июля 1885 г. съехались 9 епископов Поволжья и Урала. На 
нем впервые был вынесен на публичное обсуждение вопрос о 
роли в России православия и мусульманства. В одном из вы-
ступлений участников съезда говорилось, что в качестве мер 
к «ослаблению и пресечению магометанской пропаганды» 
следует «употребить все усилия к тому, чтобы обратить их 
в христианство и через это породнить с русским населени-
ем». Отмечалось также, что «магометанство есть сила креп-
кая, сплоченная, организованная, борьба с которой требует 
самоотверженной, неустанной деятельности» и согласования 
интересов церкви и государства. Предполагалось устройство 
специальных «убежищ для приготовившихся к вступлению 
в христианство». Эти убежища, по мысли участников съез-
да, должны были предоставлять монастыри и архиерейские 
дома, где могли на время укрыться от разгневанных род-
ственников мусульмане, пожелавшие принять православие. 
Отмечалось, что «инородцы, при недавнем сравнительно сво-
ем знакомстве с христианством, не смогли ещё выйти из того 
религиозно-нравственного состояния, которое называется 
двоеверием. У крещённых татар замечается по местам склон-
ность и приверженность к магометанству» [19, c. 403-406].

Зачастую мусульмане, принявшие христианство, были 
верны своим обычаям и традициям. Имело место враждеб-
ное отношение к тем, кто предал ислам. Дело доходило до 
избиения, а в некоторых случаях и до убийства новокрещён-
ных. Миссионер Е. Елисеев сообщает об убийстве в Зайсане 
принявшего православие казаха [2, c. 123].

В записках миссионеров также содержатся сведения об 
отношении мусульман к своим родственникам, принявшим 
православие. Так, мать, узнавшая, что её дочь приняла право-
славие, была огорчена настолько, что до крови исцарапала 
себе лицо. Были также случаи похищения новокрещённых, 
возвращения в свои семьи, особенно детей и женщин [22]. 
Ещё одной причиной враждебного отношения было то, что 
работа миссии увязывалась с русификаторской политикой 
государства. Поэтому ислам воспринимался ими как этни-
ческий признак, и они всячески сопротивлялись слиянию с 
русским населением. К тому же, миссионеры, в основном, 
имели слабую подготовку и действовали неумело. Ярким 
подтверждением является то, что обратив незначительную 
часть инородцев в православие, миссионеры проводили 
политику гонения на остальное население. Так, миссионер 
Большенарымского стана, показывая книги православного 
содержания татарину, передал ему брошюру «Христианская 
вера в сравнении с мухамедовою – лучше». Тот просто позе-
ленел от злости и выбежал вон» [23]. 

Расцвет русского миссионерства приходится на следую-
щий период (1870 – 1905 гг.), когда десятки непросвещённых 
народов получают от миссионеров письменность, школы, 
храмы, книжную культуру на родном языке. Создаются и 
быстро развиваются внутренние и внешние миссии. В то же 
время происходит внедрение и распространение сект, в том 
числе социалистической и атеистической направленности. 
Проходят первые миссионерские съезды, создаются епархи-
альные миссионерские структуры. 

Период с 1905 – 1917 гг. протекает в условиях бурного 
распространения сект, учений социализма и атеизма. Основ-
ные усилия в России направлены на борьбу с этими течения-
ми. Заканчивается период гибелью Православной Империи.

Христианское просвещение народов России происходи-
ло медленно в силу низкого образовательного уровня священ-
ников, отсутствия общедоступной христианской литературы 
на русском языке, неосведомлённости православной паствы о 
содержании Библии. Духовное невежество становилось при-
чиной распространения сект, ересей, сохранения двоеверия. 
Вплоть до революции 1917 г. сохранялись элементы языче-
ства. Из-за границы просачивались протестантские секты, 
находившие сторонников среди православных. Сказывались 
последствия раскола и параллельное существование право-
славных и старообрядцев. 

Антимусульманская деятельность РПЦ во второй поло-
вине XIX – начале XX века зависела от изменений в государ-
ственной политике, которая была направлена на усиление 
роли государства, где православная церковь играла значи-
тельную роль в распространении культурного влияния среди 
сибирского автохтонного населения. На результаты миссио-

нерской деятельности Русской Православной Церкви среди 
мусульманского населения в Западной Сибири в XIX – начале 
XX века очень сильно влияла политическая обстановка: ис-
лам составлял довольно сильную конкуренцию православию 
и государственная власть не стремилась проводить открытую 
христианизацию мусульманского населения. Из-за опасения 
волнений власти не позволяли церкви заниматься миссио-
нерством во вновь присоединённых южных землях, и только 
в 80-е гг. XIX века там была открыта православная миссия.

Большое значение стали придавать периодическим 
изданиям. Начиная с 1874 г. в Москве Православным мис-
сионерским обществом каждую неделю издавался журнал 
«Миссионер», а с 1893 г. – «Православный благовестник» в 
которых публиковались новости о миссионерской деятель-
ности в Северо-Западной Сибири. А с 1882 г. появились и 
местные издания. Например, «Тобольские епархиальные ве-
домости», где публиковались отчёты и информация о мисси-
онерской деятельности [11].

Во второй половине XIX века активно развивался про-
цесс институализации миссионерской деятельности РПЦ в 
Западной Сибири. Были определены методы и формы мис-
сионерства, осуществлялась профессиональная подготовка 
миссионеров, издавалась религиозная литература. Так, в То-
больской епархии в 1872 г. открылся комитет православного 
миссионерского общества, целью которого являлось расши-
рение и усиление миссионерского дела [3, c. 8].

В конце XIX века стало очевидным, что принудительная 
христианизация не приносит желаемых результатов. В связи 
с этим наметилось новое направление в миссионерской дея-
тельности. Тобольский священник, писатель, этнограф И. С. 
Голошубин писал: «В прежнее время обращение инородцев 
в христианство было чисто внешнее. Совсем другим харак-
тером отличается (за последние 30 – 40 лет) деятельность 
миссионеров нового времени. Здесь на первый план ставится 
забота о сознательном усвоении инородцами христианского 
учения и, особенно, о христианском воспитании детей ново-
крещённых. Поэтому устройство инородческих школ – одна 
из первейших забот миссионеров. Теперешние миссионеры 
стараются изучить язык инородцев и на нём излагают еван-
гельские истины и совершают богослужение. Миссии устра-
ивают больницы, богадельни и прочее. 

Как видим, методы распространения христианства в Си-
бири, где ранее места казались дикою степью, где паслись та-
буны киргизского скота и раздавался дикий крик, там теперь 
вместо киргизских кочевьев расположены целые русские се-
ления и сформированы самостоятельные приходы. Так, пере-
селение имеет не только политическое и экономическое зна-
чение в истории Сибири, но оно важно и в том отношении, 
что помогло скорее основаться многим приходам в епархии, 
а это в целях чисто миссионерских является шагом вперёд. 

Миссионер Гурий Кассианович Михайлов после оконча-
ния Казанской учительской семинарии был сельским учите-
лем, а затем рукоположен в сан священника. Его направили 
в село Карачино, куда он прибыл 5 мая 1905 г. Он отмечал в 
своём дневнике, что дела Тобольской противомусульманской 
миссии складываются не совсем удачно, поскольку прихо-
дится общаться с татарами-магометанами, в высшей степени 
фанатиками, которых убедить креститься очень трудно». Он 
считал, что в короткое время вряд ли что можно изменить, 
так как ещё не готова материальная база, нет пособий для бе-
сед [12]. 

Миссионеры постоянно разъезжали по татарским селе-
ниям, где знакомились с муллами, учениками медресе и вели 
с ними беседы на татарском языке. На языке сибирских татар 
проходили и обряды крещения, что усиливало воздействие 
на новокрещённых. Так, один из принимавших крещение, 
Гизатулла, во время обряда постоянно вздыхал и говорил: 
«Как понятно и прекрасно! От родного отца не слыхал я того 
доброго наставления, что слышу теперь. Оказывается, все хо-
рошее есть и у вас, т. е. христиан; я напрасно медлил с кре-
щением, думая, что нет в Христианстве того, что слышу» [20, 
c. 252-253].

В 1906 г. Тобольскую противомусульманскую миссию 
переименовали в «Тобольскую центральную миссию». Это 
объяснялось тем, что «ведению миссии подлежат не только 
мусульмане, но и все инородцы Тобольской епархии, кроме 
северной её части». По новому положению, миссионер и тол-
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мач в миссии состояли на епархиальной службе, совмещая 
её с миссионерской должностью епархиального противорас-
кольнического и противомусульманского миссионера-про-
поведника с жалованием в 3000 руб. в гoд. Кроме них, в мис-
сии находилось 12 сотрудников (9 священников, 2 диакона и 
1 псаломщик), но жалования за миссионерскую деятельность 
они не получали, состоя на службе в тех или иных приходах. 
Все они происходили из крещёных татар, а потому татар-
ским языком владели в совершенстве. Всего в ведении мис-
сии находилось около 100 000 мусульман, проживавших в 437 
селениях, в которых находились 134 мечети и 268 татарских 
школ. За три года было окрещено 64 мусульманина [7, c. 27].

Несмотря на возросший штат противомусульманских 
миссионеров, количество мусульман, пожелавших принять 
крещение, из лиц, постоянно проживавших в Западной Си-
бири, оставалось незначительным. По данным из отчётов 
обер-прокурора Св. Синода и благочинных Тобольской епар-
хии, с 1901 по 1915 гг. приняло православие следующее число 
мусульман (см. таблицу 1):

Таблица 1. Число мусульман, окрещённых 
в период 1901-1915 гг.

Годы Число окрещённых мусульман
1901 6
1903 12
1904 5
1906 8
1907 5
1908 26
1909 11
1910 3
1911 7
1912 6
1913 9
1915 4

В начале 1910 г. в Абатскую волость Ишимского уезда 
на поселение были сосланы 5 крестьян из Казанской губер-
нии, принадлежащие к мусульманской секте «Васьевцев», 
или «Божьему полку». С первых дней пребывания в Сибири 
они принялись за агитацию, в основном на сельских ярмар-
ках в Ишимском и Ялуторовском уездах, разъясняя суть идей 
организации своей секты. Основателем секты был житель г. 
Казани, некто Вайсов, который за основу всего учения при-
нял полное неподчинение правящей власти, а следователь-
но, Российскому правительству и законам империи. Соглас-
но представлениям сектантов, отрицание власти изложено в 
Коране, где сказано: «власть ... принадлежит одному только 
Бoгy» [5].

Сектанты отвергали военную службу, не платили нало-
ги, а в присутственных местах не снимали шапок перед пор-
третом императора, отказывались приветствовать и предста-
вителей власти.

Св. Синод в октябре 1911 г. на своём заседании обсуж-
дал мероприятия «по противодействию исламской пропа-
ганде среди мусульман России». Отмечались «фанатичная 
ненависть ко всему русскому и христианскому, искусно и 
искусственно раздуваемая и среди этой части населения. 
Мусульманское население Западной Сибири пополняли 
переселенцы из России: черемисы, мордва. По данным Ста-
тистического комитета, число мусульман-переселенцев в За-
падную Сибирь к 1909 г. составило 30 000 человек. Сибирские 
миссионеры ратовали за то, чтобы новокрещённым мусуль-
манам предоставлялась возможность селиться совместно на 
свободных землях и образовывать новые поселения непода-
лёку от русских деревень. Это объяснялось тем, что мусуль-
мане, «по присущей им крайней фанатичности», изгоняли 
христиан из своего общества всевозможными притеснения-
ми и преследованиями. По их стойким убеждениям, приняв-
ший христианство татарин не мог пользоваться земельными 
угодьями в своём обществе, а потому, лишённый земли, вы-
нужден был идти наниматься в работники к pyccким. Такие 
поселения новокрещённых возникли в начале XX в. в Орен-

бургской, Томской и Иркутской епархиях, но лишь в 1913 г. 
для этих целей стали отводиться земли в Велижанской во-
лости Тюменского уезда Тобольской губернии. Но дальше 
отведения земель дело не пошло, и в августе 1917 г. выпуска-
ется воззвание, призывающее прихожан жертвовать личные 
средства на «новокрещённую колонию». Миссионер И. Пе-
тров собрал около полутора тысяч рублей, которые он сдал в 
Епархиальный училищный совет [8, c. 75-80].

Как видим, во второй половине XIX в. сибирской церкви 
удалось открыть ряд противомусульманских миссий на юге 
Западной Сибири в местах обитания кочевого туземного на-
селения. Первоначально инициатива по продвижению хри-
стианства на юг края принадлежала частному лицу и была 
поддержана иерархами церкви, но не встретила поддержки 
у светских властей, которые не видели перспективы благо-
приятной миссионерской деятельности. Церковь играла 
первостепенную, если не главную роль в распространении 
культурного влияния среди сибирского автохтонного населе-
ния во вновь присоединённых к российской короне землях. 
Открытие противомусульманской миссии в начале XX в. цен-
тре Западной Сибири говорит об усилении роли церкви и её 
поддержке государством, когда деятельность среди мусуль-
ман становится приоритетной и её направленность меняется 
с юга к центру. Но ожидаемого прорыва в этом направлении 
не произошло из-за устойчивости позиций ислама в Сиби-
ри.

Характерной тенденцией становится привлечение мис-
сионеров с Поволжья, где деятельность РПЦ среди мусульман 
имела более прочные позиции и был накоплен достаточный 
опыт в этом плане. Но и их приезд не принёс существенных 
результатов, поскольку небольшой период их проповедниче-
ства не мог привести к изменению мировоззрения сибирских 
мусульман и их отказу от ислама. Происходящие изменения 
в антимусульманской деятельности Русской Православной 
Церкви во второй половине XIX в. – начале XХ в. находились 
в прямой связи с изменениями внутренней государствен-
ной политики, направленной на усиление роли государства. 
Окончательное свертывание противомусульманской миссии 
произошло после признания государством права личности 
на свободу вероисповедания (1905 г.). Православные мисси-
онеры оказались неспособными удержать процесс перехода 
«номинальных» христиан в ислам, найти адекватные методы 
борьбы с усилением ислама и утверждения православия сре-
ди мусульман.

С конца XVII в. на территории Западной Сибири стало 
распространяться старообрядческое учение, что сопрово-
ждалось массовыми самосожжениями. Против самоподжи-
гателей принимались административные меры, но должных 
результатов не дали. К «увещеванию» воинствующих старо-
обрядцев были привлечены клирики официальной церкви. 
Первым среди них стал митрополит Игнатий (Римский-Кор-
саков). Он обратился к ревнителям «старинного благочестия» 
с так называемым «Посланием». В 1702 г. его сменил митро-
полит Филофей (Лещинский), ставший непримиримым бор-
цом с церковной оппозицией.

В 1722 г. произошли волнения жителей г. Тары, вы-
звавшие новую волну самосожжений. Способствовал этому 
и указ Св. Синода от 17 мая 1722 г., которым на духовенство 
налагалось обязательство нарушения тайны исповеди. При 
этом старообрядцев продолжали записывать в двойной по-
душный оклад, к чему было привлечено значительное число 
церковнослужителей, так как они были людьми, «разумею-
щими грамоту».

К середине XVIII в. политика, проводимая правитель-
ством в отношении старообрядцев, достигла крайних форм, 
что выразилось в применении к ним репрессивных методов 
воздействия. В период, когда Тобольско-Сибирская епархия 
находилась под управлением Сильвестра (Гловатского) (1749 
– 1755 гг.), Сенат и Св. Синод приняли ряд указов, в соответ-
ствии с которыми требовалось, чтобы усилия и гражданских,
и духовных властей были объединены в противодействии
раскольничеству. «Записавшихся в раскол в последнюю ре-
визию» надлежало отсылать в духовные правления с целью
выяснения причин, по которым произошёл отход от право-
славной церкви.

Таким образом, в XVIII веке имело место тесное сотруд-
ничество государства и Русской Православной Церкви, её 
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сопричастностью к внутренней политике правительства, где 
миссионерство служило достижению целей и решению за-
дач, поставленных временем. Следует отметить, что только 
Православная церковь могла распространять свое вероуче-
ние среди населения империи. 

Во второй половине XIX века Русская Православная 
Церковь активизировала противосектантскую и противорас-
кольническую миссионерскую деятельность чтобы распро-
странять православие и помогать возвращению «заблудших» 
и «отпавших» чад в ограду церкви. Миссионерская деятель-
ность вплоть до середины XIX века существовала в форме от-
дельных миссий, направленных на распространение христи-
анства среди иноверцев, и практически не касалась сектантов 
и старообрядцев. К тому же миссионерская работа фактиче-
ски полностью лежала на приходском духовенстве, что дела-
ло её малоэффективной. 

Общая либерализация общественной жизни, освобож-
дение крестьян от крепостной зависимости в результате 
реформ императора Александра II приводили к быстрому 
разрушению традиционного сельского уклада жизни. Зна-
чительная часть малообразованных крестьян, оторванных 
от земли, направлялась в города, где они становились объ-
ектом воздействия различного рода идей от социализма до 
сектанства и различного рода религиозного вольнодумства. 
Все это способствовало быстрому распространению сект. 
Церковные власти понимали, учитывая опыт прошлого, что 
только административных и законодательных мер недоста-
точно для борьбы с сектантами и раскольниками и ограж-
дения православного населения от их влияния. «Необходи-
мо было наладить хорошо организованную миссионерскую 
работу в епархиях, организовать противораскольничью и 
противосектанскую миссии, улучшить положение приход-
ского духовенства, поднять его образовательный уровень и 
укрепить православную веру и нравственность» [9, c. 396]. 
22 октября 1853 года в сибирские города пришло поста-
новление Священного Синода в котором предписывалось 
епархиальным епископам, на чьей территории проживали 
старообрядцы, выбрать 1 – 2 священников или монашеству-
ющих, знакомых с расколом. По мнению В. Ю. Сафронова, 
эту дату можно считать началом планомерной противорас-
кольничьей деятельности в Западной Сибири в XIX веке [15, 
с. 316-317]. 

С осени 1861 г. на территории Западной Сибири стали 
действовать постоянные противораскольничьи миссионер-
ские станы. В 1863 г. архиепископ Варлаам сообщал в Свя-
щенный Синод, что в 1863 г. миссионерами обращено всего 
12 человек старообрядцев. Из-за столь малочисленных об-
ращённых он предлагал ликвидировать институт миссио-
нерства и не тратить напрасно казённых денег. Назывались 
следующие причины: деятельность противораскольничьих 
миссионеров сопряжена с большими неудобствами и даже 
опасностью для жизни, а успехов от их трудов не предвидит-
ся.

Нежелание церковных иерархов заниматься вопросами 
раскола было связано с отсутствием подготовленных кадров, 
нежеланием оказывать помощь миссионерам со стороны си-
бирской администрации, противоречивой политикой госу-
дарства по отношению к старообрядцам. Число староверов, 
которые пришли в лоно Православной Церкви, было незна-
чительно. Бесперспективность противоречивой деятельно-
сти происходила, в том числе, и из-за того, что староверы не 
видели причин и перспектив отказа от старой веры, так как 
смена вероисповедания не приносила им материальных вы-
год или повышения социальных благ. 

В результате реформ императора Александра II был 
поднят образовательный уровень духовенства, учреждены 
новые епархии. Была сформирована законодательная база, 
которая позволяла организовать полноценную миссио-
нерскую деятельность среди староверов и сектантов. Для 
подготовки миссионерских кадров в духовных семинариях 
и академиях открывались отделения, где готовили мисси-
онеров для работы прежде в его среди раскольников. Как 
на высшем церковном, так и на епархиальном уровнях на-
чинает проводиться активная миссионерская политика 
среди старообрядцев и раскольников. Синодом издаются 
нормативные акты, направленные на упорядочивание и 
координацию миссионерской деятельности духовенства, 

вовлечению мирян в эту работу. В 1864 г. Кабинет Мини-
стров принял устав «О правилах для учреждения Право-
славных церковных братств»1. В нем предусматривалось 
создание в приходах, монастырях, в епархиях с благосло-
вения епархиального архиерея церковных братств – объ-
единений духовенства и православных мирян с целью про-
ведения миссионерской и просветительской деятельности 
среди населения. Ярким примером является создание 
братства Святого Гурия и братства великомученика Дми-
трия Солунского. На наш взгляд, миссионерская деятель-
ность, направленная на ограничение влияния старообряд-
чества претерпела изменения в 80-е годы XIX века. Вышел 
императорский Указ, по которому старообрядцам разре-
шили открыто проводить церковные службы, обряды, в 
том числе в специально устроенных молитвенных домах, 
ремонтировать старые здания с разрешения губернатора 
и открывать новые молитвенные дома с разрешения обер-
прокурора Синода, но запрещалось строить колокольни, 
а также они получили большинство гражданских прав: 
заниматься промышленностью и торговлей, получать па-
спорта на общих основаниях.

Священный Синод обязал духовенство заниматься ре-
гулярным проповедничеством на территориях, где старо-
обрядцы были наиболее активны. Но после 1905 года, когда 
был принят закон о свободе вероисповедания, выступления 
миссионеров не приносили положительных результатов и 
негативно влияли на отношения верующих к православным 
священникам. 

На рубеже XIX-XX столетий возникло огромное коли-
чество религиозных образований, что было воспринято вла-
стью и РПЦ как серьёзная угроза для государства и церкви. 
Миссионеры сосредоточились на работе со старообрядцами 
и сектантами. Сложность миссионерской работы в начале ХХ 
века среди староверов и сектантов состояла в том, что у старо-
обрядцев существовали различные толки, а между террито-
риями, где они проживали, были большие расстояния. Не-
смотря на усилия миссионеров, среди сибирских прихожан 
наблюдался рост перешедших в старообрядчество. 

В конце XIX – начале ХХ века в Западной Сибири актив-
но формировались секты протестантов, которые могли стать 
серьёзным конкурентом и старообрядцам и Русской Право-
славной Церкви. Их последователями стали не только люди 
из «простого народа», но и представители аристократов и 
интеллигенции. Христианские конфессии сектанского типа 
расходились с Православной Церковью, прежде всего на по-
чве догматики. Они делали акцент на разуме, проповедовали 
идеи свободы и всеобщего равенства, практически отвергали 
всякую обрядность (в отличие от староверов) или сводили её 
к минимуму, поэтому за ними закрепилось название – раци-
оналистические. Кроме того, они отрицали духовную иерар-
хию («перед Богом все равны»), таинства исповеди («между 
Богом и верующим в него не должно быть посредника»), 
почитание святых, икон, мощей. Широкое распространение 
секты получили в пореформенный период, что вызывало 
сильное беспокойство как светских, так и церковных властей. 
Для борьбы с сектанством стали созываться Всероссийские 
миссионерские съезды. На первом съезде, проходившем в 
Москве в 1887 г., было принято решение использовать в от-
ношении сектантов самые радикальные меры, вплоть до ли-
шения гражданства. Аналогичные меры применялись и к 
«упорствующим раскольникам». 

Второй миссионерский съезд в 1891 г. в Москве конста-
тировал: «Быстрый рост этих сект является серьёзной опас-
ностью для государства». Съезд постановил: «Всем сектантам 
должно быть воспрещено покидать свои места жительства. 
Паспорта сектантов должны быть помечены особым обра-
зом, чтобы их нигде не принимали ни на работу, ни на жи-
тельство, пока жизнь в России не станет для них невыноси-
мой. Дети их должны силою отбираться и воспитываться в 
православной вере [10, с. 9]. 

Третий миссионерский съезд (Казань, 1897 г.) обратился 
к светским властям с просьбой оказать помощь миссионер-

1	 «О	правилах	для	учреждения	Православных	церковных	братств»	
высочайше	утвержденное	положение	Кабинета	министров	от	8	
мая	1864	года.	//	Полное	собрание	законов	Российской	империи.	
Собрание	второе.	–	Т.	39.	–	Отд.	1.	–	№	40863.	–	C.	409-410.
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скому движению изданием законов для ограждения право-
славия и пресечения активности сект, которые опасны как 
для православия, так и государства. В решении съезда конста-
тировалось, что «принадлежность к некоторым исповедани-
ям – признать порочащим обстоятельством, которое бы да-
вало обществу право высылать их последователей в Сибирь». 
Предлагалось ссылать «совратившихся» без суда по пригово-
рам сельских сходов [16, c. 245-247]. 

Четвертый миссионерский съезд проходил в 1908 г. в Ки-
еве. Многие выступавшие на нём клирики отметили активи-
зацию сектантов, которые вовлекали в свои секты молодёжь 
из крестьян, мастеровых, солдат, приходивших на заработки 
в города. Сектанты создавали свои больницы, школы, прово-
дили свои съезды [17]. 

Пятый миссионерский съезд проходил в Херсонской об-
ласти, в Бизюковском монастыре с 26 июня по 4 августа 1917 
г. Съезд констатировал «небывалую пропаганду сектантства». 
На нём была поставлена задача вести борьбу не только с сек-
тантством, но и с социализмом. Для решения этой проблемы 
планировалось привлечь к миссионерству монастыри, регу-
лярно проводить миссионерские съезды, создать Миссионер-
ский совет при Синоде, а также открыть специальные мисси-
онерские школы. В конце XIX века в России насчитывалось 
до 20 миссионерских монастырей, в основном в Заволжье, 
Приуралье, в Западной и Восточной Сибири. В частности, в 
Западной Сибири это были Знаменский в Тобольске, Свято-
Никольский в Верхотурье, Преображенский в Тюмени. Но 
осуществить это уже не удалось [6]. 

Существенную, в основном материальную, поддержку 
сибирским миссионерам оказывало Православное миссио-
нерское общество и его комитеты в период расцвета (1865-
1880 гг.). Но со временем участие Православного миссио-
нерского общества в деятельности миссий сокращалось: 
всё меньше собиралось взносов, всё реже комитеты обсуж-
дали назревшие проблемы борьбы с раскольниками и сек-
тантами.

Одним из институтов, пытавшихся обновить мисси-
онерскую деятельность, были специальные архиерейские 
съезды: в 1885 и 1897 гг. в Казани, в 1886. – в Киеве, в 1910 
г. – в Иркутске, на которых обсуждались задачи борьбы с 
сектантством, выстраивались новые формы и методы рабо-
ты миссионеров. На съездах происходил обмен мнениями 
по актуальным вопросам между представителями со всей 
Сибири. Решая назревшие проблемы, съезды помогали 
формировать региональные сообщества священнослужи-
телей [21, c. 28]. 

Природно-климатические условия Западной Сибири 
детерминировали особые требования к навыкам и качествам 
миссионеров. Большие годовые амплитуды температур, от-
сутствие дорожной инфраструктуры, горы (Горный Алтай), 
перемежающие с топями и болотами, куда могли прова-
литься лошади, требовали от проповедников смелости и фи-
зической силы. Сибирь воспринималась миссионерами как 
«край света». Всё это сказывалось на их деятельности. Напри-
мер, труднодоступные места миссионер мог посещать непро-
должительное время, иногда раз или два в год, и это влияло 
на качество усвоения православной культуры местным насе-
лением.

Во-вторых, эти факторы влияли на здоровье миссионера, 
а при отсутствии специальной подготовки и нужных навыков 
в работе приводили к болезням, а иногда и к смерти. Одно-
образная пища, простая одежда, сложные бытовые условия 
– таков был выбор человека, который должен был жертвовать 
собой. Как предписывалось официальными церковными до-
кументами, осуществлять миссионерскую деятельность нуж-
но было терпеливо, с любовью к делу, знать местные языки, 
уметь взаимодействовать с местным населением. Не у всех 
миссионеров это получалось.

Вместе с тем реализация Указа от 17 апреля 1905 г. «Об 
укреплении начал веротерпимости» показала, что успехи 
миссионерской деятельности не столь значительны. Начался 
массовый уход из православия. 

Таким образом, в начале ХХ века миссионерская работа 
среди старообрядцев и сектантов была сопряжена со мно-
жеством проблем. Причинами этого было в том числе из-
менение политической ситуации. «Закон о свободе верои-
споведания» поставил православную церковь в одинаковое 

положение с другими конфессиями. Миссионеры вынужде-
ны были применять новые формы и методы работы, кото-
рые в данный момент не были найдены. Кроме того, анализ 
источников показывает, что и среди сибирских иерархов, и 
среди рядовых священнослужителей отсутствовала заинте-
ресованность и личная инициатива в этой работе. Мисси-
онеры испытывали недостаточную финансовую поддержку 
со стороны государства, отсутствовала постоянная политика 
духовной власти на местах. Нехватка миссионерских кадров, 
незнание языков также не способствовали успеху миссио-
нерства. Всё вышесказанное позволяет сделать вывод, что 
миссионерская политика среди мусульман, старообрядцев, 
сектантов и раскольников не являлась достаточно эффек-
тивной.

Пристатейный библиографический список

1. Алексеев И. Л. Ислам. Некоторые особенности его 
эволюции и политико-правового положения ис-
лама и мусульман в Российской империи в XIX 
– начале ХХ вв. (К вопросу о взаимовлиянии циви-
лизационных логик в российской истории) // Рели-
гиоведение. – 2002. – № 2. – С. 19-40.

2. Басилов В. Н., Кармышева Д. Х. Ислам у казахов до 
1917 г. – М., 1997. 

3. Векшина Н. М. Деятельность Русской православной 
церкви в Сибири и на Дальнем Востоке во второй 
половине XIX в. Автореф. дис. … канд. философ. 
наук. – СПб., 2014. 

4. Глухарев М. Мысли о способах к дальнейшему рас-
пространению христианской веры между евреями, 
магометанами и язычниками в Российской импе-
рии. – М., 1894.

5. ГУТО ГА в г. Тобольске. – Ф. 156. – Оп. 29. – Д. 26. – Л. 2.
6. Деяния Пятого миссионерского съезда. – М., 1917.
7. Елисеев Е. Миссии Тобольской Епархии // Церков-

ные ведомости. – 1906. – № 41.
8. Елисеев Е. Миссионерская хроника // ТЕВ. – 1912. – 

№ 5. – С. 75-80.
9. Ефимов А. Б. Очерки по истории миссионерства 

Русской Православной Церкви. – М.: Изд-во москов-
ской Патриархии, 1989. – 688 с. 

10. Карев А. Основные факторы, содействовавшие воз-
никновению и развитию братства евангельских 
христиан-баптистов в России // Братский вестник. – 
1957. – № 4. – С. 5-39. 

11. Мавлютова Г. Ш. Миссионерская деятельность рус-
ской православной церкви в Северно-Западной Си-
бири в XIX – начале XX века. Дисс. канд. ист. наук. 
– Тюмень, 1999. 

12. Михайлов Г. Миссионерский отдел: Из дневника со-
трудника противомусульманской миссии священ-
ника Гурия Михайлова // ТЕВ. – 1907. – № 7.

13. Октябрьская И. В. Ислам и православие на Алтае. 
История и специфика диалога // Сибирь на пере-
крестке мировых религий. Материалы межрегио-
нальной научно-практической конференции. – Но-
восибирск, 2005. 

14. Пастырское послание епископов православной гре-
ко-российской церкви // ТЕВ. – 1886. – № 10-11. 

15. Софронов В. Ю. Миссионерская деятельность Рус-
ской Православной Церкви в Западной Сибири в 
конце XVII – начале XX веков. Дис. … докт. ист. наук. 
– Барнаул, 2007. – 405 с.

16. Скворцов В. М. Деяния III Миссионерского съезда в 
Казани. – М., 2011. 

17. Скворцов В.М. Миссионерский посох. – СПб., 1912. 
18. Султангалиева А. Эволюция ислама в Казахстане // 

Воронежский тюркокультурологический сборник. – 
Воронеж, 2007. – Вып. 7. 

19. Томские епархиальные ведомости. – 1882. – № 10. 
20. Томские епархиальные ведомости. Миссионерский 

отдел. – 1906. – № 11. 
21. Федоров В. А. Русская Православная Церковь и госу-

дарство. Синодальный период 1700-1917. – М. 2003. 
22. Центр хранения архивного фонда Алтайского края; 

ЦХАФ А.К. – Ф. 164. – Оп. 1. – Д. 14.
23. ЦХАФ. – Ф. 164. – ОП. 1. – Д. 48. 



107

ИСТОРИЯГОСУДАРСТВАИПРАВА

ГЕРАСИМЕНКОАртёмАлександрович
адъюнкт Академии управления МВД России

УПРАВЛЕНИЕОРГАНАМИБОРЬБЫСЭКОНОМИЧЕСКИМИПРЕСТУПЛЕНИЯМИВСССРВПОСЛЕВОЕННОЕ
ВРЕМЯ

В статье рассмотрена деятельность органов борьбы с экономическими преступлениями (Отделы по борьбе с хищениями 
социалистической собственности (ОБХСС)) в послевоенное время (1945-1953 годы). В процессе написания статьи были 
изучены теоритические и практические материалы по заданной тематике. На основе изучения соответствующего нормативно-
правового материала, практики показываются изменения в системе управления и деятельности ОБХСС. В указанный 
временной промежуток изменяется вектор проводимой государством уголовно-правовой политики в аспекте усиления охраны 
социалистической собственности.
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The article considers the activities of the bodies for combating economic crimes (Departments for combating theft of socialist 
property (OBKhSS)) in the post-war period (1945-1953). In the process of writing the article, theoretical and practical materials on a given 
topic were studied. Based on the study of the relevant regulatory material, practice, changes in the management system and activities of 
the OBKhSS are shown. During the specified time period, the vector of the criminal law policy pursued by the state changes in the aspect 
of strengthening the protection of socialist property.
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Образование аппаратов Отделов борьбы с хищением со-
циалистической собственности (далее – ОБХСС) должно было 
обеспечить защиту экономической основы Советского государ-
ства. Инициатором их создания был Наркомат внутренних дел 
СССР. В декабре 1936 г. на совещании руководящего состава 
НКВД СССР Н. Ежов, говоря о хищениях социалистической 
собственности и должностных преступлениях, указал, что если 
данные преступления не носят признаки организованной кон-
трреволюции, то их необходимо передавать милиции [1]. В 
марте 1937 г. отделы БХСС были созданы как специализиро-
ванные милицейские аппараты. В литературе редко упомина-
ется о том, что первый год на них, кроме борьбы с хищениями 
социалистической собственности и спекуляцией возлагалась 
борьба и с мелким вредительством, что говорит об определен-
ной преемственности с Главным управлением государственной 
безопасности (далее – ГУГБ) НКВД СССР.

В послевоенное время главной задачей являлось восстанов-
ление разрушенного войной народного хозяйства. На оккупи-
рованных немцами территориях были полностью уничтожены 
тысячи городов и сел, заводов и фабрик, сожжены и разруше-
ны около миллиона жилых домов, школ и других объектов 
соцкультбыта. Восстановление разрушенного требовало колос-
сальных денежных, материальных и трудовых затрат, и государ-
ство, в меру своих возможностей, делало все чтобы восстановить 
разрушенные фабрики и заводы, жилье и другую инфраструк-
туру. В этих условиях особенно важно было не допустить рас-
хищения и разбазаривания народного достояния, обеспечить 
сохранность всех восстановительных ресурсов.

Послевоенная разруха, усугубленная неурожаем 1946 г., 
предопределила основные направления деятельности аппара-
тов БХСС.

27 июля 1946 г. Совет Министров СССР и ЦК ВКП(б) при-
няли Постановление «О мерах по обеспечению сохранности 
хлеба, недопущению его разбазаривания, хищения и порчи»1. 
МВД СССР направило на места директиву, обязывающую ак-
тивизировать борьбу с хищениями и разбазариванием хлеба. В 
частности, предписывалось завершать расследование дел этой 
категории в течение 20 дней.

В 1946 году для поднятия статуса начальников отделов 
БХСС они назначались помощниками начальников управле-

1	 Постановление	Совета	Министров	СССР	и	ЦК	ВКП(б)	от	27	июля	
1946	г.	«О	мерах	по	обеспечению	сохранности	хлеба,	недопуще-
нию	его	разбазаривания,	хищения	и	порчи».

ний милиции. Кроме того, в МВД республик, УВД краев и об-
ластей создавались отделения по борьбе со спекуляцией.

25 октября 1946 г. Совет Министров и ЦК партии приняли 
очередное Постановление «Об обеспечении сохранности госу-
дарственного хлеба», в котором говорилось, что во многих ре-
спубликах, краях, областях совершенно неудовлетворительно 
проводится в жизнь июльское постановление.2 Ведущая роль в 
исправлении положения отводилась МВД, которое организо-
вывало систематическую проверку силами оперативного состава 
состояния сохранности хлеба, выделив работников для оперативного 
обслуживания перевозок хлеба, закрепив оперативных работников за 
крупными складами для повседневной проверки, контроля и наблю-
дения по обеспечению сохранности хлеба и т.п.

В сороковых годах на органы милиции возложили обязан-
ности по регулярной проверке состояния и сохранности зерна 
на государственных заготовительных пунктах и привлечении 
к строгой ответственности виновников порчи, хищения и раз-
базаривания хлеба. Все материалы о злоупотреблениях немед-
ленно передавали в прокуратуру.

Широкое распространение в послевоенные годы полу-
чило такое уродливое явление как спекуляция. В нее вовле-
чены были чаще всего лица, нигде не работавшие. Наиболее 
распространенными видами спекуляции были скупка и сбыт 
сельскохозяйственных продуктов, перепродажа скота, скуп-
ка зерна и муки с последующей выпечкой по спекулятивным 
ценам, мелкая спекуляция на рынках. Это явление не только 
дезорганизовывало снабжение населения промышленными и 
продовольственными товарами, но и порождало другие, более 
опасные виды преступлений. Предметом спекуляции нередко 
становились товары, похищенные либо незаконно полученные 
за взятки в государственных учреждениях или на кооператив-
ных предприятиях.

Милиция выявляла спекулянтов, преграждала им путь на 
рынки во всех крупных городах. На рынках создавали филиалы 
отделений милиции.

13 сентября 1946 г. издается Постановление Совета мини-
стров СССР «Об усилении борьбы со спекуляцией», в тексте 
которого аппараты БХСС были обязаны создать отделения по 
борьбе со спекуляцией за счет перераспределения их штатной 
численности3.

2	 Постановление	Совета	Министров	СССР	и	ЦК	ВКП(б)	от	25	октября	
1946	г.	«Об	обеспечении	сохранности	государственного	хлеба».

3	 Постановление	 Совета	 министров	 СССР	 от	 13	 сентября	 1946	 г.	
«Об	усилении	борьбы	со	спекуляцией»
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В послевоенные годы советские граждане преимуще-
ственно снабжались по продовольственным и промтоварным 
карточкам. Преступления, совершаемые в карточной системе, 
наносили серьезный материальный ущерб государству, дезор-
ганизовывали торговлю и плановое снабжение населения про-
дуктами. Поэтому милиция активизировала борьбу с куплей, 
продажей и перепродажей продовольственных и промтовар-
ных карточек на рынках, вокзалах и т.п. Изданный 6 сентября 
1946 года приказ МВД СССР «Об усилении борьбы с хищени-
ями, кражами и злоупотреблениями продовольственными и 
промтоварными карточками» объявил эту работу «одной из 
первоочередных задач»4.

Послевоенное состояние оперативной остановки в стране, 
новые задачи мирной жизни, потребовали принятия необходи-
мых мер по совершенствованию деятельности службы БХСС. В 
1947 году отдел БХСС ГУМ получил новый статус - был реорга-
низован в Управление БХСС. Положение об Управлении опре-
деляло его следующую структуру: секретариат и пять отделов. 
Первый отдел руководил работой аппаратов БХСС Европей-
ской части СССР, второй - аппаратов БХСС Среднеазиатских 
республик и Сибири, третий - осуществлял оперативное обслу-
живание объектов народного хозяйства в Москве, четвертый - 
руководил расследованием уголовных дел и расследовал наибо-
лее сложные дела, пятый - осуществлял всю информационную 
работу. (Заметим, что в 1948 году был создан шестой отдел, на 
который возлагались функции борьбы с фальшивомонетниче-
ством). 

На Управление, таким образом, возлагались следующие 
основные функции: руководство оперативной, следственной 
и профилактической работой служб БХСС республиканских, 
краевых, областных и городских управлений милиции; из-
учение и обобщение методов, применяемых преступниками, 
подготовка и разработка директив и методических указаний 
по борьбе с хищениями, спекуляцией, контрабандой, фаль-
шивомонетничеством и взяточничеством и принятие мер про-
филактического характера по устранению причин и условий, 
способствующих совершению этих преступлений; осуществле-
ние проверок работы периферийных органов милиции по ли-
нии БХСС и оказание им практической помощи; ведение учета 
результатов оперативной и следственной работы периферий-
ных отделов БХСС; поддержание связи с Прокуратурой СССР 
и Прокуратурой РСФСР по вопросам прокурорского надзора 
за законностью дел, которые велись аппаратами БХСС; прове-
дение оперативной работы на объектах министерств СССР и 
РСФСР.

В ходе денежной реформы увеличилось число случаев из-
готовления и сбыта фальшивых денежных знаков. 24 июня 1948 
г. МВД СССР издало приказ «О мероприятиях по усилению 
борьбы с фальшивомонетничеством».5 В нем говорилось, что 
«появились в последнее время в ряде мест фальшивые денеж-
ные знаки, изготовленные с применением технических средств 
(клише, фоторепродукция) и от руки путем копирования и 
рисования». В частности, в феврале 1948 г. в Иркутске на рынке 
были изъяты из обращения 4 фальшивых сторублевых билета, 
напечатанные с клише, изготовленных граверным способом.

31 мая и 8 июля в Барнауле изъяли 3 аналогичных билета. 
Преступников, их изготовивших, не задержали. Приказ пред-
усматривал постановку на учет всех ранее судимых за фальшивомо-
нетничество, заподозренных в таковом или могущих по характеру 
деятельности быть причастными к этим преступлениям (граве-
ров, литографов, шелкографов, фотографов, светокопировальщиков, 
чертежников, художников и др.). По окончании расследования 
надлежало высылать в ОБХСС УМ МВД СССР копии обвини-
тельных заключений и судебных приговоров.

В 1947 г. МВД СССР был намечен широкий комплекс мер 
по развитию системы подготовки и переподготовки руководя-
щих и оперативных кадров. Министерство признавало, что под-
готовка и переподготовка руководящих кадров милиции в шко-
лах и по внешкольной учебе поставлена неудовлетворительно. 
Школы не стали основной базой подготовки квалифицирован-
ных работников УР и БХСС. Отмечалось, что выпускаемые из 
школ оперативные кадры не имеют среднего юридического об-
разования, что отрицательно сказывается на их практической 

4	 Приказ	МВД	СССР	от	6	сентября	1946	года	«Об	усилении	борьбы	
с	 хищениями,	 кражами	и	 злоупотреблениями	 продовольствен-
ными	и	промтоварными	карточками».

5	 Приказ	МВД	СССР	от	24	июня	1948	г.	«О	мероприятиях	по	усиле-
нию	борьбы	с	фальшивомонетничеством».

работе. Не проводилось и теоретическое обобщение опыта опе-
ративной работы УР, БХСС и других спецотделов.

МВД СССР наметило в течение 4-5 лет охватить системой 
школьного обучения весь руководящий и оперативный состав, 
предусмотрев наряду со специальными дисциплинами юриди-
ческую подготовку.

В послевоенные годы наблюдается курс на понижение 
роли МВД при этом происходит укрепление роли Министер-
ства государственной безопасности. Так «В октябре 1949 г. из 
МВД в МГБ передаются пограничные войска и милиция»6.

16 августа 1950 г. после инспектирования органов милиции 
министр государственной безопасности СССР В. Абакумов на-
правил на места директиву, в которой по всем направлениям 
деятельность милиции признавалась неудовлетворительной. 
По результатам рассмотрения директивы Министерством 
были подготовлены предложения по укреплению милиции, 
которые легли в основу Постановления Правительства СССР 
«О мерах по усилению работы милиции», принятого 22 августа 
1950 г.7 В результате Главное управление милиции было реор-
ганизовано. В его составе создавались ряд управлений, в числе 
которых и УБХСС (предупреждение, пресечение и раскры-
тие хищений социалистической собственности, спекуляции и 
фальшивомонетничества).

С середины 1950-х гг. аппараты БХСС все больше ориенти-
ровались на помощь со стороны общественности. Приказ МВД 
СССР от 23 мая 1955 г. «О мерах улучшения работы по борьбе с 
хищениями социалистической собственности и спекуляцией» 
обязывал «все органы милиции, аппараты БХСС улучшить работу 
по информации трудящихся, общественных организаций, руково-
дителей предприятий, учреждений и колхозов. По каждому делу о 
хищении, мошенничестве и спекуляции выступать перед трудя-
щимися, мобилизуя их на охрану социалистической собственности 
и оказание помощи милиции в борьбе с расхитителями, дельцами, 
жуликами, спекулянтами»8.

Кроме того, в послевоенные годы в связи с ростом преступ-
ности последовательно увеличивался объем работ по расследо-
ванию преступлений.

В 1954 г. в следственных отделах областных (краевых) 
управлений милиции работало по 10 человек (в 2 с лишним 
раза меньше, чем в ОУР или ОБХСС).

В апреле 1955 г. было образовано Министерство внутрен-
них дел РСФСР. В составе управления милиции МВД РСФСР 
был создан отдел уголовного розыска и отдел БХСС, руководив-
шие подчиненными аппаратами на территории республики. 
Но почти любая проверка местных органов милиции вскрыва-
ла существенные недостатки в деятельности аппаратов БХСС. 
Так, коллегия МВД РСФСР 28 августа 1956 г. после обсуждения 
вопроса «О работе МВД Татарской АССР» вынесла решение: 
«состояние борьбы с хищениями социалистической собствен-
ности и спекуляцией находится на низком уровне. Аппараты 
БХСС в основном занимаются возбуждением дел о мелких и 
очевидных преступлениях, не уделяя должного внимания раз-
работке и разоблачению крупных организованных и замаски-
рованных расхитителей».

Вместе с тем, в рассматриваемый период времени состо-
ялись решения, приведшие к серьезным негативным послед-
ствиям. Прежде всего, это ликвидация МВД СССР, в результа-
те чего оказались ослабленными межреспубликанские связи 
между аппаратами уголовного розыска и БХСС, обмен опы-
том борьбы с преступностью, использование в этой области 
новейших достижений науки и техники. Помимо этого, резко 
сократилось финансирование оперативно-розыскной работы, 
ликвидировались целые звенья единой системы сил и средств 
данного направления деятельности органов внутренних дел.
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Современное общество в развитых государствах явля-
ется информационным, то есть основанным на процессе 
производства, передачи, хранения, обработки и реализа-
ции информации. Информация в свою очередь является 
естественной ценностью, которая может быть воплощена 
в материальном виде или же носить нематериальный ха-
рактер. Доступ к информации, таким образом, понима-
ется как основополагающее, неотъемлемое и присущее 
человеку и гражданину право, охраняемое и обеспечи-
ваемое государством по причине высокой значимости 
общественных отношений, складывающихся в информа-
ционной сфере. Презюмируется, что доступ к сети «Ин-
тернет» и соответствующее право на интернет являются 
составляющей частью доступа к информации и права на 
информацию [1].

Вместе с тем предметом научных обсуждений явля-
ется проблема неравного доступа у разных социальных 

групп к информации в большинстве государств, в том 
числе демократических и стремящихся к социальной 
справедливости. Неравный доступ к информации не яв-
ляется порождением современности, он существовал во 
все предшествующие эпохи. Проблема «информацион-
ной бедности» решалась с постепенным формированием, 
международным признанием и нормативным закрепле-
нием в XIX-XX веках основополагающих прав человека. 
Так, Всеобщей декларацией прав человека, принятой в 
1946 году, за каждым человеком признается свобода ис-
кать, получать и распространять информацию и идеи 
любыми средствами и независимо от государственных 
границ [2]. Но уже в XXI веке с развитием телекомму-
никационных технологий человечество вступило в эпо-
ху доминирования отдельного вида информационного 
неравенства – цифрового, характеризуемого ещё более 
острым социальным разрывом. 
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Под цифровым неравенством принято понимать 
совокупность ограничений в использовании передовых 
средств коммуникации и взаимодействия с информаци-
ей, возникающих у различных социальных групп (как 
правило и так социально дискриминируемых). Посколь-
ку обладание современными телекоммуникационными 
средствами (например, доступом к сети «Интернет») по-
зволяет пользоваться благами информационного обще-
ства, иметь более широкий спектр возможностей (в том 
числе и для получения, реализации информации), усугу-
бляется проблема неравенства в возможностях в сравне-
нии с теми лицами, которые не имеют доступа к таким 
средствам.

Теория неравенства в возможностях тесно связана с 
определением справедливости и является предметом ши-
роких научных дискуссий как в правовой и экономиче-
ской, так и в иных сферах, потому для лаконичности под 
теорией неравенства в возможностях в данной статье мы 
будем понимать меру зависимости результатов индивида 
(уровень его дохода, образование, положение в социаль-
ной иерархии в целом) от сторонних факторов, на кото-
рые этот индивид не может существенно, качественно по-
влиять [3]. Статьей 7 Конституции Российская Федерация 
провозглашается социальным государством, политика 
которого направлена на создание условий, обеспечива-
ющих достойную жизнь и свободное развитие челове-
ка. Под свободным развитием человека в соответствии с 
принципами социальной справедливости следует пони-
мать противодействие неравенству возможностей, при-
сущему уязвимым социальным группам. В свою очередь, 
поскольку умение взаимодействовать с информацией в 
современном мире является ценным умением и сегод-
ня сосредоточено преимущественно в сети «Интернет», 
можно утверждать, что от наличия или отсутствия досту-
па к интернету (и результатов наличия доступа, т.е. целей 
пользователя интернет-сети) прямо зависит уровень об-
разования, дохода и, следовательно, уровень благосостоя-
ния и благополучия индивида. 

Сетью «Интернет» в Российской Федерации на 2022 
год по разным оценкам пользуется около 89 % населения 
[4]. Приведенная статистика тем не менее не учитывает 
полного характера и регулярности использования инте-
реса. Проблема цифрового неравенства крайне актуаль-
на для России и наиболее ярко проявилась себя в период 
пандемии COVID-19. Объявленный режим самоизоляции 
и перевод студентов и школьников на дистанционное 
обучение выявил, что несмотря на высокую долю поль-
зователей интернета в стране есть множество регионов 
и населенных пунктов, сталкивающихся с постоянными 
проблемами при доступе к мировой сети: интернет либо 
не доступен вообще, либо доступен со значительными 
перебоями. Местность проживания представляется од-
ним из критериев, по которым можно судить о наличии 
цифрового неравенства, неравенства в реализации права 
на доступ к информации, фактически закрепленного ч. 4 
ст. 29 Конституции РФ, и обостряющегося вследствие это-
го неравенства в возможностях. 

Федеральный закон «О связи» является основным 
нормативным актом, направленным на сокращение циф-
рового неравенства по критерию местности. В статье 57 
данного акта устанавливается гарантия оказания универ-
сальных услуг связи, к которым относятся в том числе ус-
луги по передаче данных и предоставлению доступа к ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
оказываемые с использованием точек доступа. Указанная 
норма, как нам видится, является обобщенным норматив-
ным закреплением права на доступ в интернет и направ-
лена на обеспечение проживающих в малонаселенных 
местностях (в населенных пунктах с населением от ста до 
пятисот человек) минимальным уровнем доступа к сети. 
Техническое обслуживание и качество интернет-доступа 
при этом нередко критикуется. Кроме того, на законода-
тельном уровне нет единого выработанного механизма и 
инструмента обеспечения доступа к интернету в малых 
сельских населенных пунктах с населением менее ста че-
ловек, то есть вышеуказанная гарантия, в сущности, не 
носит общий характер и не способствует комплексному 
решению проблемы цифрового неравенства. 

Считаем, что сознательное невключение малых сель-
ских населенных пунктов в сферу действия федерально-
го закона и формирование очередности обеспечения на-
селенных пунктов доступом к интернету по численности 
населения в рамках федерального проекта «Информаци-
онная инфраструктура» национальной программы «Циф-
ровая экономика» является ошибочным, нарушающим 
принцип равенства прав и свобод человека и гражданина, 
закрепленный статьей 19 Конституции РФ. Видится не-
обходимым внести изменения в статью 57 Федерального 
закона «О связи» и предусмотреть обеспечение универ-
сальными услугами связи малые населенные пункты, чис-
ленностью населения до 100 человек, в соответствии со 
статьей 19 Конституции.

Необходимо отметить, что проживание в малонасе-
ленных сельских местностях уже накладывает на многих 
лиц существенные ограничения в возможностях полу-
чить образование, трудоустроиться, обеспечить достой-
ный уровень жизни. Приоритизация по численности 
населения создает неконкурентную для данных лиц об-
щественную среду, лишает возможностей, предоставля-
емых современными телекоммуникационными сетями, в 
частности интернетом, в различных сферах жизни. В об-
разовании это, прежде всего, возможность использовать 
универсальные источники информации, обучаться дис-
танционно, что особенно актуально для тех населенных 
пунктов, в которых отсутствуют образовательные органи-
зации; не нужно забывать и о подготовке обучающихся 
школ к Единому государственному экзамену. Около по-
ловины старшеклассников обращаются к услугам репе-
титора [5], поскольку результаты ЕГЭ прямо сказываются 
на возможности поступить в университет. Естественно, 
что сельские поселения в большинстве случаев лишены 
возможности «живого» взаимодействия с репетитором, 
вместе с тем не имеют возможности общения с репети-
тором дистанционно. При этом равные шансы получить 
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качественное образование являются важной составляю-
щей конституционно закрепленного права на равенство 
возможностей.

Существенные проблемы в области правового регу-
лирования встречаются и в случае населенных пунктов 
численности от 100 до 500 человек, где по закону гаран-
тировано предоставление универсальных услуг связи, в 
частности интернета. Порядок предоставления универ-
сальных услуг связи регулируется Постановлением Пра-
вительства «О мерах по организации оказания универ-
сальных услуг связи» [6]. В настоящем акте отсутствует 
регулирование взаимодействия органов власти и местно-
го населения по вопросу о месте установки точек досту-
па к сети интернет, порядок обслуживания места точки 
доступа, отсутствует порядок надлежащего информиро-
вания местного населения о возможностях подключения 
к сети интернет. Регулированием не охватывается и зим-
ний период, когда выход в интернет через точку доступа, 
установленную на улице, является проблематичным для 
жителей, и иные факторы, в том числе географические, 
влияющие на стабильность связи. Перечисленные про-
блемы свидетельствуют о пробелах в правовом регулиро-
вании государственной политики и программ по преодо-
лению цифрового неравенства, более того — они могут 
усугубить положение в отдельных населенных пунктах, в 
которых только формально, в соответствии с правовыми 
актами и установленными показателями, проблема циф-
рового неравенства разрешена, при фактической неиз-
менности и консервации проблемы. 

В настоящий момент можно выделить два ключевых 
подхода к решению проблемы цифрового неравенства: 
прагматический (или экономический), смотрящий на 
проблему с точки зрения экономического потенциала 
обеспечения интернетом всех граждан государства, и со-
циально-правовой подход, подразумевающий проведе-
ние государством справедливой социальной политики, 
основанной на принимаемых обществом нормах права, 
направленной на формирование системы социальной за-
щищенности, обеспечение равных возможностей для са-
мореализации посредством уравнивания начального по-
ложения. 

Учитывая последний зарубежный опыт и практику 
закрепления права на доступ в интернет как неотъемле-
мого права человека, Российской Федерации как соци-
альному и правовому государству при определении госу-
дарственной политики в области преодоления цифрового 
неравенства надлежит руководствоваться прежде всего 
конституционно определенными принципами проведе-
ния социальной политики и подходить к решению про-
блемы основательно. Внесение соответствующих изме-
нений в правовые акты, отдельное законодательное или 
даже конституционное закрепление права на доступ в 
интернет позволили бы придать большее значение и вни-
мание решению проблемы разрыва в социальных, циф-
ровых и информационных возможностях.
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Развитие институтов гражданского общества, укрепле-
ние демократических начал и укоренение идеи конститу-
ционализма в России во многом зависят от активной граж-
данской позиции россиян, уровня их правовой культуры 
и конституционного правосознания. При этом ценность 
конституции как догмы права и конституционализма, не-
пременного условия для формирования демократического 
и правового государства, с развитыми и функционирую-
щими институтами гражданского общества сомнений не 
вызывают.  

Рядовые граждане имеют лишь самые поверхностные 
представления о Конституции РФ, в то время как таковая 
является организующим началом государственного бытия. 
Конституционные нормы, в сравнении с иными, ординар-
ными нормами права, более всего совмещают в себе нрав-
ственные, политические и правовые начала. 

Конституция РФ провозглашая конституционные 
права и обязанности, гарантируя политическую и эконо-
мическую свободы человека и гражданина оказывает ор-
ганизующее воздействие на все стороны жизни человека. 
Более того, априори устанавливает необходимость моди-
фикации всей системы законодательства, что объясняется 
ее широкими законотворческими возможностями, реали-
зация которых просматривается через нормативно-право-
вое, формально-юридическое влияние на правотворческий 
процесс, а также посредством воздействия на содержание 
нормативных правовых актов, конституционных принци-
пов, идей, в совокупности своей составляющих конститу-
ционное мировоззрение российского общества. Произо-
шедшие не так давно конституционные преобразования в 

России (как, впрочем, и предшествующие им годами ранее 
конституционные реформы) отчетливо выявили существу-
ющие проблемы конституционного мировоззрения росси-
ян. Ведь именно в период нормативно-правовой трансфор-
мации более всего проявляется уровень конституционной 
культуры граждан, поскольку желание и стремление уча-
ствовать в государственно-правовой жизни государства, в 
общем смысле и образует конституционное правосозна-
ние.

Анализ и оценка конституционного правосознания, 
понимание дефектов и природы возникновения таковых, 
позволят сделать более точечными меры воздействия, по-
нять первопричины непоследовательного конституцион-
ного развития России и возникающих, в связи с этим про-
блем конституционной теории и практики. 

К вероятным причинам деформаций конституцион-
ного правосознания чаще всего относят: низкий уровень 
экономического благосостояния и социальной обеспечен-
ности населения, утомленность и не оправдавшиеся ожи-
дания от продолжающихся свыше 25 лет социально-эконо-
мических и политических преобразований, нестабильную 
международную обстановку, специфику правового мен-
талитета россиян, которой характерно стремление жить 
согласно устоявшимся традициям и обычаям, нежели 
принятым законам, соборность и патриархальность миро-
воззрения, закостенелость развития и религиозность. 

Население должно уловить эйдос всякой политики - 
право и государство создаются для обеспечения внутрен-
него порядка, предполагающего баланс интересов всех 
людей.
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Несомненным пороком современного конституцион-
ного правосознания является отсутствие ощущения сопри-
частности себя с событиями, происходящими в государ-
стве. Вместе с этим, вырабатывая политику формирования 
высокого уровня конституционного правосознания, го-
сударство должно наполнить ее созданием эффективно-
го механизма защиты конституционных прав и условий, 
обеспечивающих формирование здорового полнокровно-
го конституционного правосознания. Гражданская ответ-
ственность личности, установленные законом обязанности 
должны соответствовать предоставленным правам и свобо-
дам, иначе социальной солидарности не достигнуть. Тре-
буя здоровое конституционное правосознание населения, 
органам публичной власти, выступающим в лице право-
применителя и правотворца, прежде всего необходимо 
сформировать соответствующую такому уровню правосо-
знания среду обитания. 

Действенность любого нормативного акта зависит не 
только от совершенства юридической техники, использу-
емой при его написании, но и от эмоционально-волевого 
настроя, нравственных установок общества. Конституция 
РФ в таком случае, не только не является исключением, но 
и должна служить неким эталоном для всех иных норма-
тивно-правовых актов. Не последняя роль в данном случае 
отводится именно ценностно-положительному отноше-
нию граждан к конституции государства; от этого зависит 
ее «трудоспособность». Пропасть между конституционны-
ми положениями и доверием к ним со стороны россиян 
неминуемо приводит к пропаганде правового нигилизма 
и отрицанию Конституции РФ, дефектам конституцион-
ного баланса общественной жизни. Делает право невос-
требованным в обществе [1, с. 5]. В таких обстоятельствах, 
невозможным становится говорить о доверии к Конститу-
ции РФ со стороны населения, равно как и внушить ему не-
пререкаемость конституционных прав и обязанностей, что 
в совокупности своей формирует конституционное право-
сознание, глубокие деформации которого разрушают кон-
ституционный правопорядок. Очевидно, что искоренение 
конституционного нигилизма, конституционализация 
юридического мышления должны стать первоочередными 
задачами, стоящими перед российским государством, в 
противном случае конституционные ценности, связанные с 
идеями о демократии, гражданском обществе и правовом 
государстве, так и останутся недостижимыми идеалами. 

Что есть конституционное правосознание? В общем 
смысле — это представления и ориентации индивида о 
строении и сущности государства, методах государствен-
ного правления, знание присущих ему прав, свобод и обя-
занностей, вера в незыблемость их и знание законных спо-
собов защиты нарушенных прав. 

В процессе усвоения конституционного правосозна-
ния существует проблема, значительно усложняющая 
процесс внедрения и убедительного обоснования данного 
явления в материю конституционной теории и практики, 
и связана она с представлением о существовании консти-
туционного правосознания лишь только потому, что есть 
такой документ как Конституция. Очевидно, что фактиче-

ская конституция не определяет сути конституционализ-
ма и его качественный уровень; и если ряд принятых кон-
ституционных положений реализованы фрагментарно, то 
причиной тому вовсе не конституционное несовершенство 
[2], [6]. Столь ограниченное восприятие конституционно-
го правосознания делает его не более, чем инструкцией к 
прочтению самой конституции. В конечном счете нельзя 
упрекнуть в отсутствии конституционного правосознания 
население тех государств, где отсутствует «писанная» кон-
ституция, например Великобритания, Новая Зеландия, 
Канада, Австралия, Израиль. Поскольку вся та информа-
ция, что традиционно воплощает в себе конституционный 
текст, в указанных государствах, несомненно, получила 
нормативно-правовую регламентацию (иначе и быть не 
может), однако в ином нормативном обрамлении. 

Конституционные идеи и установки, в единстве сво-
ем образующие конституционное правосознание находят 
воплощение в тексте конституции. Регламентированные 
основным законом страны базовые социальные ценности, 
сформулированные в качестве конституционных принци-
пов, основ конституционного строя, системы прав, свобод 
и обязанностей личности есть ничто иное как результат и 
отражение определенного уровня конституционного пра-
восознания на конкретном этапе государственно-правово-
го развития. 

Неверно полагать, что конституционное правосо-
знание оказывает влияние только на процесс конститу-
ционного правотворчества и реализации норм конститу-
ционного права. Конституционная вариация правового 
сознания является высшей формой правового мировоззре-
ния не только в силу методологического и фундирующего 
свойства конституционного права, как ведущей отрасли в 
системе российской права; значительной ролью данный 
вид правосознания обладает в процессе правореализации 
в целом [3]. 

Уровень конституционного правосознания, то в какой 
степени индивид информирован о конституционных цен-
ностях, раскрывающих смысл основополагающих принци-
пов права определяет поведение лица в значимой с точки 
зрения закона ситуации, а в дальнейшем демонстрирует 
степень эффективности механизма реализации права.

Современная теория конституционного права рас-
полагает пусть и немногочисленными исследованиями в 
области одноименного правосознания, однако учеными 
неоднократно были предприняты попытки сформулиро-
вать дефиницию данной категории и наш взгляд, наибо-
лее удачной из них является понимание конституционно-
го правосознания, сформулированное профессором И. А. 
Кравцом. «Это особый вид правового сознания, в котором 
отражаются представления и чувства отдельной личности, 
социальной группы, общества в целом о Конституции, ее 
роли в правовом регулировании, правах человека, способе 
справедливого и демократического правления» [4, с. 328]. 

Об «особом участии» конституционного правосозна-
ния в процессе реализации права рассуждает Н. В. Мами-
това, говоря, что «повышение эффективности механизма 
реализации прав и свобод человека связано с тем, что в 
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конституционном праве укрепляется понимание конститу-
ционной системы защиты прав человека, в которой стиму-
лирующую роль выполняет правосознание, обеспечивая 
активизацию разнообразных средств, предусмотренных в 
законе» [5]. 

В содержание конституционного правосознания на-
селения нужно вкладывать мировоззрение не только 
рядовых граждан, не имеющих отношения к вопросам 
государственного строительства, но и лиц, профессио-
нальная деятельность которых связана с государственным 
и муниципальным управлением и в этом вопросе, на них 
возлагается не только ответственность, свойственная всем 
гражданам РФ, но и эксклюзивные обязательства, связан-
ные с созданием полноценных условий для реализации 
прав и свобод человека, удовлетворенность обеспечением 
и исполнением которых ложится в основу здорового кон-
ституционного правосознания. И в этом смысле дефор-
мация конституционного правосознания законодателя, 
как, впрочем, любого должностного лица, наделенного 
властными полномочиями, еще более губительна, как 
с точки зрения оценивания качества принимаемых ими 
нормативных актов, так и влияния на конституционное 
правосознание населения, по отношению к которому оно 
приобретает средообразующий характер. Конституци-
онность практической деятельности должностных лиц 
должна быть ориентирована на недопущение дальнейше-
го отдаления граждан от государства, укрепление в них 
веры в чувство конституционной законности и правопо-
рядка. 

В заключение изложенного, хотелось бы сказать сле-
дующее. 

Россия находится лишь в начале пути формирования 
здорового конституционного правосознания. Ортодок-
сальное развитие конституционного правосознания рос-
сиян обусловит эффективность реализации положений 
Конституции РФ, что, в конечном счете, укоренит идею 
конституционализма, приблизив ее ценностным ориен-
тирам и моральному императиву граждан. Укоренение 
ее в определённой степени будет зависеть от того, удаст-
ся ли нам осознать ценность конституционного правопо-
рядка, обеспечить его для эволюционного развития по 
пути упрочнения демократического порядка, построения 
правового государства, развития институтов гражданского 
общества и приверженности идеям конституционализма. 

Отсутствие, равно как и непонимание ориентиров 
конституционного правосознания явление крайне небезо-
пасное для государственно-правового пространства, более 
того, чревато слабопрогнозируемыми последствиями для 
будущих поколений. Важнейшими ориентирами для нас 
должны стать искоренение конституционного нигилизма 
и правового анархизма, дефектов конституционной пси-
хологии граждан и как итог последовательная реализация 
правовых ценностей конституционной идеологии. Едва 
ли не единственным и верным путем последовательного 
конституционного развития является непрерывное «вос-
питание» правосознания, «основанное на формировании 
юридического мышления» [7]. 

Мы убеждены, что конституционная компонента 
всякого национального правосознания является его квин-
тэссенцией, детерминирующей либо наличие высоких 
достижений в государственно-правовой области, либо 
фиксирующей направления деятельности по пути обще-
ственной конституционализации. 

Такая, достаточно простая схема существования быть 
ответственными за происходящие в государстве события 
и понимать пределы своих конституционно-правовых сво-
бод и есть основа полнокровного конституционного право-
сознания.
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Статья посвящена анализу проблем проведения административной реформы 
в соответствии с поставленными целями в современный период российской 
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Автор выявляет то, что задачи современных административных преобразований не 
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объективно представляет собой проблему актуальную не только для России, но и для других 
государств мирового сообщества.

В статье описывается ряд проблем, возникающих в процессе административных 
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PROBLEMSOFADMINISTRATIVEREFORMANDWAYSTOSOLVETHEMATTHELATESTSTAGEOF
DEVELOPMENTOFRUSSIANPUBLICADMINISTRATION

The article is devoted to the analysis of the problems of carrying out administrative reform in accordance with the goals set in the 
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АДМИНИСТРАТИВНОЕПРАВОАДМИНИСТРАТИВНОЕПРАВОАДМИНИСТРАТИВНОЕПРАВО

Дибиров Ю. С.

Проведение административной реформы в Российской 
Федерации сталкивается со множеством трудностей, но тако-
го рода трудности представляют собой проблему не только 
в России, с ними сталкиваются практически во всех странах, 
так как трансформация, преобразование – это всегда слом 
устоявшихся практик, методов и способов функционирова-
ния.

Целями административной трансформации являются: 
а) повышение доступности и качества услуг, оказываемых 
российским государством; б) пресечение неконструктивного 
государственного вмешательства в функционирование хо-
зяйствующих субъектов в сфере экономики и финансов (пре-
кращение избыточности, увеличение экономических эффек-
тов от государственного администрирования).

Очень важное значение административная реформа в 
России приобретает, в том числе и, реформируя внутрен-
ние управленческие отношения, которые являются одним из 
главных факторов повышения темпа общественного и эконо-
мического развития страны.

Анализ принятых в области государственного админи-
стрирования нормативных правовых актов, включая органи-
зацию их подготовки и реализации, свидетельствует о том, 
что задачи современных административных преобразований 
решаются не совсем эффективно.

Проблемы, возникающие при реализации администра-
тивной реформы, генерируются постоянно, некоторые из 
них носят субъективный характер, большинство объектив-
ный, некоторые временны, а некоторые стойко не решаются, 
на преодоление некоторых нужно направить значительные 

или даже огромные средства, какие-то лежат строго в право-
вой плоскости и требуют регламентации иным образом.

Реализация административных трансформаций сталки-
вается с тремя крупными проблемами.

Первая проблема: невозможность осуществления пре-
образований, которые являются глубокими, системными и 
сложными без профессиональной платформы в виде специ-
ального органа.

Если даже для того, чтобы серьезно реорганизовать 
предприятие руководителем последнего привлекаются 
специалисты-управленцы. Государственное администриро-
вание – это гораздо более сложная область. В Российской 
Федерации на сегодняшний день отсутствует такой орган го-
сударства, на который можно было бы возложить проведе-
ние оценки эффективности управления в государственной и 
муниципальной сферах, готовил бы трансформации в сфере 
управления и был бы ответственным за все эти функции.

В РФ актуален на сегодня метод работы посредством соз-
дания комиссий, которые не всегда могут решать возникаю-
щие проблемы на высоком профессиональном уровне и быть 
ответственными за это.

Вторая проблема вытекает из того, что трансформации 
государственного администрирования являются сложными, 
многогранными и пролонгированными, превращаясь в итоге 
постоянно длящийся процесс. Для оптимизации и увеличе-
ния эффективности этого процесса необходимы серьезные 
системные и концептуальные усилия, а также возможность 
проводить координацию работы тех или иных ведомств в 
виде конкретных компетенций. Отсутствие перечисленного 



116

Евразийский юридический журнал № 12 (175) 2022

дезорганизует аппарат государства, вызывает последствия в 
виде нестабильной работы субъектов государственного ад-
министрирования, порождает кадровые и организационные 
проблемы.

Исследование проблем административных трансформа-
ций свидетельствует о том, что нужно изменять подходы к 
проведению управленческих преобразований, приняв соот-
ветствующую реалиям концепцию и взаимоувязанную с ней 
стратегию проведения реформы государственного админи-
стрирования. Эти документы должны содержать в себе четко 
прописанные функции, приоритеты, структуру и алгоритмы 
модернизации всей системы государственных органов ис-
полнительного звена и государственного администрирова-
ния вообще, связав все два уровня государственного админи-
стрирования – федеральный и региональный, а также органы 
местного самоуправления.

Третья проблема состоит в том, что направление адми-
нистративных преобразований сфокусировано в одной пло-
скости, тогда, когда есть и другие плоскости приложения сил, 
и которые при том могут послужить факторами повышения 
эффективности производимых трансформаций в сфере госу-
дарственного администрирования. В частности, такой пло-
скостью является статус государственного служащего, с его 
правами, обязанностями и условиями деятельности. Здесь 
цель заключается в изменении условий работы чиновников, 
то есть вектор усилий должен быть направлен на организа-
цию работы, на экономическую мотивацию, нравственные и 
моральные условия, на повышение культуры в корпоратив-
ной чиновничьей среде, которые являются в итоге залогом 
того, что государственный служащий будет работать макси-
мально эффективно.

Ценность таких мер заключается в том, что они могут 
кардинально поменять отношение конкретного служащего 
и всего бюрократического аппарата в целом к выполняемым 
функциям, повысить качество работы и привести к исключе-
нию коррупционных проявлений.

Опыт проведения таких реформ в развитых странах мо-
жет быть привнесен и в российское государственное админи-
стрирование.

Конечно, понятно, что этот подход к улучшению усло-
вий работы государственных служащих сильно зависит от 
экономической конъюнктуры в стране, но зарубежный опыт, 
в особенности сингапурский раскрывает все преимущества 
этого подхода.

К числу главных достижений административных преоб-
разований, проведенных в 2003-2010 гг. можно отнести регла-
ментацию новой для России системы федеральных органов 
исполнительной власти, основанной на разграничении их 
компетенции по направлениям деятельности: по норматив-
ному правовому регулированию, по осуществлению контро-
ля и надзора, по управлению имуществом государства и ока-
занию государственных услуг [4].

После принятия Указа Президента 09.03.2004 № 3141 «О 
системе и структуре федеральных органов исполнительной 
власти» прошло много лет и необходимо проанализировать 
практику его реализации.

 В частности, уже в первый год реализации администра-
тивных трансформаций функция по применению права в 
виде права издавать индивидуальные правовые акты, вести 
кадастры, реестры и регистры была отменена. То есть феде-
ральные министерства получили возможность осуществлять 
функции по применению права [3].

Далее, с 2006 по 2008 гг. было упразднено 7 федеральных 
агентств, функции которых передавались федеральным ми-
нистерствам, в чьем ведении они находились. То есть статус 
федеральных агентств допускает осуществление ими функ-
ции правотворчества.

Запрет, закрепленный в Указе Президента РФ № 314 на 
осуществление федеральными службами и агентствами ука-
занных направлений деятельности, неоднократно критико-
вался учеными.

В России сегодня можно констатировать то, что феде-
ральные службы и агентства все чаще вовлекаются в процесс 
правотворчества. По мнению В. П. Уманской около 30 про-
центов федеральных служб и агентств наделены правотвор-

1	 Указ	Президента	РФ	от	09.03.2004	№	314	(ред.	от	20.11.2020)	«О	
системе	и	структуре	федеральных	органов	исполнительной	вла-
сти»	//	Собрание	законодательства	РФ.	2004.	№	11.	Ст.	945.

ческими полномочиями, которыми они на основании прези-
дентского указа не были наделены [5].

Такое положение вещей видится представителям науки 
административного права как возврат к прежней системе, 
которая не увязывала функциональную определенность и 
организационную определенность органов исполнительной 
власти [1].

Аналогичного мнения придерживается и ряд других ис-
следователей [2].

Анализ практики осуществления функции правотворче-
ства федеральных органов исполнительной власти позволяет 
обозначить достаточно серьезные проблемы, нуждающиеся 
в решении:

1) Федеральные службы ввиду осуществления функции 
правоприменения могут быстро обнаружить проблемы, 
нуждающиеся в правовом регулировании. Однако предус-
мотренный ступенчатый подход, когда федеральная служба 
вносит в Правительство РФ или в федеральное министерство 
проекты правовых актов увеличивает хронологический пе-
риод реагирования на возникающие проблемы;

2) для осуществления функции правотворчества в опре-
деленных сферах деятельности в федеральных министерствах 
не всегда располагают специалистами с высокой квалифика-
цией, так как действующие работники основной упор дела-
ют на решении вопросов стратегического назначения, тогда, 
когда правоприменение большей частью относится не к их 
компетенции;

3) недостаточно урегулирована ответственность феде-
ральных министерств за пробелы и качество в нормативно-
правовом регулировании.

Между федеральными министерствами и службами, ко-
торые находятся в ведении первых, возникают разногласия.

Что касается вопросов разграничения сфер ответствен-
ности между федеральными органами, осуществляющих ре-
гулирование и федеральными органами, осуществляющих 
контрольные и надзорные функции, здесь также существуют 
проблемы, при решении которых нужно учесть следующее:

1) органы контроля должны быть ограничены в осущест-
влении правового регулирования в вопросах, отнесенных к 
их ведению, так как это ведет к смешению функций и соот-
ветственно к негативным последствиям;

2) контролирующие органы должны обладать независи-
мостью от органов регулирования, так как это может приве-
сти к искажению объективных показателей конечной работы 
органов контроля;

3) регламентировать контроль предпочтительнее на 
уровне федерального законодательства, а не на уровне феде-
рального ведомства.

Таким образом, путь административных трансформа-
ций в Российской Федерации фактически только начался и 
нужно привнести еще многое, причем в разных векторах со-
держательной направленности.

Пристатейный библиографический список

1. Гензюк Э. Е., Шмалий О. В. К вопросу о контроль-
но-надзорных функциях органов исполнительной 
власти // Пробелы в российском законодательстве. 
- 2012. - № 6. - С. 211.

2. Заверткина Е. В., Куракин А. В., Карпухин Д. В. Про-
блемы разграничения функций федеральных орга-
нов исполнительной власти как итог администра-
тивной реформы // Современное право. - 2018. - № 
1. - С. 19.

3. Перов С. В. Контрольно-надзорные и регуляторные 
функции федеральных органов исполнительной вла-
сти: проблемы разграничения в контексте админи-
стративной реформы // Lex russica. - 2019. - № 2. - С. 71.

4. Старостин С. А. Административная реформа в 
Российской Федерации: предварительные итоги, 
проблемы и перспективы // Материалы ежегодной 
Всерос. науч.-практ. конференции, посвящ. памяти 
д. ю. н., проф., заслуж. деятеля науки РФ В. Д. Со-
рокина (15 марта 2013 г.): в 2 ч. - СПб.: Изд-во СПб. 
ун-та МВД России, 2013. - Ч. 1. - С. 25.

5. Уманская В. П. Система правовых актов органов ис-
полнительной власти: теоретические и прикладные 
аспекты: Дис. … докт. юрид. наук. - М., 2014. - С. 246-
248.



117

АДМИНИСТРАТИВНОЕПРАВОАДМИНИСТРАТИВНОЕПРАВОАДМИНИСТРАТИВНОЕПРАВОАДМИНИСТРАТИВНОЕПРАВО

DOI 10.46320/2073-4506-2022-12-175-117-118

ЗИНЬКОВЕвгенийНиколаевич
кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры публичного права Института права Самарского государственного экономического 
университета

ГОЛУБЦОВАКсенияИвановна
кандидат юридических наук, доцент кафедры государственно-правовых дисциплин Самарского юридического института ФСИН России

КВОПРОСУОПРИМЕНЕНИИМЕРАДМИНИСТРАТИВНОГОПРЕСЕЧЕНИЯ

В статье анализируются вопросы применения мер административного пресечения. Применение мер административного 
пресечения осуществляется непосредственно в момент совершения противоправного деяния, при этом для применения 
таких мер не требуется установления вины правонарушителя. Все меры административного воздействия, направленные 
на пресечение правонарушений, призваны прекратить совершаемое противоправное деяние, предотвратить наступление 
общественно опасных последствий. Меры административного пресечения возлагают на должностных лиц применение 
специальных методов и средств по предотвращению совершаемого противоправного деяния. Осуществление данных мер 
является необходимым инструментом для защиты жизни и здоровья граждан. Проблема соблюдения прав и свобод граждан в 
деятельности правоохранительных органов на протяжении длительного времени продолжает быть объектом изучения многих 
ученых и практиков, поскольку эта тема на сегодняшний день является малоисследованной.

Ключевые слова: меры административного пресечения, противоправное деяние, административное правонарушение, 
правонарушитель, должностное лицо, гражданин.

ZINKOVEvgeniyNikolaevich
Ph.D. in Law, associate professor, associate professor of Public law sub-faculty of the Institute of Law of the Samara State University of Economics

GOLUBTSOVAKseniyaIvanovna
Ph.D. in Law, associate professor of State and legal disciplines sub-faculty of the Samara Law Institute of the FPS of Russia

ONTHEISSUEOFTHEAPPLICATIONOFADMINISTRATIVEPREVENTIVEMEASURES

The article analyzes the issues of the application of administrative offense measures. The application of administrative preventive 
measures is carried out directly at the moment of the commission of an illegal act, while the application of such measures does not require 
the establishment of the offender’s guilt. All administrative measures aimed at suppressing offenses and crimes are designed to stop the 
illegal act being committed, to prevent the onset of socially dangerous consequences. Administrative preventive measures impose on 
officials the use of special methods and means to prevent the illegal act being committed. The implementation of these measures is a 
necessary tool to protect the life and health of citizens. The problem of observance of the rights and freedoms of citizens in the activities 
of law enforcement agencies for a long time continues to be the object of study of many scientists and practitioners, since this topic is 
currently little explored.

Keywords: measures of administrative restraint, illegal act, administrative offense, offender, official, citizen.

Меры пресечения являются распространенным спосо-
бом воздействия на субъекты административных правоотно-
шений, что требует за собой дополнительного толкования и 
устранения противоречий в правовых актах относительно их 
применения.

Законодательная регламентация не усматривает в 
своем понимании понятия мер административного пре-
сечения, однако содержание его раскрывается в юриди-
ческой литературе. Меры административного пресечения 
характеризуются как способы и приемы воздействия, 
предусмотренные нормами административного права, 
направленные на прекращение административного пра-
вонарушения в момент совершения противоправного де-
яния [1].

Меры административного пресечения определяются со-
вокупностью определенных средств, способных прекратить 
совершение административного правонарушения. Непо-
средственно сами меры предпринимаются с целью недопу-
щения наступления негативных последствий, противореча-
щих действующему законодательству [2].

Проявление мер пресечения с административной сто-
роны предполагает осуществление таких средств, приемов и 
способов лицами, наделенными специальными полномочи-
ями по предупреждению и пресечению административных 
правонарушений.

В качестве мер пресечения по делам об административ-
ных правонарушениях, в соответствии со ст. 27.1 КоАП РФ 
применяются такие меры, как доставление, административ-
ное задержание, личный досмотр, медицинское освидетель-
ствование, и т.д. Таким образом, применяются все меры, на-
правленные на предотвращение наступления общественно 
опасных последствий в части совершения административно-
го проступка.

Целью применения мер административного пресече-
ния является, прежде всего, пресечение административного 
правонарушения, то есть направление мер на прекращение 
его совершения.

В юридической литературе также различают и другие 
цели, а именно:

– прекращение противоправного деяния;
– ликвидация противоправных действий;
– предупреждение наступления общественно опасных 

последствий;
– создание условий, направленных на привлечение пра-

вонарушителя к административной ответственности [3].
Все цели направлены на устранение совершения самого 

противоправного деяния, а также последствий. Суть пресече-
ния заключается в недопущении окончания совершения про-
тивоправного деяния, то есть способности в определенный 
момент направить все приемы и способы на прекращение 
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таких действий. Особенность именно мер административно-
го пресечения заключается в возможности государственных 
органов применять на правонарушителя меры администра-
тивного воздействия, с целью прекращения противоправ-
ного деяния, то есть в их распоряжении имеется конкретно 
установленный инструментарий по работе с пресечением 
административных правонарушений [4].

Поддерживая точку зрения А. В. Кешишяна, отметим, 
что меры административного пресечения призваны обеспе-
чивать, прежде всего, безопасность, так как предотвращая 
совершение административных правонарушений или пре-
ступлений, государство реализует свою обязанность по обе-
спечению гарантий охраны жизни и здоровья граждан, а так-
же общества от преступных посягательств [5].

Таким образом, меры административного пресечения 
характеризуются следующими признаками:

– применение мер административного пресечения ак-
туально в случае возникновения реально опасной ситуации;

– меры пресечения направлены на прекращение совер-
шения противоправного деяния, а также его ликвидацию;

– меры административного пресечения реализуются по-
средством вмешательства должностных лиц в незаконную де-
ятельность правонарушителя;

– для применения мер административного пресечения 
не требуется установление вины правонарушителя;

– применение мер административного пресечения про-
исходит непосредственно в момент совершения противо-
правного деяния;

– характер мер административного пресечения зависит 
от степени опасности совершаемого противоправного дея-
ния правонарушителем.

В соответствии с данными признаками можно устано-
вить, что применение мер административного пресечения 
осуществляется непосредственно в момент совершения про-
тивоправного деяния, при этом, для применения таких мер 
не требуется установления вины правонарушителя. Все меры 
административного воздействия, направленные на пресече-
ние правонарушений, призваны прекратить совершаемое 
противоправное деяние, предотвратить наступление нега-
тивных последствий.

Стоит отметить, что при исследовании проблем право-
вого регулирования и обеспечения законности при приме-
нении мер административного пресечения в большинстве 
случаев рассматривается законность таких действий долж-
ностных лиц, но не изучается вопрос о способах обеспечения 
законных прав граждан или юридических лиц, в отношении 
которых применяются разнообразные меры административ-
ного пресечения.

Меры административного пресечения априори вы-
ступают в качестве средств обеспечения правопорядка и за-
щиты граждан, общества и государства от противоправных 
посягательств. Суть применения мер административного 
пресечения состоит в принуждении лица, совершающего 
противоправное деяние, прекратить его продолжение, в це-
лях недопущения негативных последствий.

В соответствии с Указом Президента Российской Феде-
рации от 09.03.2004 г. № 314 «О системе и структуре феде-
ральных органов исполнительной власти» государственные 
органы и их должностные лица составляют основу государ-
ственной системы и фактически являются самыми много-
численными субъектами в области применения администра-
тивного ресурса в виде мер административного пресечения 
[6]. Непосредственно на данные органы власти возлагается 
обязанность применения мер административного пресече-
ния, а также возникает ответственность за сохранность прав 
граждан.

При осуществлении деятельности по пресечению пра-
вонарушений должностные лица руководствуются, прежде 
всего, нормами действующего законодательства, предписы-

вающие недопущения ущемления прав и свобод граждан. 
При осуществлении мер административного пресечения в 
отношении лица, совершающего противоправные деяния, 
также не допускается ущемление его прав. Должностное 
лицо вправе использовать все имеющиеся атрибуты по пре-
сечению противоправной деятельности, между тем, также 
необходимо понимать, где находятся границы свободного ус-
мотрения в деятельности субъектов применения мер адми-
нистративного пресечения.

Проблема заключается в том, что в отношении кон-
кретно установленных ситуаций законодателем предписана 
необходимость применения мер административного пре-
сечения и каких именно, в других же случаях меры админи-
стративного пресечения могут применяться на усмотрение 
должностного лица. В этом случае должностные лица стоят 
перед выбором применения рассматриваемых мер, посколь-
ку необходимо учесть в совокупности все факторы, являющи-
еся предпосылками к применению мер административного 
пресечения.

Таким образом, повышение качества и уровня закон-
ности применения должностными лицами мер админи-
стративного пресечения может осуществляться посредством 
обеспечения должностных лиц правовой информацией от-
носительно применения таких мер. В связи с чем, в совокуп-
ности применяемых норм субъекты административно-пра-
вовых (административно-пресекательных – авт.) отношений 
смогут усовершенствовать уровень правосознания, что суще-
ственным образом окажет влияние на практическом приме-
нении рассматриваемых мер.
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Введение. Актуальность разработки проекта Переч-
ня документов, образующихся в процессе деятельности 
Министерства науки и высшего образования Российской 
Федерации (далее – Минобрнауки России) и в подведом-
ственных ему организациях с указанием срока хранения, 
обусловлена отсутствием нормативно закрепленных ука-
заний для организаций, подведомственных Минобрнауки 
России, о хранении документов, специфических для обра-
зовательной и научно-технической сферы. 

В соответствии с ч. 1 ст. 23, ч. 3 ст. 6 Федерального за-
кона от 22.10.2004 №125 «Об архивном деле в Российской 
Федерации» Государственные органы Российской Федера-
ции разрабатывают и утверждают перечни документов, 
созданных в процессе их деятельности.1

В связи с поручением Правительства РФ от 26.03.2020 
№ ДЧ-П-44-2409 (№ 27626-вх-пр от 30.03.2020) ФОИВ дол-
жен разработать или переработать перечень документов с 
указанием сроков их хранения, предусмотренных ч. 1 ст. 23 
Федерального закона от 22.10.2004 № 125-ФЗ2. Для выпол-
нения указанного поручения Росархив в 2020 г. направил 
во все ФОИВ письмо с рекомендациями по организации 
разработки (переработки) Перечней и необходимостью 
представления вносимых ими изменений в действующие 

71 ФОИВ, не имеющим современных Перечней доку-
ментов, было рекомендовано завершить их разработку не 
позднее 1-го квартала 2022 г. На 19.09.2022 г. было утверж-
дено 11 перечней документов3. 

В связи с этим, составление универсального Перечня 
документов, образующихся в процессе деятельности Ми-
нобрнауки России и подведомственных ему организаций 
с указанием сроков хранения (далее – проект Перечня до-
кументов) является актуальной задачей.

Объектом исследования является массив документов, 
образующихся в процессе деятельности Минобрнауки Рос-
сии и подведомственных ему организаций. Цель исследо-
вания состоит в разработке проекта Перечня документов, 
образующихся в процессе деятельности Минобрнауки Рос-
сии и подведомственных ему организаций.

Созданный проект Перечня документов будет спо-
собствовать формированию Перечня электронных до-
кументов Минобрнауки России и подведомственных ему 
организаций, а также облегчит переход на электронный 
документооборот. 

Инструменты мониторинга 
Исходными данными для разработки проекта Переч-

ня документов, образующихся в процессе деятельности 
Минобрнауки России и подведомственных ему организа-
ций с указанием срока хранения, послужили нормативные 
акты, регулирующие сферу науки и образования Россий-
ской Федерации, локальные нормативные акты, номенкла-
туры дел Минобрнауки России и подведомственных ему 
организаций. Проанализированы нормативные правовые 

1	 Приказ	Росархива	от	22.05.2019	№	71	«Об	утверждении	Правил	
делопроизводства	в	государственных	органах,	органах	местного	
самоуправления».

2	 Федеральный	закон	от	22.10.2004	№	125-ФЗ	(ред.	от	11.06.2021)	
«Об	архивном	деле	в	Российской	Федерации».

3	 Размещенных	в	«Консультант	плюс».

акты, определяющие функции Минобрнауки России, его 
подведомственных организаций, локальные акты Миноб-
рнауки России, определяющие функционал его департа-
ментов, сводная номенклатура дел Минобрнауки России, 
номенклатура дел научных и образовательных организа-
ций, иных подведомственных Минобрнауки России ор-
ганизаций (поликлиник, больниц, санаториев, домов 
культуры, учреждений ЖКХ и т. д.). Для углубленного по-
нимания специфики деятельности подведомственных Ми-
нобрнауки России организаций были изучены данные их 
официальных интернет-сайтов, уставы, заявленные виды 
деятельности.

Результаты исследования 
Первый отечественный опыт структурирования доку-

ментов, возникающих в сфере государственного управле-
ния, реализован в СССР в 1943 году под названием «Пере-
чень типовых документальных материалов, образующихся 
в деятельности народных комиссариатов и других учреж-
дений, организаций и предприятий СССР, с указанием 
срока хранения материалов». После вышеуказанного в 
оборот вводились новые перечни, часть отменялась. (Ти-
повой перечень документов). 

Вышеупомянутые перечни устанавливают сроки хра-
нения для Типовые перечни определяют сроки хранения 
документации [1]. На основе типовых перечней прораба-
тываются и затем принимаются ведомственные перечни, 
которые в свою очередь, согласовываются с Росархивом [2]. 

Специфика разрабатываемого Перечня документов, 
регулирующих образовательную, научно-техническую 
сферу, предопределяет широкое использование данных о 
документации, образующейся в процессе осуществления 
деятельности Минобрнауки России и подведомственных 
ему организаций. 

Важным объединяющим свойством для всех доку-
ментов, образующихся в ходе реализации универсальных 
функций центрального аппарата Минобрнауки России, 
подведомственных ему научных и образовательных ор-
ганизаций высшего образования, иных организаций, как 
осуществляющих, так и не осуществляющих научно-тех-
ническую деятельность, является определение сроков их 
хранения. 

18 подведомственных Минобрнауки России органи-
заций осуществляют постоянное хранение документов 
Архивного фонда РФ, находящихся в государственной соб-
ственности. Кроме того, они имеют право осуществлять 
решение о включении документов в состав Архивного фон-
да Российской Федерации, имеют также экспертные фон-
дово-закупочные комиссии (ЭФЗК) и экспертно-провероч-
ные комиссии (ЭПК).

Укрупненно процесс разработки Перечня докумен-
тов, образующихся в процессе деятельности Минобрна-
уки России и подведомственных ему организаций, с ука-
занием сроков хранения можно представить в виде пяти 
этапов:

1. Составление проекта перечня документов, образую-
щихся в процессе осуществления деятельности Минобрна-
уки России и подведомственных организаций, с указанием 



ПлехановаЕ.А.,РудницкаяА.П.,АхметоваГ.З.

121

срока хранения, за исключением документов, регулирую-
щих научно-техническую деятельность.

2. Корректировка сформированного проекта Перечня 
документов по рекомендациям и предложениям рабочей 
группы Минобрнауки России и его структурных подраз-
делений.

3. Рассмотрение представленного проекта Перечня до-
кументов Центральной экспертной комиссией (ЦЭК) Ми-
нобрнауки России и ЦЭПК при Росархиве.

Правовую основу процесса разработки проекта Пе-
речня документов, образующихся в процессе деятельности 
Минобрнауки России составили следующие нормативные 
акты, документы:

– Приказ Росархива от 20.12.2019 № 236 «Об утверж-
дении Перечня типовых управленческих архивных доку-
ментов, образующихся в процессе деятельности государ-
ственных органов, органов местного самоуправления и 
организаций, с указанием сроков их хранения»;

– Методические рекомендации по подготовке переч-
ней документов, образующихся в процессе деятельности 
федеральных органов исполнительной власти, а также в 
процессе деятельности подведомственных им организа-
ций, с указанием сроков их хранения, разработанные Ро-
сархивом и ВНИИДАД;

– Приказ Росархива от 22.05.2019 № 71 «Об утвержде-
нии Правил делопроизводства в государственных органах, 
органах местного самоуправления»;

– Приказ Минкультуры России от 31.03.2015 № 526 «Об 
утверждении правил организации хранения, комплекто-
вания, учета и использования документов Архивного фон-
да Российской Федерации и других архивных документов 
в органах государственной власти, органах местного само-
управления и организациях»;

– Сводная номенклатура дел Минобрнауки России и 
др.

Специфика работы по созданию проекта Перечня до-
кументов состояла в необходимости унификации видов 
документов и сроков их хранения для подведомственных 
Минобрнауки России организаций, которые сильно от-
личаются как по видам деятельности (высшие учебные за-
ведения, учреждения дополнительного профессионально-
го образования, научно-исследовательские организации, 
дома ученых, библиотеки, архивы, издательства, племен-
ные хозяйства, ведомственные поликлиники, больницы, 
пансионаты, санатории, жилищно-коммунальные управ-
ления и хозяйства, детские сады и др.), так и по организа-
ционно-правовым формам (федеральные государственные 
бюджетные учреждения, федеральные государственные 
унитарные предприятия). 

Проект Перечня документов содержит специальную 
документацию, отражающую деятельность ведомства и 
подготовлен в соответствии со сформированной и утверж-
денной ЦЭПК Росархива структурой, охватывающей 19 
разделов, подразделы в них и звенность или состав уров-
ней управления и организаций и их деятельность. Напол-
нением Перечня документов послужили документы, об-
разующиеся в ходе реализации универсальных функций 

центрального аппарата Министерства, научных и образо-
вательных организаций высшего образования, иных орга-
низаций, как осуществляющих, так и не осуществляющих 
научно-техническую деятельность. 

Для составления Перечня документов осуществлялось 
создание списка нормативных правовых актов, регулирую-
щих деятельность Минобрнауки России и подведомствен-
ных ему организаций, содержащихся в справочной право-
вой системе «КонсультантПлюс», в том числе Регламента 
Министерства науки и высшего образования Российской 
Федерации, Положения о Министерстве науки и высшего 
образования Российской Федерации, положений о депар-
таментах Минобрнауки России. В процессе работы были 
изучены ведомственные перечни документов, размещен-
ные в справочной правовой системе «КонсультантПлюс», 
утвержденные за последние годы, обобщены принципы их 
формирования, которые применены при разработке про-
екта Перечня документов.

При осуществлении работы были запрошены и из-
учены действующие номенклатуры дел Минобрнауки 
России, ведущих научных организаций, образовательных 
организаций высшего образования, иных организаций, 
чья деятельность включает в себя научную компоненту, 
организаций, не осуществляющих научно-техническую 
деятельность на предмет выявления документов, обра-
зующихся в процессе осуществления деятельности. В ре-
зультате в проект Перечня документов, образующихся в 
процессе осуществления образовательной и научной, на-
учно-технической деятельности организациями, подве-
домственными Минобрнауки России, с указанием сроков 
их хранения, вошли формулировки наименований ряда 
документов, содержащиеся в исследованных номенклату-
рах дел организаций.

В выборку организаций, чьи документы были запро-
шены для анализа, отобраны государственные учреждения 
науки, подведомственные Минобрнауки России, вошед-
шие в перечень ведущих организаций по оценке результа-
тивности деятельности научных организаций по показате-
лям, представленным в базе данных, содержащей сведения 
об оценке и о мониторинге результативности деятельно-
сти научных организаций, выполняющих научно-исследо-
вательские, опытно-конструкторские и технологические 
работы гражданского назначения (БД РД НО). 

Данные научные организации были признаны веду-
щими на основе анализа, проведенного в соответствии с 
методикой определения ведущих организаций, выполня-
ющих научно-исследовательские, опытно-конструктор-
ские и технологические работы гражданского назначения, 
определенной в протоколе заседания межведомственной 
комиссии по оценке результативности деятельности на-
учных организаций от 20.12.2019 № МН-П-28-МК, а также 
критериям отнесения организаций, выполняющих науч-
но-исследовательские, опытно-конструкторские и техноло-
гические работы, к ведущим организациям, определенных 
в протоколе заседания Межведомственной комиссии по 
оценке результативности деятельности научных организа-
ций от 27.03.2019.
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Организации высшего образования для запроса но-
менклатур дел были отобраны по принципу географи-
ческого охвата территории страны, разнообразию их 
отраслевой принадлежности. Были составлены списки 
подведомственных Минобрнауки России организаций 
на основе изучения уставов организаций, размещенных в 
открытом доступе в сети Internet, а также видов экономи-
ческой деятельности организаций в соответствии с Обще-
российским классификатором видов экономической де-
ятельности (ОКВЭД) путем запроса сведений из Единого 
государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) на 
сервисе Федеральной налоговой службы России. 

В число подведомственных организаций входят 854 
организации различных организационно-правовых форм. 
Более половины (59,3 %) составляют научные организации, 
четверть (25,9 %) – образовательные организации высшего 
образования. В составе многих организаций высшего обра-
зования имеется достаточно разветвленная сеть филиалов 
по всей стране.

Документы, имеющие непосредственное отношение 
к реализации функций Минобрнауки России по органи-
зации системы управления, планирования и финансового 
обеспечения деятельности, разделены на три раздела (раз-
делы 1–3).

Для разработки Перечня документов, образующихся 
при осуществлении учета и отчетности, трудовых отноше-
ний, кадрового обеспечения (разделы 4–6) в процессе дея-
тельности Минобрнауки России и подведомственных ор-
ганизаций с указанием сроков хранения, важное значение 
имели локальные нормативные акты подведомственных 
Минобрнауки организаций, регламентирующие режим и 
условия труда, состав и структуру кадров, функции и зада-
чи подразделений, должностные обязанности работников 
и т.д. Данные разделы включают документы по трудовым 
отношениям, организации труда и служебной деятель-
ности, оплате и нормированию труда, пенсионному обе-
спечению, охране труда, противодействию коррупции, 
установлению и повышению квалификации, профессио-
нальной переподготовки, проведению аттестации работ-
ников Минобрнауки России и подведомственных ему орга-
низаций, награждению.

Разделы 7–9, отражающие регулирование научно-тех-
нической сферы в соответствии со спецификой функций, 
возложенных на Минобрнауки России: «Государственная 
научно-техническая политика»; «Научная, научно-техни-
ческая деятельность и ее сопровождение»; «Разработка и 
производство экспериментальных, опытных образцов и 
новых технологий» были подготовлены в рамках государ-
ственного задания на 2021 г. № 075-00897-21-06 «Разработка 
проекта Перечня документов, регулирующих научно-тех-
ническую сферу, образующихся в процессе деятельности 
Минобрнауки России, а также документов, образующихся 
в процессе деятельности организаций, подведомственных 
Минобрнауки России, с указанием срока хранения», заказ-
чиком которого являлся Минобрнауки России.

Разделы 10–12 Перечня документов («Осуществление 
образовательной деятельности» имеют отношение к мо-

лодежной политике общих бюджетных организаций и на-
правленных на социальную поддержку молодежи. 

Была выделена общая категория организаций, осу-
ществляющих образовательную деятельность, в которую 
включаются сами образовательные организации, т. е. не-
коммерческие организации, основная уставная деятель-
ность которых – осуществление образовательной деятель-
ности; организации, осуществляющие обучение – это 
любые организации, осуществление образовательной 
деятельности для которых является дополнительным ви-
дом деятельности. Для данных организаций был сформи-
рован перечень документов, который, в настоящее время, 
возможно, будет меняться, т. к. федеральными органами 
власти обозначен уход от Болонской системы образования, 
действующей в России с сентября 2003 г.: «24 мая министр 
науки и образования Валерий Фальков впервые заявил о 
планах ухода России от Болонской двухуровневой системы 
высшего образования – бакалавриата и магистратуры, – а 
уже 25 мая Госдума начала работу по полному выходу из 
нее» [3].

При наполнении раздела 13 «Международное сотруд-
ничество» использовались документы, формирующиеся 
в процессе деятельности Департамента международного 
сотрудничества Минобрнауки России, вузов, научно-ис-
следовательских организаций и др. В соответствии с п. 4.13 
Положения о Министерстве науки и высшего образования 
Российской Федерации, Минобрнауки России взаимодей-
ствует в установленном порядке с государственными орга-
нами иностранных государств, международными и ино-
странными организациями.

На основании подп. 6 п. 6 Положения о Министерстве 
иностранных дел Российской Федерации, утвержденного 
Указом Президента Российской Федерации от 11.07.2004 
№ 865 «Вопросы Министерства иностранных дел Россий-
ской Федерации» полномочия по расширению научно-тех-
нического обмена Российской Федерации с иностранными 
государствами и международными организациями также 
предусмотрены для Министерства иностранных дел Рос-
сийской Федерации, однако Министерство иностранных 
дел не имеет в своей структуре подразделений, непосред-
ственно осуществляющих указанные полномочия.

Таким образом, Минобрнауки России в большей сте-
пени осуществляет деятельность в сфере международного 
научно-технического сотрудничества и международного 
сотрудничества в сфере высшего образования, которые на-
ходят свое выражение в различных видах документов.

Раздел 14 «Информационная деятельность» включает 
документы по информационной деятельности: сбору (по-
лучению) и распространению информации, рекламе; из-
дательской деятельности; библиотечному обслуживанию; 
музейной деятельности. Раздел 15 «Производство продук-
ции (товаров, работ, услуг) организациями» включает до-
кументы по производству продукции (товаров, работ, ус-
луг) организациями.

Раздел 16 «Материально-техническое обеспечение 
деятельности» содержит документы, связанные с матери-
ально – техническим обеспечением процесса. Раздел 17 
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«Административно-хозяйственные вопросы» включают 
документы по содержанию зданий, зданий, сооружений 
и т.д. Раздел 18 «Обеспечение режима безопасности орга-
низации, гражданская оборона и защита от чрезвычайных 
ситуаций» содержит документы, раскрывающие организа-
цию охраны, пропускного режима, защиты от терроризма 
и пожарной безопасности. Раздел 19 «Социально-быто-
вые вопросы» содержит документы об оказании социаль-
ных услуг и социальной помощи работникам: социальное 
страхование, социальная защита; оказание жилищно-ком-
мунальных услуг; еда и т.д.

Заключение 
За прошедшие десятилетия изменились процессы в 

образовательной и научной сферах, подходы к комплек-
тованию архивов, экспертизе ценности документов, изме-
нились типы, виды документов, документооборота. Разра-
ботанный Перечень документов был создан впервые с 1956 
г. Его также дополнили проект общих положений, список 
сокращений и указатель видов документов по статьям 
проекта Перечня документов. В ходе разработки проекта 
в него вносились корректировки с учетом замечаний, по-
лученных от представителей Минобрнауки России и иных 
рецензентов проекта. Разработанный проект Перечня до-
кументов прошел апробацию в подведомственной Миноб-
рнауки России организации ФГБУ РИЭПП.

Уникальность разработанного Перечня документов в 
том, что он разработан также для таких подведомствен-
ных Минобрнауки России организаций, как библиоте-
ки и музеи, в том числе библиотеки и музеи Российской 
академии наук, медицинские организации, детские сады, 
детские оздоровительные лагеря, дома ученых, пансиона-
ты, производственные организации, сельскохозяйственные 
организации, дендрарии и ботанические сады, в том числе 
федерального значения, лесничества и охотоведные хозяй-
ства, опытные станции и ряда других.

Разработанный Перечень документов будет ориенти-
ром и фундаментом для делопроизводства как централь-
ного аппарата Минобрнауки России, так и подведомствен-
ных организаций сектора науки и высшего образования 
России. Его применение будет способствовать оптимиза-
ции и унификации состава управленческих документов 
и сроков их хранения, источниковедческой работы в Ми-
нобрнауки России и подведомственных ему организациях, 
практики работы архивов по проведению экспертизы на-
учной и исторической ценности документов и пополнения 
Архивного фонда РФ ценной документальной информаци-
ей.
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Налоговые правоотношения являются по истине «жиз-
ненноважными» для государства. От своевременного и пол-
нообъёмного получения налоговых платежей зависит функ-
ционирование многих сфер жизни общества. О важности 
совершенствования налогового регулирования подчёркива-
лось в последнем послании Президента РФ к Федеральному 
Собранию, что, очевидно, говорит о необходимости долж-
ной защиты данной сферы деятельности государства и более 
детального контроля с его стороны от действий недобросо-
вестных налогоплательщиков. Одним из проявлений такого 
«действия» является совершение преступления [1].

По данным судебной статистики, предоставленной на 
официальном интернет-портале Судебного департамента 
при Верховном Суде РФ, за январь-декабрь 2021 года было 
осуждено порядка 320 лиц за совершение налоговых престу-
плений, предусмотренных статьями 198–199.4 УК РФ. Каза-

лось бы, капля в море, но за аналогичный период, по дан-
ным статистики, предоставляемой органами внутренних дел 
Российской Федерации, субъектами учёта зарегистрировано 
5543 сообщений о преступлениях налоговой направленно-
сти. Крах очевиден – лишь 6% процентов от удельной массы 
фигурантов были направлены на скамью подсудимых. Таким 
образом, нами обращается особое внимание на низкую рас-
крываемость преступлений налоговой направленности [2, 3].

Размышления о причинах найденного феномена на-
водят нас на мысль о специфической криминалистической 
характеристики рассматриваемых составов преступлений. 
Налоговые преступления отличаются сложностью, разноо-
бразием следовой картины, динамикой способов соверше-
ния, организованностью, невозможностью применения част-
ных практик расследования, в силу уникальности каждого, 
и латентностью. Подобное описание вполне оправдывает 
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ранее упомянутую удельную долю раскрытых преступлений 
и приводит нас к выводу о необходимости более профессио-
нального подхода к выявлению и раскрытию налоговых пре-
ступлений [4].

Обратим внимание на имеющуюся картину в системе 
органов государственной власти РФ. В соответствии с п. «а» 
ч. 2 ст. 151 УПК по делам, предусмотренным ст. 198-199.4 УК, 
предварительное следствие проводится следователями След-
ственного комитета РФ. Анализ данного пункта подтвержда-
ет мысль о явной необходимости более профессионального 
подхода к расследованию налоговых преступлений, так как, 
по мнению законодателя, следователь Следственного коми-
тета РФ является экспертом в преступлениях коммерческой 
направленности, экологических, должностных и многих дру-
гих преступлениях, требующих узкопрофильной професси-
ональной подготовки. Перед нами наглядный пример влия-
ния количества на качество работы.

При дальнейшем исследовании уголовно-процес-
суального законодательства, в ч. 1.3 ст. 140 УПК, мы на-
ходим относительно «свежую» формулировку о том, что 
возбуждение уголовного дела по преступлениям, предус-
мотренным ст. 198-199.4 УК, возможно только после полу-
чения материалов, направленных налоговыми органами в 
соответствии с законодательством о налогах и сборах для 
решения вопроса о возбуждении уголовного дела. Это 
невольно наводит нас на вывод о том, что юридически 
полномочия по возбуждению уголовных дел находятся у 
следственных органов, а фактически – у налоговых. Иначе 
говоря, инициатором уголовного преследования сделали 
налоговые органы.

Находясь в механизме привлечения к уголовной ответ-
ственности по преступлениям налоговой направленности, 
ФНС имеет широкий перечень межведомственных соглаше-
ний, которые, по нашему мнению, делают её «оторванной» 
от общего механизма, в связи с ограниченностью полномо-
чий и невозможностью в дальнейшем участвовать в процессе 
привлечения к уголовной ответственности.

Обнаруженная картина представляется для нас интерес-
ной, так как мы видим, что участие ФНС в процессе выявле-
ния и раскрытия преступлений является посредственным, то 
есть лишённым вовлечённости, заключающимся в исключи-
тельном оформлении и передаче сообщений, на основании 
которых принимаются дальнейшие юридические важные 
решения в отношении уголовного дела. В этот довод пре-
красно ложится формулировка из п. 3 ст. 32 НК из которой 
прямо следует, что полномочия ФНС в части привлечения к 
уголовной ответственности заканчиваются на выставлении 
требования по итогам проверки. Дальнейшие действия нало-
гоплательщика по его неисполнению, влекут передачу мате-
риалов в следственный орган, если сумма недоимки больше 
порогов, предусмотренных ст. 198-199.4 УК РФ.

Данные выводы о «превентивной» роли ФНС в выявле-
нии и раскрытии налоговых преступлений легли в основу 
решения о моделировании ситуации внедрения в Федераль-
ную налоговую службу полномочий о ведении оперативно-
розыскной деятельности.

Очевидно, что возбуждению уголовного дела предше-
ствует получение сообщения о преступлении, которое также 
может быть получено посредством оперативно-розыскной 
деятельности, которая представляет под собой проведение 
оперативно-розыскных мероприятий, задачей которых явля-
ется: выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие 
преступлений, добывание информации о событиях или дей-

ствиях (бездействии), создающих угрозу экономической без-
опасности Российской Федерации и др.

Нам представляется, что проверочная деятельность ор-
ганов ФНС на современном этапе представляет из себя сур-
рогат оперативно-розыскной деятельности. Анализ ст. 89-101 
НК наводит на мысль о схожести содержания этих статей с 
содержанием ст. 6 ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельно-
сти». Однако, существует ряд отличий.

Во-первых, в случае с НК мы имеем дело с мероприяти-
ями налогового контроля, которые могут быть реализованы 
исключительно в рамках выездной или камеральной нало-
говой проверки, в то время как оперативно-розыскные ме-
роприятия не имеют аналогичной привязки к какому-либо 
процессу и являются динамичной и постоянной деятельно-
стью органа, осуществляющего ОРД. 

Во-вторых, целью мероприятий по налоговому контро-
лю является контроль за соблюдением налогоплательщиком, 
плательщиком сборов, плательщиком страховых взносов 
или налоговым агентом законодательства о налогах и сборах, 
а целью оперативно-розыскной деятельности – защита жиз-
ни, здоровья, прав и свобод человека и гражданина, собствен-
ности, обеспечения безопасности общества и государства от 
преступных посягательств.

В-третьих, основанием проведения мероприятия по на-
логовому контролю, по логике главы 14 НК, является реше-
ние руководителя (заместителя руководителя) налогового 
органа, а основанием проведения оперативно-розыскного 
мероприятия в свою очередь является целый ряд оснований, 
установленный ст. 7 ФЗ «Об ОРД».

Анализ отличий позволяет сделать вывод о том, что опе-
ративно-розыскные мероприятия имеют более широкое со-
держание, нежели мероприятия по налоговому контролю. 
Они не поддаются соотнесению в силу совершенно разных 
областей регулирования. Де-факто, они схожи, так как на-
правлены на получение юридически значимой информации 
о действиях (бездействиях) определённых субъектов, но, де-
юре, это два совершенно разных процесса. В связи с этим, 
мы считаем, что область полномочий по осуществлению 
ОРД необходимо передать ФНС. Данный шаг, по нашему 
мнению, позволит уменьшить бюрократическую нагрузку 
межведомственного взаимодействия, улучшит показатели 
раскрываемости за счёт более профессионального подхода, 
даст возможность налоговому органу оформлять сообщения 
о преступлениях не только в рамках проведения проверок, а 
также позволит вести негласную контрольную деятельность, 
способствующую более эффективному изобличению злоу-
мышленников.

На современном этапе подобные процедуры регулиру-
ются совместным приказом МВД и ФНС установлен порядок 
предоставления результатов ОРД в ФНС для принятия реше-
ний о наличии отсутствии в действиях лица какого рода на-
рушений. Аналогичный приказ с аналогичным содержанием 
существует и в структуре взаимодействия ФНС и ФТС. Мы 
считаем, что данные вопросы ФНС может решать без иници-
ирования межведомственных запросов, путём самостоятель-
ных действий1.

1	 Приказ	МВД	 России	№	 317,	 ФНС	 России	 N	ММВ-7-2/481@	 от	
29.05.2017	«О	порядке	представления	результатов	 оперативно-
розыскной	деятельности	налоговому	органу»;	Приказ	Федераль-
ной	налоговой	службы	и	Федеральной	таможенной	службы	от	20	
ноября	2017	г.	№№	ММВ-7-2/950@/1815	«О	порядке	представ-
ления	результатов	оперативно-розыскной	деятельности	налого-
вому	органу»).
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Авторы обращают внимание, что такой шаг в области 
государственного строительства уже наблюдался в истории 
Российской Федерации. Законом Российской Федерации 
от 24 июня 1993 г. № 5238-1 “О федеральных органах нало-
говой полиции” был учреждён Департамент налоговой по-
лиции Российской Федерации, который в дальнейшем был 
переименован в Федеральную службу налоговой полиции 
Российской Федерации (ФСНП). В соответствии с норматив-
но-правовой базой орган был наделён полномочиями по 
осуществлению оперативно-розыскной, уголовно-процессу-
альной и экспертно-криминалистической деятельности [5].

Упразднение данной службы в целях совершенствова-
ния выявления, предупреждения и пресечения налоговых 
преступлений и правонарушений, по нашему мнению, лишь 
повернуло данный процесс в обратное русло, печальный ре-
зультат которого мы можем видеть в статистических данных2.

Продолжая мысль о моделировании, стоит обратить 
внимание на последующие этапы действий после получения 
сообщения о преступлении. Как упоминалось ранее, полно-
мочия на принятие решений в отношении уголовного дела 
переданы должностным лицам Следственного комитета РФ, 
которые могут принять решение на основании полученных 
ими из ФНС материалов о наличии в действиях лиц состава 
налогового преступления.

Данная конструкция не выдерживает одного весомого 
довода – как быть, если этот материал не может быть оформ-
лен и (или) направлен? Например, органом ФНС получена 
информация о готовящемся преступлении или заявление о 
таком преступлении. По ведомственным каналам, руковод-
ствуясь ч. 3 ст. 32 НК, чисто формально передать такое со-
общение невозможно. Нам представляется очевидным, что 
своевременная реакция на такое сообщение – залог успешно-
го раскрытия уголовного дела. 

По нашему мнению, ст. 32 НК должна быть дополнена 
ч. 3.1 и изложена следующим образом: «В случае получения 
налоговым органом информации о готовящемся налоговом 
правонарушении, размер которого позволяет предполагать 
факт совершения нарушения законодательства о налогах и 
сборах, содержащего признаки преступления, руководи-
тель (заместитель руководителя) налогового органа обязан 
в течение 48 часов с момента получения такой информации 
направить материалы в следственные органы, уполномочен-
ные производить предварительное следствие по уголовным 
делам о преступлениях, предусмотренных статьями 198-199.2 
Уголовного кодекса Российской Федерации, для решения во-
проса о возбуждении уголовного дела».

Мы считаем, что данная норма позволит усовершен-
ствовать имеющиеся полномочия ФНС в области выявления 
преступлений налоговой направленности. Упоминание ру-
ководителей, по нашему мнению, позволит сбалансировать 
возможность злоупотреблений со стороны налогового орга-
на, так как прямо возлагает ответственность на лицо, приняв-
шее такое решение.

Подводя итоги нашего рассуждения, мы приходим к 
ряду следующих выводов. Во-первых, внедрение полномо-
чий по осуществлению ОРД в налоговые органы позволит 
более своевременнее выявлять налоговые преступления, и 
как следствие реагировать на них. 

2	 Указ	Президента	РФ	от	11.03.2003	N	306	(ред.	от	07.12.2016)	«Во-
просы	 совершенствования	 государственного	 управления	 в	 Рос-
сийской	Федерации»).

Во-вторых, выход за рамки налоговых проверок позво-
лит иметь «статичную» функцию в системе ФНС, направлен-
ную на гласное, так и негласное наблюдение за налогопла-
тельщиками, деятельность которых вызывает нездоровый 
интерес. Как следствие, это повлечёт за собой перестроение 
имеющейся системы получения и обработки сообщений 
о налоговых преступлениях и позволит ликвидировать бю-
рократизм, вызванный громоздкой структурой межведом-
ственного взаимодействия. Более профессиональный подход 
к решению такого рода задач в длительной перспективе обе-
щает более высокий уровень выявления таких преступлений, 
но влечёт также и длительность процесса перестроения име-
ющейся системы.

Учитывая исторический опыт противодействия престу-
плениям в налоговой сфере, представляется разумным на-
делить ФНС полномочиями по осуществлению ОРД посред-
ством создания профильных подразделений ФНС России. 
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Посулихина Н. С.

Распространение новой коронавирусной инфекции во 
всем мире стало катализатором организационно-правовых 
трансформаций в сфере управления здравоохранением. Не-
смотря на то, что больше половины опрошенных граждан (53 
%) положительно оценили деятельность государственных ор-
ганов, занимающихся проблемами, вызванными эпидемией 
коронавируса, в 2021 году1, система здравоохранения стол-
кнулась с целым рядом организационно-правовых трудно-
стей в сфере обеспечения доступной и качественной меди-
цинской помощи населению, что и по сей день создает риски 
нарушения конституционного права на бесплатную меди-
цинскую помощь.

Так, распространение новой коронавирусной инфекции 
потребовало от системы здравоохранения перепрофилиро-
вания основного коечного фонда, занятого в сегменте оказа-
ния плановой медицинской помощи, в целях обеспечения 
необходимых мощностей для оказания неотложной помощи 
пациентам с признаками новой коронавирусной инфекции. 
Данное обстоятельство привело к ограничению права паци-
ентов на оказание плановой медицинской помощи по раз-
личным иным профилям медицинской деятельности. Од-
ним из решений вопроса по обеспечению доступа граждан к 
плановой медицинской помощи в указанных условиях стало 

*	 Статья	подготовлена	в	рамках	программы	стратегического	ака-
демического	лидерства	«Приоритет-2030».

1	 Исследование	 ФОМ	 Интеграль	ные	 индексы	 //	 Сай	т	 ФОМ.	 –	
[Э	лектронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	https://covid19.fom.ru/
post/borba	(дата	обращения:	01.12.2022).

активное внедрение телемедицинских технологий в органи-
зации здравоохранения. Однако несовершенство действую-
щего нормативно-правового регулирования в рассматривае-
мой сфере привело к серьезным системным проблемам по 
получению гражданами гарантированного минимума каче-
ственной медицинской помощи. 

Во-первых, следует отметить, что в настоящее время до 
конца не решен вопрос о правовом статусе телемедицинских 
технологий, что в свою очередь создает серьезные риски на-
рушения прав граждан в рассматриваемой сфере. Так, сле-
дует отличать оказание медицинской помощи с использова-
нием телемедицинских технологий и иных форм цифрового 
(дистанционного) взаимодействия врача и пациента. 

Так, Приказ Минздрава России от 19.03.2020 № 198н 
«О временном порядке организации работы медицинских 
организаций в целях реализации мер по профилактике и 
снижению рисков распространения новой коронавирусной 
инфекции COVID-19» неоднократно указывает, что наряду 
с применением телемедицинских технологий медицинская 
помощь пациентам с подтвержденным диагнозом новой 
коронавирусной инфекции COVID-19 оказывается с исполь-
зованием иных способов дистанционного взаимодействия. 
При этом законодатель не определяет четкий перечень этих 
способов и правила оказания медицинской помощи с их ис-
пользованием. Данное обстоятельство привело к тому, что 
целый блок отношений, складывающихся между пациентом 
и медицинской организацией, оказался вне поля правового 
регулирования, а значит в случае неблагоприятного исхода 
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по итогам соответствующего взаимодействия отсутствуют 
какие-либо правовые гарантии возмещения причиненного 
ущерба ввиду предоставления некачественной медицинской 
услуги. 

Более того, правовой статус телемедицинских техноло-
гий также урегулирован фрагментарно, что создает опреде-
ленные риски при их практическом использовании меди-
цинскими организациями. Так, телемедицинская технология 
может рассматриваться в трех различных правовых статусах, 
требующих различных подходов к нормативно-правовому 
регулированию:

1) телемедицинская услуга как форма оказания меди-
цинской помощи. Настоящий подход представлен в настоя-
щее время в профильном приказе Минздрава России, посвя-
щенного оказанию медицинской помощи с использованием 
рассматриваемых технологий. Так, в соответствии с пунктом 
4 Порядка организации и оказания медицинской помощи с 
применением телемедицинских технологий, утв. Приказом 
Минздрава России от 30.11.2017 № 965н «Об утверждении 
порядка организации и оказания медицинской помощи с 
применением телемедицинских технологий», медицинская 
организация оказывает медицинскую помощь с примене-
нием телемедицинских технологий по видам работ (услуг), 
указанным в лицензии на осуществление медицинской дея-
тельности2.

Однако соответствующий подход к определению право-
вого статуса телемедицинских услуг требует установления 
соответствующих требований к медицинским организаци-
ям, оказывающим медицинскую помощь с применением 
соответствующих технологий. Однако ныне действующее 
Постановление Правительства о лицензировании медицин-
ской деятельности3 не содержит каких-либо требований, 
предъявляемых к медицинским организациям для осущест-
вления медицинской помощи с использованием цифровых 
технологий, что представляется существенным пробелом 
нормативного правового регулирования рассматриваемых 
отношений.

2) оказание медицинской помощи с использованием те-
лемедицинских технологий как отдельный самостоятельный 
вид медицинской деятельности.

Примечательно, что в соответствии с Поручением Пра-
вительства РФ «О решениях по итогам выступления Миха-
ила Мишустина в Государственной Думе с отчетом Прави-
тельства Российской Федерации о результатах деятельности 
за 2021 год» Минздраву России (М. А. Мурашко), Минциф-
ры России (М. И. Шадаеву) совместно с ФОМС поручено 
проработать вопрос целесообразности применения телеме-
дицинских технологий в качестве отдельной услуги в систе-
ме обязательного медицинского страхования4, в связи с чем 

2	 Приказ	Минздрава	России	от	30.11.2017	№	965н	«Об	утвержде-
нии	 порядка	 организации	 и	 оказания	 медицинской	 помощи	 с	
применением	 телемедицинских	 технологий»	 //	 Официальный	
интернет-портал	 правовой	 информации.	 –	 [Электронный	 ре-
сурс].	–	Режим	доступа:	http://www.pravo.gov.ru,	10.01.2018.

3	 Постановление	Правительства	 РФ	 от	 01.06.2021	№	852	 «О	ли-
цензировании	медицинской	деятельности	(за	исключением	ука-
занной	деятельности,	осуществляемой	медицинскими	организа-
циями	и	другими	организациями,	входящими	в	частную	систему	
здравоохранения,	на	территории	инновационного	центра	«Скол-
ково»)	и	признании	утратившими	силу	некоторых	актов	Прави-
тельства	Российской	Федерации»	//	СЗ	РФ.	–	2021.	–	№	23.	–	Ст.	
4091.

4	 Поручение	 Правительства	 РФ	 «О	 решениях	 по	 итогам	 высту-
пления	Михаила	Мишустина	в	Государственной	Думе	с	отчетом	
Правительства	Российской	Федерации	о	результатах	деятельно-
сти	за	2021	год»	//	Документ	опубликован	не	был.

можно сделать вывод о том, что реализация данного под-
хода предполагает расширение перечня видов работ, услуг, 
составляющих медицинскую деятельность с утверждением 
профильного приказа о порядке предоставления соответ-
ствующего вида медицинской помощи. С точки зрения ли-
цензионного законодательства при принятии данного под-
хода необходимо утвердить ряд лицензионных требований, 
предъявляемых к медицинской организации, соблюдение 
которых необходимо для оказания соответствующего вида 
медицинской помощи с применением цифровых техноло-
гий.

3) телемедицинская технология как инновационная 
цифровая технология, регулируемая нормами эксперимен-
тального правового режима в соответствии с частью 11 статьи 
3 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах ох-
раны здоровья граждан в Российской Федерации». При при-
нятии соответствующего подхода необходимо разработать 
программу экспериментального правового режима в сфере 
цифровых инноваций в системе здравоохранения.

Таким образом, в зависимости от выбранного законода-
телем подхода необходимо внести коррективы в действую-
щее законодательство с целью конкретизации правового ста-
туса телемедицинских услуг в общей структуре медицинской 
помощи, оказываемой гражданам Российской Федерации.

Во-вторых, наряду с рекомендацией руководителям 
органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации в сфере охраны здоровья организовать оказа-
ние медицинской помощи с применением телемедицин-
ских технологий гражданам с подтвержденным диагнозом 
новой коронавирусной инфекции COVID-19, состояние 
которых позволяет наблюдаться на дому, а также с при-
знаками или подтвержденным диагнозом внебольничных 
пневмоний, острыми респираторными вирусными инфек-
циями, гриппа законодатель (в Приказе Минздрава России 
от 19.03.2020 № 198н «О временном порядке организации 
работы медицинских организаций в целях реализации 
мер по профилактике и снижению рисков распростране-
ния новой коронавирусной инфекции COVID-19») предла-
гает обеспечить при наличии технической возможности и 
с учетом требований о защите информации применение 
современных информационных технологий и информаци-
онных систем в целях реализации мер по профилактике 
и снижению рисков распространения новой коронавирус-
ной инфекции COVID-19, в том числе применение техно-
логии искусственного интеллекта (включая диагностику 
новой коронавирусной инфекции COVID-19, основанную 
на анализе изображений, обработку естественного язы-
ка и распознавание речи, интеллектуальную поддержку 
принятия решений). Иными словами, соответствующий 
нормативно-правовой акт вводит в оборот нового субъекта 
здравоохранительных отношений, правовой статус которого 
также не определен, что создает дополнительные сложно-
сти в обеспечении прав и свобод человека и гражданина 
при оказании медицинских услуг с его участием. В этой 
связи актуальной проблемой в сфере оказания медицин-
ской помощи с использованием цифровых технологий 
является вопрос определения правосубъектности искус-
ственного интеллекта в целях его использования в сфере 
здравоохранения. 

Так, 10 октября 2010 г. Президент РФ утвердил Нацио-
нальную стратегию развития искусственного интеллекта на 
период до 2030 года. Отметим, что понятие «искусственный 
интеллект» активно используется в различных правовых ак-
тах. Например, Международная классификация товаров и 
услуг для регистрации знаков (МКТУ) указывает такой вид 
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товара: «Роботы человекоподобные с искусственным интел-
лектом» (базовый No 090778, класс 09)5. 

В российской практике под искусственным интеллектом 
понимается комплекс технологических решений, позволя-
ющий имитировать когнитивные функции человека (вклю-
чая самообучение и поиск решений без заранее заданного 
алгоритма) и получать при выполнении конкретных задач 
результаты, сопоставимые, как минимум, с результатами ин-
теллектуальной деятельности человека6. 

В контексте развития искусственного интеллекта и робо-
тотехники для юридической науки особую актуальность при-
обретает изучение традиционной проблемы правоспособ-
ности, понятия лица, юридической личности, участвующей 
в имущественных отношениях [2, с. 17]. Понятие «субъект 
права» может претерпеть существенные изменения, что до-
вольно красноречиво демонстрируют следующие примеры. 

На рассмотрении Европейского парламента находился 
законопроект о предоставлении роботам статуса «электрон-
ной личности». По мнению автора законопроекта (Мади 
Дельво-Стер) по мере того, как роботы начинают действо-
вать все более автономно, становится все сложнее считать их 
«лишь орудиями в руках других субъектов» – производителя, 
владельца или пользователя [4, с. 83]. Отметим, что отноше-
ние экспертов в области искусственного интеллекта, робото-
техники, права и этики было в большей степени негативным. 
Свыше 150 экспертов-представителей 14 стран выступили с 
открытым письмом Европейскому парламенту, где осужда-
ли данный законопроект7. 

Тем не менее, в феврале 2017 г. Европейский парла-
мент одобрил резолюцию о гражданско-правовых нормах, 
регулирующих вопросы робототехники. Основной темой 
документа стал вопрос гражданско-правовой ответственно-
сти за вред, причиненный роботами. Несмотря на то, что 
Европарламент утверждает, что «на современном этапе от-
ветственность должна лежать на человеке, а не на роботе», в 
резолюции подчеркивается, что распределение ответствен-
ности и ее соразмерность правонарушению представляет со-
бой сложную задачу. Главным критерием при определении 
ответственности должен выступать уровень автономности 
принятия решений роботом. Таким образом, подразуме-
вается, что специальным правовым статусом «электронных 
лиц» (electronic persons) будут наделены наиболее сложные 
автономные роботы, которые будут ответственны за любой 
причиненный ими вред, а также иметь определенные права 
и обязанности.

В 2016 г. юристы фирмы Dentons предложили законо-
проект «О внесении изменений в ГК РФ в части совершен-
ствования правового регулирования отношений в области 
робототехники». Однако конечной целью авторов было не 
внесение изменений в законодательство, а инициация экс-

5	 См.:	Международная	классификация	товаров	и	услуг	для	реги-
страции	 знаков	 (МКТУ)	 (Одиннадцатая	 редакция,	 издание	 1-е,	
принята	в	г.	Ницце	15.06.1957)	(с	изм.	и	доп.	от	2017	года)	//	СПС	
«КонсультантПлюс».	

6	 См.:	 Ст.2	 ФЗ	 «О	 проведении	 эксперимента	 по	 установлению	
специального	 регулирования	 в	 целях	 создания	 необходимых	
условий	для	разработки	и	внедрения	технологий	искусственно-
го	интеллекта	в	субъекте	Российской	Федерации	–	городе	феде-
рального	значения	Москве	и	внесении	изменений	в	статьи	6	и	10	
Федерального	 закона	«О	персональных	данных»	 от	 24.04.2020	
№	123-ФЗ	//	СЗ	РФ.	–	2020.	–	№	17.	–	Ст.	2701.	

7	 См.:	 Ксенофонтова	 А.	 Бесправный	 механизм:	 почему	 ученые	
выступили	 против	 присвоения	 роботам	 статуса	 «электронной	
личности».	–	 [Электронный	ресурс].	 –	Режим	доступа:	 https://
russian.rt.com/science/	 article/504118-roboty-evroparlament-
yuridicheskoye-lico	(дата	обращения:	27.11.2022).

пертной дискуссии о системном законодательном регули-
ровании в области робототехники [1, с. 50]. В соответствии 
с документом роботом-агентом является робот, который по 
решению собственника и в силу конструктивных особенно-
стей предназначен для участия в гражданском обороте. В 
случае регистрации модели робот-агент наделяется право-
способностью. Ответственность за действия робота-агента, по 
общему правилу, несут его владелец и собственник, однако 
основания для ответственности могут возникнуть и в резуль-
тате действий иных лиц, например производителя роботов, 
разработчика и т. д.

Стоит проанализировать доводы, критикующие при-
знание роботов субъектами права. Так, в ранее упомянутом 
отечественном законопроекте юридической фирмы Dentons 
роботы не представляют устройства, способные к самообу-
чению. Поскольку, согласно положениям законопроекта, 
единственное предназначение таких агентов заключается в 
их участии в гражданском обороте, т. е. в заключении сделок, 
представляется, что разработчики имели в виду достаточно 
простые компьютерные программы, которые активно ис-
пользуются бизнесом уже не одно десятилетие [3, с. 36]. Что 
касается резолюции Европарламента 2017 г., то документ 
рассматривает правосубъектность роботов лишь в долго-
срочной перспективе и применим только к высокоразвитым 
автономным роботам. 

Таким образом, если признание робота субъектом права 
имеет какой-либо смысл или назначение, то оно заключает-
ся в более эффективном и сбалансированном распределении 
ответственности. Напротив, если робот не способен возме-
стить нанесенный им вред, необходимость признания его 
субъектом права становится проблематичной [3, с. 36].

В качестве одного из способов решения проблемы воз-
мещения вреда роботом является введение обязательной си-
стемы регистрации роботов и страхования их ответственно-
сти. В качестве альтернативы может выступить реализация 
доктрины respondeat superior, согласно которой вышестоя-
щее лицо всегда ответственно за действия своего агента, ра-
ботника или иного подконтрольного ему лица, в указанном 
случае – робота. 

Стоит отметить, что прецеденты наделения роботов ча-
стичной правоспособностью уже существуют в зарубежной 
юридической практике. Например, в 2017 году власти Сау-
довской Аравии предоставили гражданство человекоподоб-
ному роботу. Затем в Япония искусственному интеллекту по 
имени Shibuya Mirai, представляющему собой чат-бот, было 
предоставлено резидентство [5, с. 58]. Таким образом, стра-
ны – лидеры в области цифровизации проявили свою готов-
ность признать роботов субъектами права.

Действительно, присвоение электронной программе 
статуса субъекта права вызывает некоторые опасения. Такое 
нововведение провоцирует риски наделения человеческими 
правами и обязанностями предмет, который по сути являет-
ся лишь набором алгоритмов. 

Таким образом, вопрос о правосубъектности искусствен-
ного интеллекта и возможности его применения в сфере 
здравоохранения, пределы возможных компетенций соот-
ветствующего субъекта, риски распределения ответственно-
сти за некачественную медицинскую помощь и многие дру-
гие вопросы должны быть нормативно установлены в рамках 
специального правового режима. Представляется целесоо-
бразным обратиться к части 11 статьи 3 Федерального закона 
от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граж-
дан в Российской Федерации», закрепляющей возможность 
разработки и установления программы экспериментального 
правового режима в сфере цифровых инноваций, в рамках 
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которой целесообразно установить условия эксперименталь-
ного правового режима в сфере цифровых инноваций по 
вопросу применения технологий искусственного интеллек-
та в сфере здравоохранения, перечень услуг, оказываемых с 
применением соответствующих технологий, вид ответствен-
ности, применяемой к субъектам экспериментального пра-
вового режима в сфере цифровых инноваций, с указанием 
условий ее наступления и другие специальные условия соот-
ветствующего режима8.

В-третьих, трансформация правового статуса субъектов 
здравоохранительных правоотношений в условиях цифро-
визации экономики связана в том числе с появлением ново-
го субъекта здравоохранительных отношений – оператора 
информационной системы. При этом статус этого субъекта 
не установлен законодательно, что создает определенные ки-
берриски. 

Так, пункт 22 Приказа Минздрава России от 30.11.2017 
№ 965н «Об утверждении порядка организации и оказания 
медицинской помощи с применением телемедицинских 
технологий»9 в числе участников консультаций (консилиу-
мов врачей) при оказании медицинской помощи в экстрен-
ной и неотложной формах с применением цифровых техно-
логий называет:

а) лечащего врача;
б) консультанта (врачи – участники консилиума).
При этом в числе субъектов отсутствует оператор ин-

формационной системы несмотря на то, что в других нормах 
соответствующего приказа упоминание о таком субъекте 
имеется. Например, при дистанционном наблюдении за со-
стоянием здоровья пациента в том числе осуществляется на-
правление сообщений лечащему врачу, в том числе от паци-
ентов, операторов информационных систем, используемых 
для дистанционного наблюдения за состоянием здоровья па-
циента, а также медицинских работников, обеспечивающих 
дистанционное наблюдение за состоянием здоровья пациен-
та. Таким образом, фактически оператор информационной 
системы является участником здравоохранительных отноше-
ний, складывающихся по поводу оказания медицинской по-
мощи пациенту. 

Так, под оператором информационной системы в сфере 
здравоохранения понимается уполномоченный федераль-
ный орган исполнительной власти, иные федеральные ор-
ганы исполнительной власти в сфере охраны здоровья и их 
территориальные органы, органы исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации, уполномоченные высшим 
исполнительным органом государственной власти субъекта 
Российской Федерации на создание, развитие и эксплуата-
цию государственной информационной системы в сфере 
здравоохранения субъекта Российской Федерации, организа-
ции, назначенные указанными органами, органы управления 
Федерального фонда обязательного медицинского страхова-
ния и территориальных фондов обязательного медицинско-
го страхования в части, касающейся персонифицированного 
учета в системе обязательного медицинского страхования, 

8	 Федеральный	закон	от	21.11.2011	№	323-ФЗ	«Об	основах	охраны	
здоровья	граждан	в	Российской	Федерации»	//	СЗ	РФ.	–	2011.	–	
№	48.	–	Ст.	6724.

9	 Приказ	Минздрава	России	от	30.11.2017	№	965н	«Об	утвержде-
нии	 порядка	 организации	 и	 оказания	 медицинской	 помощи	 с	
применением	 телемедицинских	 технологий»	 //	 Официальный	
интернет-портал	 правовой	 информации.	 –	 [Электронный	 ре-
сурс].	–	Режим	доступа:	http://www.pravo.gov.ru,	10.01.2018.

медицинские организации и фармацевтические организа-
ции10.

Особо следует отметить, что оператор информаци-
онной системы не является стороной договора на оказание 
медицинских услуг, совершаемых с использованием цифро-
вой платформы. Операторы цифровых платформ облада-
ют широким спектром обязанностей. Именно они должны 
организовать и осуществлять внутренний контроль за пере-
дачей данных. В частности, оператор цифровой платформы 
должен назначить контролера или сформировать службу 
внутреннего контроля, утвердить порядок осуществления 
внутреннего контроля, а также организовать систему управ-
ления рисками. Для этого необходимо согласовать и утвер-
дить документы, устанавливающие правила управления 
рисками, и назначить ответственное лицо. При этом дей-
ствующий в настоящее время Приказ Минздрава России от 
31.07.2020 № 785н «Об утверждении Требований к органи-
зации и проведению внутреннего контроля качества и без-
опасности медицинской деятельности»11 не содержит соот-
ветствующих требований, предъявляемых к обеспечению 
системы безопасного оборота информации в информацион-
ных системах медицинских организаций, что создает риски 
и угрозы несанкционированного распространения информа-
ции о здоровье граждан (врачебной тайны) неопределенно-
му кругу лиц, что, в свою очередь, создает предпосылки на-
рушения прав и законных интересов граждан при получении 
медицинской помощи с использованием средств цифровой 
инфраструктуры. В этой связи представляется целесообраз-
ным внести соответствующие дополнения в действующий 
Приказ Минздрава об организации внутреннего контроля 
качества и безопасности медицинской деятельности, допол-
нив его разделом, связанным с организацией контроля безо-
пасности оборота информации в информационных системах 
медицинской организацией.
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КВОПРОСУОМЕРАХПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙЗАЩИТЫПОАДМИНИСТРАТИВНОМУИСКУ

В работе раскрывается понятие и сущность института мер предварительной защиты административного иска. 
Анализируются подходы деятелей науки к понятию мер предварительной защиты административного иска ввиду 
отсутствия легального закрепления указанного термина. Приводится перечень видов мер, существующих в настоящий 
момент в законодательстве, акцентируется внимание на его открытость. Проанализированы статистические данные 
с сайта Судебного Департамента ВС РФ за 2019, 2020 и 2021 гг. о рассмотрении и удовлетворении судами общей 
юрисдикции заявлений о применении мер предварительной защиты административного иска, сделан вывод о ежегодном 
снижении показателей. Приведен пример из судебной практики об отказе в удовлетворении заявления о применении мер 
предварительной защиты административного иска. Сформулирован вывод по теме исследования. 
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ONTHEISSUEOFPRELIMINARYPROTECTIONMEASURESINANADMINISTRATIVECLAIM

The paper reveals the concept and essence of the institute of measures of preliminary protection of an administrative claim. 
The approaches of scientists to the concept of measures of preliminary protection of an administrative claim due to the lack of legal 
consolidation of this term are analyzed. The list of types of measures currently existing in the legislation is given, attention is focused on 
its openness. Statistical data from the website of the Judicial Department of the Armed Forces of the Russian Federation for 2019, 2020 
and 2021 are analyzed. On the consideration and satisfaction by the courts of general jurisdiction of applications for the application of 
measures of preliminary protection of an administrative claim, it is concluded that there is an annual decline in indicators. An example 
is given from judicial practice on the refusal to satisfy an application for the application of measures of preliminary protection of an 
administrative claim. The conclusion on the research topic is formulated.
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В главе 7 Кодекса административного судопроизводства 
Российской Федерации (далее – КАС РФ) [1] отражены нормы, 
раскрывающие сущность и процессуальный порядок приме-
нения мер предварительной защиты административного иска. 
Примечателен тот факт, что само понятие данного института не 
закреплено в тексте процессуального кодекса. 

На просторах научной доктрины встречаются определения 
данного института, выработанные представителями юридиче-
ской сферы и отражающие их собственное научное видение на 
данный счет. Так, один из современных административистов - М. 
Ю. Старилов в своих научных трудах отмечает, что меры предва-
рительной защиты представляют собой применяемые судом по 
правилам административного судопроизводства по заявлению 
административного истца или лица, обратившегося в суд в за-
щиту прав других лиц или неопределенного круга лиц, срочные 
временные меры, которые направлены на обеспечение прав, сво-
бод и законных интересов административного истца или неопре-
деленного круга лиц, на предотвращение нарушения законности 
в сфере административных и иных публичных правоотношений 
[2, С. 49.]. Следует отметить, что В. В. Ярков характеризует тако-
вые как срочные временные меры, направленные на обеспечение 
прав, свобод, законных интересов административного истца [3, 
С. 162-163]. В свою очередь О. А. Ястребов дает следующее опре-
деление мерам предварительной защиты административного 
иска – это превентивные средства, позволяющие гарантировать 
реальное исполнение будущего судебного решения по делу и за-
щиту права путем сохранения необходимых доказательств, пре-
дотвращения или минимизации вреда имуществу, интересам и 

безопасности стороны спора, предположительно являющейся 
носителем защищаемого права [4, С. 15].

Таким образом, меры предварительной защиты адми-
нистративного иска правомерно охарактеризовать как адми-
нистративный процессуальный институт, выражающийся в 
принятии судом запретов и (или) ограничений, соотносимых и 
соразмерных заявленным требованиям, необходимых для недо-
пущения нарушения прав, свобод и законных интересов адми-
нистративного истца или неопределенного круга лиц.

Основная цель, стоящая перед данным институтом – пре-
доставить заявителю (административному истцу) гарантии 
того, что определенные ограничения и запреты, наложенные 
на действия противоположной стороны спора (в данном случае 
публичного властного органа), позволят эффективно испол-
нить судебное решение по административному иску, а также 
обеспечить защиту нарушенного или оспариваемого права. 
При этом необходимо забывать о крайне важном условии – 
меры должны быть соотносимы с заявленным требованием и 
соразмерны ему [1].

Достижению указанной цели способствует ряд частных 
задач, таких как приостановление в отношении истца неправо-
мерных действий, устранение ситуаций, затрудняющих ис-
полнение судебного решения, обеспечение со стороны суда 
необходимых доказательств, искоренение причинения вреда 
защищаемым правам и интересам заявителя (административ-
ного истца). 

Следует отметить, что закрытого перечня мер предвари-
тельной защиты административного иска в тексте процессуаль-
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ного кодекса не установлено, однако, анализ ч. 2 ст. 85 КАС РФ 
позволяет сделать вывод, что видами таких мер являются сле-
дующие:

1) Приостановление полностью или в части действия оспа-
риваемого решения;

2) Запрет совершать определенные действия;
3) Иные меры предварительной защиты, если КАС РФ не 

предусмотрен запрет на принятие мер предварительной защи-
ты по определенным категориям административных дел.

В настоящий момент существуют разъяснения Постанов-
ления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 
27.09.2016 г. № 36, и в соответствии с п. 27 к «иным мерам» от-
носятся наложение ареста на имущество, принадлежащее от-
ветчику и находящееся у него или других лиц; возложение на 
ответчика, других лиц, в том числе не являющихся участника-
ми судебного процесса, обязанности совершить определенные 
действия или воздержаться от совершения определенных дей-
ствий; приостановление взыскания по исполнительному доку-
менту, оспариваемому в судебном порядке [5]. При этом выбор 
определенной меры предварительной защиты административ-
ного иска возлагается именно на административного истца, а не 
на суд, поскольку может принять только такую меру, о которой 
непосредственно ходатайствовал истец.

О востребованности института мер предварительной защи-
ты административного иска целесообразно судить в результате 
анализа сводных статистических данных Судебного Департамен-
та при Верховном Суде Российской Федерации [6]. Так, в 2019 г. 
судами общей юрисдикции общее количество принятых судами 
административных исковых заявлений составило 5 006 167 дел, 
из них всего было рассмотрено 775 заявлений о применении мер 
предварительной защиты административного иска, из которых 
было удовлетворено 519. В 2020 г. общее количество принятых 
административных исков составило 6 690 170 дел, количество по-
данных заявлений о применении мер предварительной защиты 
иска незначительно сократилось до 701, из них всего 450 были 
удовлетворены судами. В 2021 г. показатели вновь пошли на 
уменьшение, так общее количество принятых судами исков со-
ставило 2 040 854 дела, всего рассмотрено 351 заявление о приме-
нении мер предварительной защиты иска, из которых лишь 261 
подлежали удовлетворению. Таким образом, не смотря на все 
преимущества исследуемого института, статистические показа-
тели наглядно свидетельствуют о том, что в рамках администра-
тивного судопроизводства меры предварительной защиты ад-
министративного иска не имеют столь положительного успеха, 
более того, динамика его применения движется в сторону умень-
шения, в отличие, например, от гражданского судопроизводства 
с аналогичным институтом (в качестве сравнения, в 2019 г. общее 
количество принятых судами исковых заявлений составило 15 
709 321 дело, суды рассмотрели 14 102 заявления об обеспечении 
иска, из которых 10 102 подлежали удовлетворению). 

В судебной практике также существует немало прецеден-
тов, когда заявителю отказывают в удовлетворении заявления 
о принятии мер предварительной защиты административного 
иска. Так, взыскатель подал административный иск о бездей-
ствии пристава-исполнителя одновременно с ходатайством 
о применении таких мер. Суды трех инстанций в удовлетво-
рении ходатайства отказали, поскольку на момент его подачи 
исполнительный лист в пользу взыскателя погасили в полном 
объеме, в связи с чем суды не усмотрели доказательств невоз-
можности защиты прав истца без применения мер предвари-
тельной защиты, со ссылкой на тот факт, что заявление заявите-
лем не было обосновано [7].

К настоящему времени проведено не мало исследований 
в области применения мер предварительной защиты админи-
стративного иска. Хотелось бы отметить, что в результате одно-
го из таковых научный деятель А. В. Автахова, проведя глубо-
кий анализ судебной практики в данной области, выявила, что 
одной из наиболее популярных категорий административных 
споров одновременно с подачей заявления о применении мер 
предварительной защиты административного иска выступают 
судебные дела об оспаривании решений и действий сотрудни-
ков Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Россий-
ской Федерации, ираспространенным в данном случае видом 
меры предварительной защиты иска выступают приостановле-
ние исполнительного производства в отношении должника, а 
также приостановление действия конкретного постановления 
или решения пристава-исполнителя. [8, С. 29].

Существует возможность отменить примененные судом 
меры предварительной защиты. Как правило, такая возмож-

ность возникает либо по инициативе участника дела, либо по 
собственной инициативе суда в том случае, если отпали основа-
ния для применения таких мер. Лица, не согласные с подобным 
судейским решением вправе подать частную жалобу на опре-
деление суда. При этом применение мер предварительной за-
щиты продолжит действовать, а непосредственно исполнение 
определения об их отмене приостановится. Более того, сло-
жилась судебная практика, когда определения судов предыду-
щих инстанций могут быть отменены по мотивам отсутствия 
полной информации по мерам предварительной защиты. Так, 
например, пятый апелляционный суд общей юрисдикции от-
менил определение суда первой инстанции об удовлетворении 
ходатайства, поскольку судья не указал обстоятельства явной 
опасности нарушения прав истца и не мотивировал свои выво-
ды [9].

На наш взгляд, институт мер предварительной защиты 
административного иска определенно имеет под собой пози-
тивное начало, и важное ключевое значение для администра-
тивного судопроизводства в целом, и для защиты прав, свобод, 
законных интересов граждан – в частности. Его непосредствен-
ное закрепление в тексте процессуального закона безусловно 
важно и значимо, равно как институты обеспечения иска в 
гражданском и арбитражном судопроизводствах. Данный ме-
ханизм необходимо активно развивать на практике, повышать 
всецело его эффективность и востребованность среди граждан, 
нуждающихся в судебной защите своих прав и законных инте-
ресов, когда существует явная опасность их нарушения.

Пристатейный библиографический список
 
1. Кодекс административного судопроизводства Россий-

ской Федерации от 08.03.2015 г. № 21-ФЗ // СЗ РФ. 2015. 
№ 10. Ст. 1391.

2. Старилов М. Ю. Меры предварительной защиты по 
административному иску: к истории формирования 
правового института и процессуальной формы // 
Журнал административного судопроизводства. 2021. 
№ 3. С. 45-58. 

3. Ярков В. В. Административное судопроизводство: 
учебник для студентов юридических высших учеб-
ных заведений по направлению «Юриспруденция» 
(специалист, бакалавр, магистр) / Отв. ред. В. В. Ярков; 
Урал. гос. юрид. ун-т. 2-е изд., испр. и доп. Москва: 
Статут, 2021. 662 с.

4. Ястребов О. А. Меры предварительной защиты как 
институт административного судопроизводства // Ад-
министративное право и процесс. 2016. № 12. С. 13-18.

5. О некоторых вопросах применения судами Кодекса 
административного судопроизводства Российской 
Федерации: Постановление Пленума Верховного Суда 
РФ от 27.09.2016 № 36 (ред. от 17.12.2020) // Российская 
газета. 03.10.2016. № 222. 

6. Отчет о работе судов общей юрисдикции по первой 
инстанции по рассмотрению административных дел 
и применению института мер предварительной за-
щиты административного искового заявления за 
2019, 2020 и 2021 гг. // Официальный сайт Судебного 
департамента при Верховном Суде РФ. [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://www.cdep.ru/ (Дата 
обращения:30.01.2023 г.). 

7. Кассационное определение Первого кассационного 
суда общей юрисдикции от 12.11.2019 № 88а-458/2019 
// Электронный ресурс. Режим доступа: СПС «Кон-
сультантПлюс» (дата обращения: 30.01.2023 г.). 

8. Афтахова А. В. Практика применения судами мер 
предварительной защиты по административному 
иску // Проблемы административного судопроизвод-
ства : Международная научно-практическая конфе-
ренция, Тверь, 19 апреля 2017 года / Министерство 
образования и науки Российской Федерации, Феде-
ральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Тверской госу-
дарственный университет», Юридический факультет. 
Тверь: Тверской государственный университет, 2017. 
С. 28-30.

9. Апелляционное определение Пятого апелляционно-
го суда общей юрисдикции от 21.11.2019 № 66а-28/2019 
// Электронный ресурс. Режим доступа: СПС «Кон-
сультантПлюс» (дата обращения: 30.01.2023 г.).



133

АНАНЬЕВАЕкатеринаОлеговна
кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры гражданского права и процесса Института 
подготовки государственных и муниципальных служащих Академии ФСИН России

ИВЛИЕВПавелВалентинович
кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданского права и процесса Института 
подготовки государственных и муниципальных служащих Академии ФСИН России

КВОПРОСУОРЕАЛИЗАЦИИПОЛОЖЕНИЙОБАНКРОТСТВЕФИЗИЧЕСКИХ
ЛИЦ

В статье рассматриваются основные положения законодательства Российской 
Федерации о банкротстве физических лиц и некоторые проблемы, возникающие при 
проведении отдельных процедур несостоятельности. В работе приводятся примеры участия и 
привлечения к участию в судебном разбирательстве третьих лиц, не заявляющих собственных 
требований относительно предмета спора. В исследовании рассматриваются моменты, 
связанные с возможностью мошенничества при проведении процедуры банкротства, 
попытки за счет собственности добросовестных приобретателей решить финансовые 
вопросы по выплатам кредиторам. Кроме того, рассматривается проблема привлечения к 
судебному разбирательству третьих лиц и их обязанность доказывания в арбитражном суде 
статуса добросовестного приобретателя, лица, не причинившего своими действиями вреда и 
другие значимые вопросы. 

Ключевые слова: гражданское законодательство, законодательство о несостоятельности 
(банкротстве), физические лица, мошенничество, третьи лица. 

ANANJEVAEkaterinaOlegovna
Ph.D. in Law, associate professor, associate professor of Civil law and process sub-faculty of the Institute 
for Training State and Municipal Employees of the Academy of the FPS of Russia

IVLIEVPavelValentinovich
Ph.D. in Law, associate professor of Civil law and process sub-faculty of the Institute for Training State 
and Municipal Employees of the Academy of the FPS of Russia

ONTHEISSUEOFTHEIMPLEMENTATIONOFTHEPROVISIONSONTHE
BANKRUPTCYOFINDIVIDUALS

The article discusses the main provisions of the legislation of the Russian Federation on the 
bankruptcy of individuals and some problems that arise during certain insolvency procedures. The 
paper provides examples of the participation and involvement in court proceedings of third parties 
who do not declare their own claims regarding the subject of the dispute. The study examines the 
issues related to the possibility of fraud during the bankruptcy procedure, attempts to solve financial issues on payments to creditors 
at the expense of the property of bona fide purchasers. In addition, the problem of bringing third parties to court proceedings and their 
obligation to prove in the arbitration court the status of a bona fide acquirer, a person who has not caused harm to other significant issues 
by his actions, is considered.

Keywords: civil legislation, legislation on insolvency (bankruptcy), individuals, fraud, third parties.

ГРАЖДАНСКОЕПРАВО

Ананьева Е. О.  

Ивлиев П. В.

Современный период времени и развитие законода-
тельства нашего государства, кажется, предусматривает все 
стороны защиты граждан и способы для восстановления их 
нормальной жизнедеятельности. Даже тяжелые жизненные 
обстоятельства рассматриваются законами страны и позво-
ляют гражданину как взять долгосрочные кредитные обяза-
тельства для урегулирования нормального уровня жизнедея-
тельности для своей семьи, так и освободиться от имеющихся 
долгов. В помощь таким проблемам приходят положения за-
конодательства о банкротстве физических лиц.

В современной России несостоятельность или банкрот-
ство для физического лица стала предусматриваться с 1 ок-
тября 2015 года, при внесении изменений в основания для 
признания, саму процедуру и в последствия банкротства для 
физического лица согласно положениям федерального за-
кона «О несостоятельности (банкротстве)». До этого момента 

такие проблемы, хотя и рассматривались законодателем, но 
не принимались на подобном уровне. Вопросы несостоятель-
ности касались в Российской Федерации юридических лиц. 
[1]

С одной стороны, применение рассматриваемой прак-
тики стало возможностью для многих граждан нормализи-
ровать свою жизнь. Например, в условиях той же пандемии 
коронавирусной инфекции, когда большинство граждан в 
России лишились своего заработка полностью или в части, 
не смогли выплачивать займы и кредиты (ипотеки), поло-
жения данного федерального закона стали единственным 
способом освобождения от имеющихся долгов. Так, только 
начало 2020 года ознаменовалось принятием в судах 22356 за-
явлений от граждан и индивидуальных предпринимателей 
об объявлении себя банкротом. Это количество превысило 
на 68 % зафиксированные заявления за аналогичный период 
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в 2019 году. [2] Что же касается первого полугодия 2022 года, 
то в российских судах признаны банкротами 121,3 тысячи 
граждан и индивидуальных предпринимателей, что еще на 
37,8 % больше аналогичного периода 2021 года. [3]

Банкротство физического лица, как правило, является 
признанием его неспособности погашения долгов по обя-
зательным платежам, в которые входят выплаты штрафов, 
займов и микро займов, налогов и даже оплаты услуг ЖКХ. 
Для таких граждан предусматривается несколько процедур. 
Такие как реструктуризация задолженности, включающая в 
себя своеобразную реабилитацию на основании заявления 
самого неплательщика. В данном случае, назначенный судом 
финансовый управляющий, исследует и дает оценку фи-
нансовым активам заявителя и делает вывод о возможности 
восстановления платежеспособности должника. Помогает 
составить план реструктуризации долга с графиком выплат 
кредиторам.

Другой процедурой является сама реализация имуще-
ства. В подобной ситуации все имущество, на которое может 
быть обращено взыскание, включают в конкурсную массу и 
реализуют на торгах для дальнейшей возможности денеж-
ной компенсации кредиторам.

Что касается индивидуальных предпринимателей, то 
в соответствии с ФЗ от 26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятель-
ности (банкротстве)» к подобным отношениям применяются 
нормы параграфов 1.1 и 4 главы 10.

Однако, для проведения подобных процедур требует-
ся финансовый управляющий, то есть определенное лицо, 
уполномоченное судом проводить определенные действия 
по поиску, выявлению денежных средств и имущества, ко-
торое можно было бы реализовать и тем самым, уменьшить 
долги предполагаемого банкрота. 

Деятельность финансового управляющего никакими 
положениями закона не ограничены. В свете этого, можно 
предположить, что он принимает все меры и на свое усмо-
трение указывает на сокрытое, по его мнению, имущество и 
в состоянии признавать недействительными совершенные за 
последние три года сделки.

Так, например, в арбитражном суде Рязанской области 
рассматривается дело № А-54-5643/2021 по банкротству ин-
дивидуального предпринимателя К. В 2019 году данное лицо 
у знакомых и иных физических и юридических лиц взял за-
ймы на общую сумму более 30 млн. руб. и приобрел земли 
под сельхоз угодья в районе. Затем, переведя эту землю в 
статус ее назначения для индивидуального жилищного стро-
ительства, продал часть участков другому предпринимате-
лю, который в свою очередь распродал купленные участки 
отдельным гражданам. Теперь, не имея возможности или 
желания, расплатиться с долгами и, пытаясь признать себя 
банкротом, обратился в суд. 

Все совершенные сделки проверены и одобрены Рос-
реестром. На момент их заключения предприниматель яв-
лялся платежеспособным и признаков банкротства не имел. 
В противном случае Росреестр не одобрил и не зарегистри-
ровал подобные сделки. Участки земли, в текущем году, уже 
несколько лет как имеют разных собственников, которыми 
являются как супружеские пары, так и отдельные граждане. 
У них имеются присвоенные адреса с номерами домов. На 
отдельных из них проводится строительство жилых домов, а 
на некоторых уже зарегистрированы таковые и собственники 

платят налоги. Однако, финансовый управляющий по делу 
привлекает данных собственников в качестве третьих лиц без 
заявления собственных требований и просит суд аннулиро-
вать сделки купли-продажи земельных участков с уже по-
строенными и введенными в эксплуатацию домами. 

Таким образом, получается, что если в данном суде бу-
дет принято соответствующее решение, то собственники до-
мов, стоимость которых на текущий период времени состав-
ляет от 5 до 7 млн. руб. лишатся своей собственности, так как 
невозможно перенести капитальное строение на какой-либо 
участок земли на неопределенное расстояние. Следователь-
но, с одной стороны, мы видим исполнение норм законода-
тельства о банкротстве, с помощью которого ведется поиск 
материальных ценностей, собственности и иного финансово-
го актива для уплаты долгов. Но с другой стороны, добросо-
вестные приобретатели могут лишиться последней надежды 
на жизнь в старости в собственном доме с приусадебным 
участком, который при его обработке должен стать одним 
из способов организации нормальной жизнедеятельности 
целой семьи. 

Как показал анализ собственников этих участков, боль-
шинство из них брали кредиты на покупку самой земли и 
строительство домов. При чем, кредитные обязательства еще 
не закрыты. И, в случае, принятия решения арбитражным 
судом Рязанской области в пользу финансового управляю-
щего и аннулирования договоров купли-продажи, простые 
граждане, вложившие в участки цены больше в 5-6 раз от их 
первоначальной стоимости, останутся с долгами и без иму-
щества. Им останется только подать заявление о включении 
их в реестр кредиторов, доказывать стоимость построенных 
домов и истребовать ее от того же должника в судебном по-
рядке. 

При таком положении, суд принял сторону финансово-
го управляющего и привлек в качестве третьих лиц собствен-
ников домов, построенных на купленных земельных участ-
ках. Даже факт того, что предприниматели между собой 
осуществляли сделку в среднем по 60 тыс. руб. за участок в 7-8 
соток, а продажа третьим лицам осуществлялась за 400-600 
тыс. руб. не привела к выводам о том, что данные собственни-
ки не могли своими действиями причинить кому-либо вред 
и являются добросовестными приобретателями, а отсутствие 
полученных за реализацию земли денежных сумм на лице-
вом счете продавца, якобы, не имеет признаков мошенниче-
ских действий. Со стороны государственных структур также 
ничего подозрительного не обнаружено и сделки были заре-
гистрированы. 

Проблема арбитражного рассмотрения подобных дел 
связана с длительностью процесса. И эта длительность не 
основывается на реальном времени проведения судебных 
заседаний, в которых заинтересованные лица, в данном слу-
чае приобретатели, должны нести бремя доказывания своей 
правоты, денежных затрат, пользования недвижимостью, 
заключения договоров с обслуживающими организациями 
– водоканалом, электросетью, регион газом. К ним относят-
ся переносы заседаний суда сроком на месяц из-за дополни-
тельных ходатайств, объединения производств, привлечения 
иных лиц и тому подобное. Только собственники – третьи 
лица в подобной ситуации не уверены в том стоит ли про-
должать и заканчивать строительство, как решится вопрос с 
признанием их права на земельные участки и что будет с их 
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недвижимостью в виде построенных и недостроенных жилых 
домов.

В случаях банкротства мошеннические действия можно 
усмотреть как в деятельности финансового управляющего, 
который всеми возможными способами пытается решить во-
прос по собственному заработку, так и в действиях потенци-
ального должника. Ведь не имея желания выплачивать сум-
мы, взятые по договорам займа и без договора на основании 
расписок.

Положениям законодательства о банкротстве могут вос-
пользоваться лица, действительно нуждающиеся в прохож-
дении подобной процедуры, так и граждане, пожелавшие 
просто списать с себя долги, несмотря на имеющиеся воз-
можности их оплатить.Еще одним проблемным вопросом 
является судебная статистика, которая показывает, что боль-
шая часть долгов банкротов является «не списываемыми».

Преступления в сфере банкротства являются одними из 
самых сложных для расследования и раскрытия. Примене-
ние имеющихся норм права о «криминальном» банкротстве, 
такие как ст. ст. 195-197 Уголовного кодекса РФ, не распро-
странено в практике деятельности правоохранительных ор-
ганов. Что касается судебной статистики, то имеющиеся при-
меры по рассмотрению подобных дел не составляют единую 
основу, а достаточно противоречивы.

Сама доля подобных преступлений в году составляет 
не более 1-2 %. Как показывает практика – это около шести-
десяти человек осужденных, из которых за преднамеренное 
банкротство могут быть признаны виновными до 80 %, а 
остальные только за неправомерные действия при банкрот-
стве. Таким образом, кроме ст. 196 и 196 УК РФ иные нормы 
не применяются. [4]

С момента принятия норм о банкротстве физических 
лиц были сделаны попытки подготовки Постановления Вер-
ховного суда РФ по делам о криминальном банкротстве, но 
оно так и не вышло в свет.Сегодня роль арбитражного судо-
производства по делам о несостоятельности находится в про-
тиворечии с уголовным производством по тем же делам. К 
примеру, арбитражный суд, принимая на рассмотрение оче-
редное заявление о признании несостоятельным гражданина 
или индивидуального предпринимателя не рассматривает и 
не запрашивает информацию о наличии предыдущих бан-
кротных производств у данного лица. Хотя наличие таковых 
могло бы стать одним из доказательств реализации преступ-
ной схемы криминального банкротства и ухода от оплаты 
долгов. 

В рассмотренном примере по банкротству индивиду-
ального предпринимателя К в арбитражном суде Рязанской 
области есть подобные моменты. Поскольку сегодня вся 
информация о рассматриваемых судами производствах и 
решениях находится в открытом доступе, но даже для обыч-
ного гражданина не составит труда узнать о том, что пред-
приниматель уже не однократно признает себя банкротом, 
только регионы страны отдалены друг от друга. Следователь-
но, при невнимательности должностных лиц к подобным 
обстоятельствам, наличии условий для усмотрения в дей-
ствиях заявителей признаков фиктивного (криминального) 
банкротства и определенных решений судов, например, об 
аннулировании сделок и возвращении имущества в кон-
курсную массу для дальнейшей реализации, будут страдать 
третьи лица – добросовестные приобретатели. Кроме них к 

подобным делам в качестве виновных в проведении сделки 
без проверки сторон на предмет платежеспособности госу-
дарственные органы не привлекаются.

С учетом укоренившегося среди населения мнения, что 
если не хочешь платить по долгам, то можно объявить себя 
банкротом, нормы рассматриваемого закона становятся не 
реальным способом выхода из трудной жизненной ситуа-
ции, а возможностью ухода от оплаты долгов.

Таким образом стоит рассмотреть возможность приня-
тия Постановления Верховного суда РФ «О фиктивном (кри-
минальном) банкротстве», в котором предусмотреть разъяс-
нения об обязательных проверках истории лиц, желающих 
объявить себя банкротами. Кроме того, стоит законодательно 
установить лиц, контролирующих деятельность финансовых 
управляющих и все же определить права добросовестных 
приобретателей собственности и компенсации их расходов, 
в том числе и морального вреда, на участие в судебном про-
цессе в случае удостоверения судом в их «невиновности».
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Дамбаева И. В.

В современной правовой системе России значимое ме-
сто занимает нотариат.  Современный российский нотариат 
доступными ему средствами обеспечивает  единство эконо-
мического пространства, свободу экономической деятель-
ности, свободное перемещение товаров, услуг и финансовых 
средств,  являясь по своей природе публично-правовым ин-
ститутом, в рамках которого производится реальное обе-
спечение прав и законных интересов участников экономиче-
ского оборота. Кроме того, нотариат призван осуществлять 
превенцию нарушений при переходе права собственности, 
что является решающим фактором в стабилизации граждан-
ского оборота

По мере развития и усложнения общественных отноше-
ний развивается и национальное законодательство, включая 
законодательство о нотариате. По мере совершенствования 
законодательства происходит расширение функций нотари-
уса в сфере экономического (гражданского) оборота. 

«Нотариат в Российской Федерации выступает в роли 
полифункционального гражданско-правового института, 
обеспечивающего охрану прав и свобод, а также законных 
интересов граждан» [1, с. 42]. 

«Мы должны четко понимать, что от того, насколько 
нотариусы сегодня готовы быстро и эффективно выполнять 
свои полномочия, зависит то, как завтра законодатель будет 
рассматривать возможность расширения компетенции нота-
риального сообщества, направленного на защиту прав и за-
конных интересов граждан и юридических лиц» [2, с. 6] .

Одним из подтверждений этому служит постепенное 
расширение полномочий нотариуса относительно семейных 
правоотношений. Так, ФЗ № 391-ФЗ [3] было введено обяза-
тельное нотариальное удостоверение соглашения о разделе 
общего имущества, нажитого супругами в период брака. ФЗ 
№217-ФЗ [4] закрепил нотариальное удостоверение супруга-
ми совместного завещания. 

Изменения произошли относительно сделок с не-
движимым имуществом, где собственником недвижимого 
имущества является несовершеннолетний недееспособный 
гражданин. Сейчас сделки, связанные с распоряжением не-
движимым имуществом на условиях опеки, а также сделки 
по отчуждению недвижимого имущества, принадлежащего 
несовершеннолетнему гражданину, подлежат нотариально-
му удостоверению [5]. «Вовлечение в нотариальную сферу в 

обязательном порядке сделок со специальным субъектным 
составом, в частности с лицами, обладающими неполной 
гражданской дееспособностью, обусловлено необходимо-
стью введения публичного контроля со стороны нотариата с 
целью защиты прав таких лиц как наиболее слабой стороны 
в сделке» [6, с. 42]. 

Следует согласиться, что «эти правила, конечно, услож-
няют подобные сделки, но следует подчеркнуть, что они 
направлены прежде всего не на усложнение гражданского 
оборота, а на более высокий уровень защиты интересов ука-
занных лиц в силу их особенной дееспособности... это даст 
только положительный эффект в будущем» [7, с. 29]. 

Принципиально важными стали такие решения законо-
дателя как признание повышенной доказательственной силы 
нотариально оформленных документов1.

На расширение функций нотариуса повлияло, прежде 
всего, принятие закона о новых обязанностях нотариуса. По 
итогам заседания Государственной Думы от 26 июля 2018 
года было принято решение, согласно которому в Основы за-
конодательства Российской Федерации о нотариате и в ФЗ «О 
государственной регистрации недвижимости» были внесены 
некоторые изменения. Они были обусловлены тем, что стало 
сложно отделять, какие действия относятся к осуществлению 
исключительно нотариальной деятельности, а какие относят-
ся к услугам правового и технического характера. Четкое раз-
граничение необходимо для осуществления точной оплаты 
труда нотариусов. Ещё более усложнило ситуацию инфор-
матизация нотариальной деятельности, а именно, развитие 
«электронного нотариата» [8, с. 221], [9, с. 198]. 

Данные казусы разрешились посредством внесения из-
менений в действующие Основы законодательства РФ о но-
тариате. Согласно нововведениям функции нотариуса были 
уточнены перечнем услуг, относящихся к «услугам правового 
и технического характера». Теперь в обязанности нотариуса 

1	 В	соответствии	с	частью	5	статьи	61	ГПК	РФ	обстоятельства,	под-
твержденные	 нотариусом	 при	 совершении	 нотариального	 дей-
ствия,	не	требуют	доказывания,	если	подлинность	нотариально	
оформленного	 документа	 не	 опровергнута	 в	 порядке,	 установ-
ленном	статьей	 186	ГПК	РФ,	или	не	установлено	существенное	
нарушение	 порядка	 совершения	нотариального	 действия.	Ана-
логичная	норма	установлена	в	части	5	статьи	69	АПК	РФ.
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входят правовая экспертиза удостоверяемых им документов, 
разъяснение заявителям правовых последствий совершае-
мого действия, их консультация, изготовление документов, 
копий, скан-образов документов, отображений на бумажном 
носителе образов электронных документов и информации 
и т.д. Также нотариус несет полную имущественную ответ-
ственность за результаты своей профессиональной деятель-
ности. 

На основании статьи 30 Основ законодательства Россий-
ской Федерации о нотариате ФНП РФ ежегодно устанавлива-
ет предельные размеры платы за оказание нотариусами услуг 
правового и технического характера для каждого субъекта РФ 
и размещает на своем официальном сайте в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» информацию о 
предельных размерах платы за оказание нотариусами услуг 
правового и технического характера, а также о конкретных 
размерах такой платы в каждом субъекте Российской Феде-
рации на текущий год2.

В гражданский оборот все более тесно интегрируются 
цифровые технологии. В этих условиях нотариат должен со-
хранять способность обеспечить стабильность гражданского 
оборота в новую, цифровую эпоху. Новые механизмы элек-
тронного взаимодействия нотариусов с лицами, обращаю-
щимися за совершением нотариальных действий, удалено 
или дистанционно способствуют повышению доступности 
оказания правовой помощи нотариусами в условиях циф-
ровизации современного общества. Развитие электронного 
документооборота со временем вытеснит из нотариальной 
практики самые простые нотариальные действия, например, 
освидетельствование верности копий и подлинности подпи-
сей.

Современный нотариат – это электронные реестры 
Единой информационной системы нотариата, публичные 
электронные реестры уведомлений о залогах, проверки под-
линности и актуальности нотариальных доверенностей, эф-
фективное электронное взаимодействие с государственными 
ведомствами, кредитными организациями (банками), защи-
та нотариальных актов полностью от возможной подделки, 
имущественная ответственность за результаты професси-
ональной деятельности. В частности,  функции нотариуса 
были расширены относительно обязанности направлять не-
обходимую документацию в электронной форме в Росреестр 
в определенных случаях. Например, после удостоверения 
сделки с недвижимостью (а также в случае выдачи свидетель-
ства о праве на наследство и о праве пережившего супруга) 
нотариусу необходимо не позднее окончания рабочего дня 
«направить в электронном виде заявление о государственной 
регистрации прав и прилагаемые к нему документы в Рос-
реестр». Если в электронном формате направить заявленные 
документы невозможно, то в течение двух рабочих дней эти 
документы предоставляются на бумажном носителе нотари-
усом в соответствующий регистрирующий орган. Стоит ого-
вориться, что стороны-заявители сохраняют свое право на 
самостоятельную государственную регистрацию [10, с. 291].

Более того, в соответствии с изменениями, внесенными в 
2022 году, заявителю предоставлена возможность направить 
«сведения об отмене доверенности для внесения в реестр рас-
поряжений об отмене доверенностей через единую инфор-
мационную систему нотариата, в том числе посредством 
единого портала государственных и муниципальных услуг» 
[11]. Посредством подобных функциональных преобразова-
ний производится формирование цифрового гражданского 
оборота в условиях информационной безопасности.  

«Дальнейшее развитие нотариуса должно осущест-
вляться по пути расширения спектра полномочий нотари-
уса, куда активно должны внедряться компетенции по со-
вершению исполнительных надписей. Такое расширение 
благотворно повлияет на работу российских судов, снизит 
их нагрузку, а также упростит реализацию и защиту прав за-
интересованных в исполнительной надписи лиц» [12, с. 91]. 
Отметим, что с 25 октября 2019 года согласно ст. 12 ФЗ № 
193-ФЗ [13] медиативное соглашение, удостоверенное нота-

2	 Сайт	 Федеральной	 нотариальной	 палаты.	 –	 [Электронный	 ре-
сурс].	 –	 Режим	 доступа:	 https://notariat.ru/ru-ru/help/tarify-na-
uslugi-pravovogo-i-tehnicheskogo-haraktera/	 (дата	 обращения:	
25.01.2023).

риально, будет иметь силу исполнительного документа. Сто-
ронам нет необходимости обращаться в суд или третейский 
суд для принудительного исполнения данного соглашения. 
«Очевидно, что расширение компетенции нотариуса на сфе-
ру судопроизводства по гражданским делам будет иметь по-
ложительное значение как для его участников, так и для всего 
судопроизводства в целом»  [14, с. 50].

Таким образом, можно сделать вывод о том, что функ-
ции нотариата как значимого правового института посте-
пенно расширяются. Это позитивно скажется не только на 
контроле все большего числа различных частноправовых 
отношений, но и на повышении уровня гарантированности 
прав и свобод человека и гражданина посредством более ка-
чественного предоставления государственных услуг. 
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Ежедневно мы сталкиваемся с необходимостью выра-
жения собственного мнения. Отзывы в интернете стали ос-
нованием принятия решения о том, кому из исполнителей 
услуги или какому товару отдать предпочтение. Однако не 
все представленные нашему вниманию комментарии о това-
ре (услуге) являются достоверными. Остро стоит проблема 
оценки соответствия действительности отзывов в интернете, 
возможности их редактирования, удаления устаревших. В на-
стоящее время в судебной практике по данному вопросу нет 
единой позиции, что осложняется и практически полным от-
сутствием правового регулирования данного института, что 
будет в дальнейшем подвергнуто критическому анализу по 
ходу изложения настоящего исследования. 

Рассмотрим д ело № А07-34887/2019 в рамках которого, 
истец оставил положительный отзыв на сайте ответчика, од-
нако спустя год его мнение кардинально изменилось. Истец 
считает опубликованную информацию не просто не соответ-
ствующей действительности, но и оказывающей негативное 

влияние на его деловую репутацию. Решениями первой и 
апелляционной инстанций удовлетворено требование кли-
ента удалить хороший отзыв о юридической фирме, так как 
его мнение поменялось [1]. При этом суды в обоснование на-
рушения прав на выражение объективного мнения и публич-
ного его размещения в этом деле установили, что формат 
сайта не позволяет лицу, предоставившему отзыв, удалить 
или изменить его самостоятельно, равно как и опубликовать 
новый отзыв, содержащий отрицательное мнение о работе 
ответчика, что подтверждает тезис о наличие формально не 
установленного в российском законодательстве, субъектив-
ного права на отзыв. 

Между тем анализ норм международного права свиде-
тельствует об ином. Стоит обратиться к Международному 
пакту о гражданских и политических правах (ст. 19), которым 
закрепляется право на свободное выражение и распростра-
нение своего мнения. По мнению ЕСПЧ, свобода придержи-
ваться своих мнений включает в себя право менять свое мне-
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ние в любое время и по любым причинам, по свободному 
выбору человека (Постановление ЕСПЧ от 15 октября 2015 г. 
Дело «Перинчек против Швейцарии»).

Разделяя практику судебного толкования и установле-
ния права на отзыв, стоит отметить, что не оставляя отзыв на 
сайте, пользователь должен осуществлять свое право добро-
совестно, не злоупотребляя им, а следовательно обязан озна-
комиться с правилами его размещения. Все мнения граждан 
публикуются наряду с отзывами от иных лиц. То есть сайт 
может содержать не только отрицательные, но и положи-
тельные отзывы о деятельности компании, при этом такие 
отзывы носят характер субъективного мнения лиц, вырази-
вших свое впечатление о деятельности лица (Определение 
СКЭС ВС РФ от 28 марта 2018 г. № 305-ЭС17-19225 по делу № 
А40-97932/2015), что не может рассматриваться как наруше-
ние прав клиента. 

В этом аспекте необходимо обратиться к вопросу о раз-
граничении утверждения о факте, соответствие действитель-
ности которых можно проверить, и оценочного суждения, 
которые не являются предметом судебной защиты, не могут 
быть проверены на предмет соответствия их действительно-
сти (ППВС от 24 февраля 2005 г. № 3), что является одним из 
основных причин отказа в исковых требований по подобным 
спорам [4].

Для отнесения отзыва к одной из категорий, исходя из 
разъяснений Верховного Суда РФ, необходимы специальные 
знания в области лингвистики, и при отсутствии эксперти-
зы классификация отзыва не может считаться однозначной. 
Однако, Верховный Суд формулирую правовую позицию 
указывает, что факт распространения не соответствующих 
действительности, порочащих честь и достоинство сведений 
может быть подтвержден любыми доказательствами, отвеча-
ющими требованиям относимости и допустимости (Обзор 
практики рассмотрения судами дел по спорам о защите че-
сти, достоинства и деловой репутации от 16 марта 2016 г.). 
В данном случае авторами усматривается противоречие пра-
вовой позиции суда высшей инстанции, что не способству-
ет формированию единообразной правоприменительной 
практики.

В иных судебных актах право на отзыв признаётся ре-
ализацией права на свободу слова (Постановление Арби-
тражного суда Московского округа от 14 октября 2022 г. № 
Ф05-24479/22 по делу № А40-14425/2022), не опирающееся 
на факты, но это не уменьшает вред, наносимый репута-
ции организации. По нашему мнению, в современных 
экономических условиях разграничение между этими ка-
тегориями необходимо для выбора способа защиты нару-
шенного права, а отказ в иске ввиду «свободы слова» не со-
ответствует перспективе потери потенциальных клиентов 
для компании.

Далее обратим внимание на то, что отсутствие согласия 
на публичное размещение отзыва в сети Интернет не может 
расцениваться как нарушение права. Конституцией РФ каж-
дому гарантируется свобода мысли и слова, никто не может 
быть принужден к выражению своих мнений и убеждений 
или отказу от них (ППВС от 24 февраля 2005 г. № 3). В мате-
риалах вышеуказанного дела не содержится факт просьбы, 

принуждения или поощрения за оставленное хорошее мне-
ние на сайте.

Более того, размещение отзывов – это не распростране-
ние массовой информации (ст. 2 Закона РФ «О СМИ»), так 
как ответчик в вышеуказанном деле не зарегистрирован в ка-
честве СМИ в установленном законом порядке, и указанные 
идентифицирующие стороны договора, данные, не предна-
значены для большого круга лиц, а опубликованы лишь на 
локальном сайте компании, что свидетельствует об отсут-
ствии какого-либо ущерба деловой репутации для других 
лиц.

С другой стороны, отсутствие формальной регистрации 
сайта в качестве СМИ не является однозначным поводом для 
отказа в подобных требованиях. Верховный Суд неоднократ-
но указывал на то, что для правильной квалификации ресур-
са необходимо оценить фактическое поведение пользовате-
лей по обращению с сайтом, информацию, которая на нем 
размещается, форму и порядок её размещения, аудиторию, 
на которую она направлена, периодичность её размещения и 
обновления (вышеуказанное Определение СКЭС ВС РФ). Од-
нако такие требования обоснованы только в случае призна-
ния несоответствия действительности оспариваемой инфор-
мации, и как следствие – неисполнение обязанности удалить 
ее, что исключает ответственность за причиненный вред [5].

Стоит отметить, что в доктрине выделяется понятие 
«диффамация» (распространение порочащих сведений, не-
зависимо от того, соответствуют они действительности или 
нет). Ряд исследователей предлагают ввести ответственность 
за распространение правдивых порочащих сведений, так как 
это влечет за собой причинение вреда чести, достоинству и 
деловой репутации [3]. Однако нам представляется это не-
применимым в современных реалиях. Отсутствие негатив-
ных сведений о юридическом лице не позволяет сложить 
объективное мнение о его деятельности, не помогает сделать 
правильный выбор в условиях рыночной экономики, отчего 
влечет нарушение прав потребителей и другие неблагопри-
ятные последствия.

Обратим внимание на то, что законодательство РФ не 
обязывает компании удалять устаревшие сведения. Может 
возникнуть вопрос о достоверности подобного формирова-
ния имиджа компании, его рекламы за счет положительных 
отзывов (п. 10 ч. 3 ст. 5 Закона «О рекламе»). Клиент, оставляя 
свое мнение на сайте, обычно подразумевает наличие опи-
сываемых фактов в реальности, которые формируют у по-
тенциального клиента представление об истце [2]. Доказать 
несоответствие оспариваемых сведений действительности 
достаточно сложно, и в вышеуказанном деле истец этого не 
сделал. Ввиду этого, по нашему мнению, права и законные 
интересы истца не нарушены притом, что на сайте обычно 
указывается дата публикации отзыва, и на тот момент соот-
ветствовал действительности. 

Таким образом, конфликты, возникающие между пред-
ставителями тех или иных организаций, не должны ложить-
ся в основу судебных споров. Законодательство и судебная 
практика подтверждают тот факт, что выражение мнения не 
ограничивается возможностью отказаться от него в односто-
роннем порядке. Только в случае предоставления необходи-
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мых доказательств несоответствия действительности сведе-
ний (то есть опровержения суждений), указанных в отзыве 
о контрагенте, можно добиться желаемых результатов. Объ-
ективная реальность ежедневно заставляет нас обращаться к 
отзывам в интернете, и их удаление ведёт не только к недо-
верию к лицу, оказывающему услугу, но и к отсутствию воз-
можности сформировать определённое мнение о чём-либо. 

Ввиду этого законодателю необходимо выработать 
универсальные предписания по поводу размещения мне-
ния пользователя в сети «Интернет», которые не связаны с 
честью, достоинством и деловой репутацией. Суды решают 
подобные дела по аналогии, что не соответствует нынешним 
требованиям цифровизации и категории дела в целом. Ведь 
обстоятельствами, имеющими значение для такого дела, яв-
ляются факт распространения ответчиком сведений об ист-
це, порочащий характер сведений, несоответствие этих све-
дений действительности (ППВС от 24 февраля 2005 г. № 3).

Удаление отрицательных отзывов – более распростра-
нённая практика, нежели рассмотренный выше случай, по-
этому суды разрешают подобные дела достаточно однооб-
разно. Для этого изначально суду необходимо установить 
наличие обстоятельств, имеющих значение для дела (для 
удовлетворения иска должны быть все перечисленные): факт 
распространения ответчиком сведений об истце, порочащий 
характер этих сведений и несоответствие их действительно-
сти (п. 7 ППВС от 24 февраля 2005 г. № 3).

Здесь вновь подчёркивается необходимость разработки 
правового регулирования положительных отзывов в сети 
«Интернет». Актуальное явление в настоящее время – так на-
зываемая «накрутка». Компании могут стимулировать к на-
писанию положительных отзывов не только клиентов, но и 
своих же сотрудников, «фейковых» пользователей. Сведения, 
указанные в таких отзывах, не соответствуют действительно-
сти, не носят порочащий характер, однако могут ввести в за-
блуждение пользователя.

Следующий пример, который стоит проанализировать, 
– дело № 78-КГ22-44-КЗ. Юридическое лицо обратилось в суд 
о защите деловой репутации и компенсации вреда в связи с 
размещением негативного комментария, который содержит 
недостоверные сведения, порочащие деловую репутацию 
истца. Ответчик в комментарии утверждала, что менеджеры 
Истца занимаются подделкой протоколов.

Стоит обратить внимание на позицию Верховного Суда 
по этому делу. Прежде всего указывается, что для того, чтобы 
установить наличие неблагоприятных последствий в резуль-
тате размещения комментария, необходимы доказательства 
и пояснения, свидетельствующие о сформированной репута-
ции истца до публикации. К тому же механизм возмещения 
вреда репутации (путём возмещения причинённого ущерба) 
не предполагает право суда определить размер вреда само-
стоятельно, поэтому истцу необходимо доказывать состав 
убытков (Определение ВС РФ от 8 ноября 2022 г. по делу № 
78-КГ22-44-КЗ). Это представляется нам несправедливым. Ис-
тец может доказать нарушение, представив доказательства 
правомерности действий менеджеров, но не может точно до-
казать размер вреда. Отказ судов в предоставлении защиты 
Истцу на том основании, что он не смог ввиду независящих 

от него причин (специфика спора) доказать размер вреда, 
расценивается нами необоснованным. 

Верховный Суд также определяет, истец не доказал, что 
его репутация была сформирована до нарушения, отчего 
невозможно установить наличие неблагоприятных послед-
ствий в результате размещения комментария. Однако стоит 
обратить внимание на то, что комментарий указывает не на 
плохие услуги, а на неправомерные действия его менедже-
ров.

Таким образом, в настоящий момент общим основани-
ем для удаления как положительного, так и отрицательного 
отзыва в Интернете является только распространение пер-
сональных данных (фамилия, имя, отчество, место работы) в 
связи с отсутствием согласия лица на размещение его дан-
ных на сайте с отзывами (ФЗ «О персональных данных»). Нам 
представляется необходимым расширить этот список не-
соответствием действительности указанных сведений, с чем 
связана и обязанность компаний проверять актуальность как 
положительных, так и отрицательных отзывов. Целесообраз-
но дать возможность обеим сторонам подобных споров до-
казать, соответствует ли публичный отзыв действительности, 
что должны обеспечивать суды. Полагаем, формированию 
единообразия судебной практики и устранением выявлен-
ных нами проблем правоприменения, и перспектив законо-
дательной формализации, может стать научное осмысление 
содержания и юридической квалификации права на отзыв.
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Наиболее важным и всеобъемлющими международ-
но-правовым актом, регулирующим сферу защиты прав 
и интересов детей, является Конвенция о правах ребенка, 
принятая резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи ООН 
от 20 ноября 1989 года. Российская Федерации и Китай-
ская Народная Республика приняли и ратифицировали 
данный международно-правовой акт, тем установив га-
рантию соблюдения неотъемлемых и неотчуждаемых 

прав детей, в частности: право на жизнь, имя, приобре-
тение гражданства, на образование, пользования благами 
социального обеспечения, свободно выражать свое мне-
ние, свободу мысли, совести и религии. В каждой стране 
существует институт защиты детей и в связи с особенно-
стями общественного и исторического развития в каждой 
стране есть особенности при решении вопроса защиты 
детей. 
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Российская Федерация, являясь социальным государ-
ством, согласно ч. 1 ст. 7 Конституции РФ, берет на себя 
обязанность обеспечить достойную жизнь гражданам на-
шей страны и заботиться о благосостоянии каждого члена 
общества.

Решение вопросов по осуществлению опеки и по-
печительства относится к деятельности органов госу-
дарственной власти субъекта РФ самостоятельно за счет 
средств бюджета субъекта РФ. В ч. 2 ст.132 Конституции 
РФ установлено, что органы местного самоуправления 
могут наделяться отдельными государственными полно-
мочиями с отправкой необходимых для их осуществле-
ния материальных и финансовых средств1.

Согласно ст. 6 Федерального закона от 24.04.2008 № 
48-ФЗ «Об опеке и попечительстве»2, орган опеки и попе-
чительства - орган исполнительной власти субъекта Рос-
сийской Федерации. В обязанности органа опеки и попе-
чительства в первую очередь относится установление лиц, 
которым необходима опека и попечительство для защиты 
их прав и законных интересов.

В общем порядке в течение месяца со дня поступле-
ния информации об ребенке, оставшемся без попечения 
родителей, органы опеки и попечительства назначают 
опекуна (попечителя). В случае невозможности назначе-
ния опекуна (попечителя) в течение месяца опека над не-
совершеннолетним временно переходит к органам опеки 
и попечительства (п. 1 ст. 35 ГК РФ). 

Согласно вышеупомянутому пункту, назначение опе-
кунов (попечителей) происходит по месту жительства 
несовершеннолетнего, но при наличии заслуживающих 
внимания обстоятельств, опекун (попечитель) может быть 
назначен по его месту жительства. Назначение опекуна и 
попечителя оформляется постановлением главы местной 
администрации по месту жительства подопечного или 
опекуна (попечителя) и выдается опекунское удостовере-
ние. Для контроля над тем, как опекун (попечитель) вос-
питывает и обеспечивает несовершеннолетнего кроме по-
становления и удостоверения оформляется личное дело 
подопечного, которое включает: документы, необходи-
мые для установления опеки (попечителя) и акты органов 
опеки и попечительства, которые оформляются при про-
верке условий проживания несовершеннолетнего.

Опека или попечительство устанавливаются над 
детьми, оставшимися без попечения родителей (п. 1 ст. 
145 СК РФ) в случае:

– смерти родителей;
– лишение, ограничение их родительских прав;
– признание родителей недееспособными, болезнь 

родителей;
– их длительное отсутствие, уклонение родителей от 

воспитания детей или от защиты их прав и интересов;

1	 «Конституция	 Российской	 Федерации»	 (принята	 всенародным	
голосованием	 12.12.1993	 с	 изменениями,	 одобренными	 в	 ходе	
общероссийского	голосования	01.07.2020)	[Электронный	ресурс]	
Доступ	из	справ.-правовой	системы	«КонсультантПлюс».

2	 Об	опеке	и	попечительстве:	федер.	закон	от	24	апреля	2008	г.	№	
48-ФЗ	//	Собрание	законодательства	РФ.	2008.	№	17,	ст.	1755.

– отказ родителей взять своих детей из воспитатель-
ных, лечебных учреждений, учреждений социальной за-
щиты населения и других аналогичных учреждений. 

Желание ребенка – важный и необходимый элемент 
при подборе опекунов и попечителей (п. 2, 3 ст. 35 ГК РФ 
и п. 1, 2 ст. 146 СК РФ). В свою очередь гражданин, ко-
торый желает стать опекуном (попечителем) должен в 
письменной форме в виде заявления уведомить уполно-
моченные органы опеки и попечительства.

Для полноценной защиты детей, которые остались 
без попечения родителей обязательства по их защите и 
представлений интересов на период установления опеки 
переходят к органам опеки и попечительства [1].

В настоящий период существует ряд тенденций, ко-
торые характеризуют увеличивающуюся роль государ-
ства в защите прав детей и их закрепления в российском 
законодательстве. Например, контроль и методическое 
сопровождение федеральной исполнительностью власти 
деятельности органов опеки и попечительства как орга-
нов исполнительной власти субъектов федерации3. Со-
гласно ч. 5 ст. 6 Федерального закона № 48-ФЗ «Об опеке 
и попечительстве» Правительство Российской Федерации 
делегирует полномочия федеральных органов исполни-
тельной власти следующим образом: 

1) Контроль за деятельностью органов опеки и попе-
чительства относится к полномочиям федеральной служ-
бы по надзору в сфере образования и науки4; 

2) Утверждение требований к профессиональным 
знаниям и навыкам работников органов опеки и попечи-
тельства относится к полномочиям Министерства труда 
и социальной защиты Российской Федерации и для ква-
лифицированного и качественного исполнения Мини-
стерством труда и социальной защиты утвержден про-
фессиональный стандарт «Специалист органа опеки и 
попечительства в отношении несовершеннолетних»5;

3) Утверждение дополнительных профессиональных 
программ для работников органов опеки и попечитель-
ства, разработка методических материалов по вопросам 
деятельности по опеке и попечительству относится к 
полномочиям Министерства образования и науки Рос-
сийской Федерации6 и для высококвалифицированного 
исполнения были разработаны методические рекоменда-
ции7.

3	 Постатейный	 комментарий	 к	 Семейному	 кодексу	 Российской	
Федерации,	Федеральному	закону	«Об	опеке	и	попечительстве»	
и	 Федеральному	 закону	 «Об	 актах	 гражданского	 состояния»	 /	
Под	ред.	П.	В.	Крашенинникова.	—	М.,	2012.

4	 Постановление	 Правительства	 РФ	 от	 15.07.2013	 №	 594	 «Об	
утверждении	 Положения	 о	 Федеральной	 службе	 по	 надзору	 в	
сфере	образования	и	науки»	(в	ред.	от	28.03.2015)	//	СЗ	РФ.	2013.	
№	29.	Ст.	3971.

5	 Приказ	Минтруда	России	от	18.11.2013	№	680н	«Об	утверждении	
профессионального	 стандарта	 «Специалист	 органа	 опеки	
и	 попечительства	 в	 отношении	 несовершеннолетних»	 //	
Российская	газета.	2014.	17	янв.

6	 Постановление	 Правительства	 РФ	 от	 03.06.2013	 №	 466	 «Об	
утверждении	Положения	о	Министерстве	образования	и	науки	
Российской	Федерации»	(в	ред.	от	30.06.2014)	//	СЗ	РФ.	2013.	№	
23.	Ст.	2923.

7	 Рекомендации	по	совершенствованию	деятельности	организаций	
для	детей-сирот	и	детей,	оставшихся	без	попечения	родителей,	
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Нормативно-правовой базой для защиты детей в 
Китайской Народной Республике выступает множество 
нормативно-правовых актов: конституция, гражданский 
кодекс, закон о защите несовершеннолетних, закон об 
усыновлении.

В конституции КНР, как и в конституции РФ брак, се-
мья, материнство и дети находятся под защитой государ-
ства, законодательно закреплена обязанность родителей 
воспитывать, обучать своих несовершеннолетних детей, 
как и совершеннолетние дети обязаны поддерживать, по-
могать своим родителям и запрещается жестокое отно-
шение к несовершеннолетним детям.

Согласно закону КНР о защите несовершеннолетних 
при решении вопросов, связанных с несовершеннолетни-
ми, должны выполняться следующие требования:

1. Предоставление особой и преимущественной за-
щиты несовершеннолетним;

2. Уважение личного достоинства несовершеннолет-
них;

3. Защита частной жизни и личной информации не-
совершеннолетних;

4. Соблюдение закона и особенностей физического и 
психического развития несовершеннолетних;

5. Учет мнения несовершеннолетних; 
6. Сочетание защиты с образованием.
Данные требования в КНР коррелируют с принципа-

ми, которые применяются при решении вопроса о защи-
те детей в РФ.

Компетенция и деятельность органов опеки и попе-
чительства в Китайской Народной Республике регламен-
тирована разделом II Гражданского Кодекса, принятого 
на третей сессии Всекитайского собрания народных пред-
ставителей тринадцатого созыва 28 мая 2020 года и всту-
пившего в силу 1 января 2021 года8.

В случае если родители несовершеннолетнего умер-
ли или не могут быть попечителями своих несовершенно-
летних детей следующие лица имеют право выступать в 
качестве опекунов: (ст. 27 ГК КНР)

1. дедушка и бабушка по материнской и отцовской 
линии;

2. старший брат или сестра;
3. любое лицо или организация, выразившее жела-

ние выступить в качестве опекуна с согласия комитета го-
родского, сельского населения или органом гражданской 
администрации в месте проживания несовершеннолетне-
го.

в	 целях	 создания	 в	 них	 условий	 воспитания,	 приближенных	
к	 семейным,	 а	 также	 привлечению	 этих	 организаций	 к	
профилактике	 социального	 сиротства,	 семейному	 устройству	 и	
постинтернатной	 адаптации	 детей-сирот	 и	 детей,	 оставшихся	
без	попечения	родителей,	утв.	письмом	Минобрнауки	России	от	
18.06.2013	№	 ИР-590/07	 «О	 совершенствовании	 деятельности	
организаций	для	детей-сирот	и	детей,	оставшихся	без	попечения	
родителей»	//	Вестник	образования.	2013.	№	18.

8	 Civil	 Code	 of	 the	 People’s	 Republic	 of	 China	 (принята	 третьей	
сессии	Всекитайского	собрания	народных	представителей	13-го	
созыва	28.05.2020)	Доступ	из	справ.	-	правовой	системы	«China	
Law	Translate».	[Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	https://
www.chinalawtranslate.com/en/civilcode/

В отличие от РФ в КНР определен конкретный спи-
сок лиц, которые наиболее подходят в качестве опекунов, 
и они в первую очередь рассматриваются при подборе, в 
свою очередь законодательное закрепление представите-
лей старшего поколения в качестве опекунов вызван тра-
диционным устройством китайской семьи с совместным 
проживанием трех поколений в одном доме и конфуци-
анских традиций, которые исторически играли важную 
роль в устройстве семьи и устройства государства в целом.

При этом в случае возникновения спора об опреде-
лении опекуна комитет городского, сельского населения 
или орган гражданской администрации по месту житель-
ства несовершеннолетнего принимает решение о назна-
чении с учетом его мнения.

При отсутствии лиц, которые в соответствии с зако-
нодательством пригодны к назначению опекуном орган 
гражданской администрации может быть назначен опе-
куном, комитет городского либо сельского населения мо-
жет выступать в качестве опекуна при наличии соответ-
ствующих условий. (ст. 31 ГК КНР)

Важная роль возложена на судебную систему, именно 
по решению суда происходит отмена опеки, и в дальней-
шем решением суда постановляются необходимые вре-
менные меры для опеки, а также в соответствии с прин-
ципом наибольшего благоприятствования подопечному 
в соответствии с законодательством назначает опекуна, 
если прежний опекун: 

1. Совершает гражданско-правовые отношения, при-
чиняющие вред физическому или психическому здоро-
вью подопечного;

2. Не выполняет обязанности, не имеет возможности 
их выполнять с отказом делегирования все или часть обя-
занностей;

3. Выполняет действия, которые ущемляет законные 
права и интересы подопечного. (ст. 36 ГК КНР)

Детские приюты КНР играют особую роль в усилиях 
страны по уходу за детьми. Дома-интернаты и некоторые 
учреждения социального обеспечения, которые также 
принимают на опеку и воспитание детей-сирот, в основ-
ном детей, потерявших родителей во время стихийных 
бедствий или аварий, а также детей, брошенных роди-
телями по причине серьезной или почти непоправимой 
умственной или физической инвалидности, или потому, 
что они заразились серьезной болезнью. 

Таковы способы воспитания сирот под опекой в КНР: 
учреждения социального обеспечения, созданные пра-
вительством или коллективами для опеки и воспитания 
некоторых сирот до их совершеннолетия, и обеспечива-
ют жизнеобеспечение идиотских и серьезных инвалидов-
сирот, находящихся под их опекой; часть детей-сирот 
воспитывается в домах граждан под опекой социальных 
учреждений; некоторые сироты усыновлены местными 
гражданами, а небольшое количество - иностранными 
гражданами в соответствии с соответствующими закона-
ми.

Помимо социальных учреждений, созданных прави-
тельством и обществом для заботы о сиротах и брошен-
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ных детях, государство поощряет граждан усыновлять 
этих детей, чтобы они могли вести нормальную семейную 
жизнь и расти здоровыми телом и разумом. В целях защи-
ты законного усыновления и законных прав заинтересо-
ванных лиц, а также для обеспечения ухода и воспитания 
усыновленных несовершеннолетних Постоянный комитет 
Всекитайского собрания народных представителей при-
нял закон об усыновлении. В соответствии с этим законом 
Министерство юстиции и Министерство гражданских дел 
с одобрения Государственного совета опубликовали для 
реализации Порядок усыновления детей иностранцами в 
Китайской Народной Республике. 

Все процедуры усыновления проводятся в соответ-
ствии с законом. Как китайские граждане, так и иностран-
цы должны соответствовать требованиям, установленным 
законом, и пройти все необходимые процедуры. При 
проведении процедур усыновления соответствующего 
лица соответствующие ведомства правительства взимают 
плату строго в соответствии с законом. В соответствии с 
законом усыновитель оплачивает в дом социального обе-
спечения расходы на воспитание усыновленного, которые 
затем используются для улучшения условий жизни дру-
гих детей в учреждении. Эта стоимость определяется в ос-
новном путем переговоров между двумя сторонами.

Большая часть средств для детских приютов посту-
пает из ассигнований государственных и местных финан-
совых ведомств (средства заложены в бюджет как полные 
операционные расходы домов престарелых в финансовом 
отчете каждого года), дополненных другими средствами, 
такими как коллективный сбор средств, благотворитель-
ные лотереи и пожертвования. С 1990 по 1994 год мест-
ные финансовые отделы выделили в общей сложности 515 
миллионов юаней непосредственно городским домам со-
циального обеспечения для детей (из этой суммы 40 про-
центов используются непосредственно для обеспечения 
средств к существованию детей) с ежегодным приростом 
в 25,5 процента. тем самым гарантируя основные потреб-
ности детей. За этот период государство выделило 740 
млн юаней специально на благоустройство домов преста-
релых для детей9.

Средства, получаемые каждым домом социального 
обеспечения по всей стране, различаются из-за разного 
уровня экономического развития в каждой области. В 
экономически развитых районах средние расходы на ре-
бенка в месяц составляют от 400 до 500 юаней, а в менее 
развитых районах - от 200 до 300 юаней. Прожиточный 
минимум детей в домах престарелых обычно не ниже, 
чем у местных жителей, ввиду сравнительно низких цен 
в стране.

Дома социального обеспечения для детей в Китай-
ской Народной Республике приняли довольно полную, 
систематизированную административную систему. Си-
стема требует, чтобы дети находились под наблюдением 
в течение двух-трех месяцев, прежде чем они будут при-

9	 Детские	 дома	 в	КНР.	 [Электронный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	
http://www.china.org.cn/e-white/children/c-6.htm	 (дата	
обращения:	07.09.2022).

няты. В течение периода наблюдения соответствующие 
подразделения разыскивают родителей ребенка или 
подтверждают его или ее идентификацию, в то же время 
проводится всесторонний медицинский осмотр ребен-
ка и практикуется изоляция детей, страдающих инфек-
ционными заболеваниями. В каждом доме социального 
обеспечения для детей разработаны строгие правила и 
положения, касающиеся всех аспектов внутреннего управ-
ления и жизни детей - воспитания, ухода, медицинского 
обслуживания, реабилитации, научных исследований, 
реабилитации по месту жительства, обучения и вспомо-
гательных услуг. 

Для надзора за выполнением этих административ-
ных процедур отделы по гражданским делам проводят 
регулярные проверки. Подразделения, прошедшие про-
верки без нарушений получают высокую оценку, а те под-
разделения или отдельные лица, которые серьезно нару-
шают правила, наказываются.

Анализ институтов защиты детей и законодательств 
Российской Федерации показал, что общие принципы 
устройства защиты детей, в частности активное участие 
государства, общие основания для установления опеки, 
роль судебной власти и неправительственных организа-
ций в защите детей позволяет сделать вывод о возмож-
ности заключения международного договора РФ и КНР 
об усыновлении. Нынешние тенденции в международных 
отношениях обеих стран позволяют рассмотреть более 
тесное сотрудничество стран в устройстве детей, кото-
рым необходима попечительство, а общие принципы и 
устройство институтов защиты детей облегчают данную 
возможность.
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In this article, the authors consider the issue of the ratio of the deposit and the security deposit from the point of view of their essence 
as security funds.

In order to comprehensively consider the identified issue, the authors conduct a detailed analysis of the security funds under study, 
referring to the features of the entire institution of security in civil law, which are characteristic of each individual method of security, 
compare the deposit and the security deposit in terms of similarities and differences in the mechanism of action as security tool. The 
authors highlight clear criteria for distinguishing the considered security funds from each other and conclude on the degree of expediency 
of allocating a security deposit as a separate security asset.

Keywords: methods of security, security funds, deposit, security payment, fulfillment of obligations, restorative function.

На сегодняшний день институт обеспечения в граждан-
ском праве России играет существенную роль в обеспечении 
стабильности и предсказуемости экономических отношений 
между участниками рынка благодаря разработанному ин-
струментарию, направленному на обеспечение имуществен-
ных интересов кредитора.

Глава 23 Гражданского кодекса Российской Федерации 
на сегодняшний день выделяет семь отдельных видов обе-
спечительных средств, каждое из которых обладает своими 
особенностями, преимуществами, недостатками и специфи-
кой применения. Тем не менее, все закреплённые способы 
обеспечения существуют для достижения единой цели – 
обеспечения имущественных интересов кредитора от неис-
полнения или ненадлежащего исполнения основного обяза-
тельства должником путём восстановления его изначального 
имущественного положения за счёт имущества должника 
или иных лиц.

Исходя из указанного, сущностью любого обеспечи-
тельного средства является его восстановительно-возмести-
тельная природа, поскольку главной задачей при примене-
нии какого-либо из способов обеспечения является именно 
защита прав и имущественного интереса кредитора и обе-
спечение гарантированности в восстановлении его нарушен-
ного имущественного положения вследствие неисполнения 
обязательства должником, что предоставляет кредитору 
дополнительные гарантии при осуществлении гражданско-
правовых отношений и позволяет ему вести экономическую 

деятельность, которая может нести в себе риски неисполне-
ния обязательства должником. 

Безусловно, функция стимулирования должника к надле-
жащему исполнению обязательства и функция карательного 
воздействия на должника при применении обеспечительных 
средств также присутствует, однако указанные функции игра-
ют второстепенную, производную роль по отношении к глав-
ной – восстановительно-возместительной функции. Специфи-
ка обеспечительных средств и гражданской ответственности 
заключается не в карательной направленности воздействия на 
виновное лицо и необходимости к принуждению его претер-
певать негативные последствия, а в приоритете поддержания 
экономической стабильности гражданского оборота посред-
ством предоставления «гарантий» восстановления своего иму-
щественного положения стороне, которая пострадала от не-
исполнения или ненадлежащего исполнения обязательства. 
Именно с точки зрения данного подхода к сущности обеспе-
чительных средств в рамках данной статьи проводится срав-
нительный анализ задатка и обеспечительного платежа как 
способов обеспечения обязательств.

Согласно п. 1 ст. 380 ГК РФ, задатком признается денеж-
ная сумма, выдаваемая одной из договаривающихся сторон в 
счет причитающихся с нее по договору платежей другой сто-
роне, в доказательство заключения договора и в обеспечение 
его исполнения.

Задаток может использоваться в целях: 1) предотвраще-
ния неисполнения обязательств; 2) удостоверения наличия 
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денежных средств у обязанного осуществлять платежи субъ-
екта; 3) подтверждения факта наличия обязательственных от-
ношений между лицами [1].

Обеспечительный платёж, по смыслу п. 1 ст. 381.1 ГК РФ, 
представляет собой денежную сумму, вносимую одной сто-
роной в пользу другой стороны, обеспечивающая денежное 
обязательство, в том числе и обязанность возместить убытки 
или уплатить неустойку в случае нарушения договора, а так-
же обязательство, возникшее на основании п. 2 ст. 1062 ГК РФ. 

Общий механизм возмещения убытков устанавливает-
ся статьёй 15 ГК РФ и заключается в совокупности действия 
следующих элементов: «исчисление размера убытков, «ис-
точник возмещения», «возместительное действие». Главной 
особенностью обеспечительных средств в сравнении с общим 
механизмом возмещения убытков является то, что каждое из 
представленных в ГК РФ средств обеспечения обязательств 
«упрощает» один или одновременно несколько элементов 
механизма возмещения убытков. 

Так, задаток и обеспечительный платёж «упрощают» 
элемент «источника возмещения» и «возместительного дей-
ствия», так как, если по общему правилу источник возмеще-
ния определяется должником самостоятельно или по реше-
нию суда, а активное возместительное действие по передаче 
имущества кредитору выполняет сам должник, то в случае 
с задатком и обеспечительным платежом источником воз-
мещения является непосредственно переданная кредитору 
денежная сумма, а возместительное действие осуществляет 
сам кредитор, поскольку в его владении уже находится иму-
щество, которое является предметом возмещения убытков.

Как задаток, так и обеспечительный платёж выполняют 
в первую очередь восстановительную функцию, поскольку 
предоставляют кредитору возможность получить удовлетво-
рение имущественного интереса и восстановить нарушенное 
право посредством обращения в свою пользу суммы задатка 
и обеспечительного платежа полностью или в части. Однако 
в данном случае существенным отличием является направ-
ленность обеспечительного действия каждого из представ-
ленных средств. Если обеспечительный платёж обеспечивает 
только интересы кредитора, посредством предоставления 
только ему возможности использовать восстановительную 
функцию [2], то задаток направлен на обеспечение интере-
сов обеих сторон, поскольку в случае нарушения исполнения 
обязательства должником кредитор вправе обратить в свой 
доход всю сумму задатка, но если ответственным за неиспол-
нения обязательства является кредитор, то сумма задатка 
подлежит возврату должнику в двойном размере.

Кроме того, основная функция задатка заключается в 
обеспечении обязательства должника по установлению ос-
новного обязательства в будущем, тогда как функциональная 
направленность обеспечительного платежа сконцентрирова-
на на обеспечении исполнении самого основного обязатель-
ства.

Также немаловажным отличием следует считать, что 
обеспечительный платёж выполняет свою восстановитель-
ную функцию в полном объёме как в случае неисполнения 
обязательства, так и в случае ненадлежащего исполнения 
обязательства должником. В данном случае закон устанавли-
вает тождество данных условий для возникновения возмож-
ности применения возместительного механизма. Задаток же, 
в свою очередь, в полной мере выполняет восстановительную 
функцию только в случае неисполнения основного обяза-
тельства, так как в случае ненадлежащего (то есть частичного) 
исполнения обязательства получателем задатка двойная сум-
ма задатка не подлежит взысканию.

Аналогичным образом отличается порядок возврата 
сумм обеспечительного платежа и задатка в случае неис-
полнения основного обязательства получателем денежных 
средств или отсутствия факта наступления обстоятельств, 
предусмотренных договором. В данном случае обеспечитель-
ный платёж, по общему правилу, подлежит возврату в пол-
ном объёме стороне, совершившей платёж, в то время как 
задаток подлежит возврату в двойном размере как средство 
возмещения убытков задаткодателя в связи с ненаступлени-
ем обстоятельств, предусмотренных договором.

Важно отметить, что как обеспечительным платежом, 
так и задатком обеспечиваются денежные договорные обя-
зательства. Тем не менее, задаток подлежит внесению ис-
ключительно в денежной форме, в то время как для внесения 
обеспечительного платежа предусмотрены альтернативные 
формы выражения, как, например, акции, облигации, вексе-
ля и другие ценные бумаги [3].

Относительно зачёта внесённых сумм в счёт исполнения 
обязательства также существуют различия между двумя обе-
спечительными средствами. Сумма задатка подлежит тако-
му зачёту только в том случае, если задаткодатель исполнил 
своё основное обязательство по договору, тогда как условия 
зачёта суммы обеспечительного платежа определяются ус-
ловиями договора между сторонами и могут варьироваться 
в зависимости от конкретных обстоятельств гражданско-пра-
вовых отношений.

Помимо указанного, соглашение о задатке вне зависи-
мости от вносимой суммы всегда заключается в письменной 
форме в соответствии с требованиями п. 2 ст. 380 ГК РФ, тогда 
как обеспечительный платёж не связан прямыми требовани-
ями закона к форме заключения соглашения о его внесении, 
в связи с чем требования к форме соглашения определяются 
в соответствии с общими требованиями к формам сделок, 
установленными ГК РФ.

Таким образом, несмотря на определённое сходство в 
сущности и механизме действия задатка и обеспечительного 
платежа как средств обеспечения исполнения обязательств, 
они обладают рядом ключевых отличий, позволяющих вы-
делять их в качестве самостоятельных средств, направленных 
на обеспечение разных обязательств. В связи с существенной 
разницей в предмете и способах воздействия на граждан-
ско-правовые отношения, недопустимо проводить прямое 
сравнение указанных обеспечительных средств в контексте 
необходимости выделения наиболее «оптимального» и «луч-
шего» из них. Каждое из рассматриваемых обеспечитель-
ных средств выполняет, хотя и в рамках схожего механизма 
действия, разные функции и наиболее применимы в разных 
гражданско-правовых отношениях, вследствие чего перво-
степенным вопросом становится чёткое определение сущно-
сти обязательств, подлежащих обеспечению, исходя из чего 
делается выбор в пользу того или иного обеспечительного 
средства.

Авторы полагают, что в рамках гражданского оборо-
та обеспечение обязательства внесением задатка в боль-
шей степени уместно и эффективно в отношении консен-
суального договора, обязательства по которому подлежат 
исполнению единовременным действием, например, в 
отношении договора купли-продажи или подряда, когда 
речь идёт о стороне покупателя или заказчика, в то время 
как использование обеспечительного платежа наиболее 
оправдано в отношении длящихся обязательств, носящих 
периодический характер исполнения, как при договоре 
аренды, лизинга или поставки, поскольку направлены 
на обеспечение долговременных отношений, в рамках 
которых кредитор уверен в исполнении очередного обя-
зательства по договору должником, что подтверждает 
оправданность его выделения в отдельный вид обеспечи-
тельных средств.
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develop the Russian financial market. These proposals can be used by the legislator in the preparation of relevant regulations.

Keywords: broker, retail investor, stock market, brokerage agreement, financial market, financial intermediary.

Введение
Большое количество людей в нашей стране в последнее 

время начали активно интересоваться темой инвестиций. 
Брокер является профессиональным участником рынка цен-
ных бумаг, который предоставляет возможность физическим 
лицам для торговли на финансовом рынке. Финансовый по-
средник открывает гражданам мир инвестиций, позволяя им 
заключать сделки с различными финансовыми инструмента-
ми. Физическое лицо становится клиентом брокера путем за-
ключения с ним договора о брокерском обслуживании.

Договор о брокерском обслуживании представляет 
собой основной документ в правоотношениях брокера со 
своими клиентами, который определяет взаимные права, 
обязанности, а также регулирует порядок разрешения воз-
никающих в процессе взаимодействия споров. Данное согла-
шение играет ключевую роль при взаимодействии брокера с 
розничным инвестором, поскольку юридически закрепляет 
условия их сотрудничества. При заключении данного догово-
ра будущий клиент должен подписать ряд достаточно объ-
емных документов, которые, как правило, человек просто не 
читает. К таким документам, в частности, относятся Анкета 
Инвестора; депозитарный договор; заявление о присоедине-
нии клиента к условиям предоставления брокерских услуг 

[1], являющихся неотъемлемой частью договора о брокер-
ском обслуживании. Количество и наименование необходи-
мых для подписания документов у различных брокеров мо-
жет отличаться.

Вместе с тем в настоящее время часто возникает вопрос 
о справедливости условий такого соглашения, а также во-
прос о добросовестности выполнения именно финансовой 
организацией своих обязанностей в рамках сотрудничества 
с клиентами. Такие дискуссии появляются, прежде всего, по 
причине увеличения количества розничных инвесторов за 
последние несколько лет на российском финансовом рын-
ке. Серьезные опасения также вызывает кратный рост числа 
недобросовестных действий, которые допускают брокеры 
в своей профессиональной деятельности по отношению к 
розничным инвесторам, поскольку вследствие отсутствия 
правовых механизмов и нормативной базы они остаются без-
наказанными. 2020 год, безусловно, можно определить, как 
прорывной год для российского фондового рынка. Такой ры-
вок был обусловлен такими факторами как низкие ставки по 
депозитам, волатильность фондового рынка, привлекатель-
ные и агрессивные рекламные кампании профессиональных 
участников рынка ценных бумаг, мягкой денежно-кредитной 
политикой государства, а также появившимися доступными 
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и функциональными мобильными приложения брокеров. 
По итогам того года число инвесторов увеличилось более чем 
в два раза [2, с. 2.], в результате чего почти десять миллионов 
человек в России были клиентами различных финансовых 
посредников. 2021 год продолжил данную тенденцию и, по 
данным Банка России, по состоянию на 31.12.2021, уже боль-
ше двадцати миллионов человек находилось на брокерском 
обслуживании в нашей стране. Однако 2022 год для россий-
ского финансового рынка стал годом вызовов и глобальной 
трансформации. В отношении ряда финансовых компаний 
со стороны ряда недружественных России государств были 
введены беспрецедентные санкции, которые создали опреде-
ленные трудности не только этим компаниям, но и их клиен-
там. Именно в этот период особо остро проявилась проблема 
неравнозначного положения сторон договора о брокерском 
обслуживании. Очевидно, что профессиональные участники 
рынка ценных бумаг, осуществляющие брокерскую деятель-
ность, не были готовы к такому значительному притоку роз-
ничных инвесторов. 

Анализ договорных отношений брокера и рознич-
ного инвестора

На наш взгляд, финансовые посредники за последние 
годы в своем развитии взаимодействия с розничными ин-
весторами прошли несколько этапов. Первый этап был 
ознаменован удивлением от возросшего интереса населе-
ния нашей страны к теме инвестиций и не пониманием 
того, как предоставить клиентам качественный сервис. 
Второй этап иллюстрируется осознанием того факта, что 
они получили уникальную возможность увеличить свою 
прибыль за счет новых клиентов. Именно в рамках дан-
ного этапа брокеры начали формировать регуляторную 
среду взаимодействия с инвесторами, учитывая лишь 
собственную выгоду и потребности. Интересы массово-
го инвестора были проигнорированы, поскольку именно 
брокер является автором договора о брокерском обслу-
живании. Наконец, третий этап можно охарактеризовать 
периодом для решения возникших проблем, часть из ко-
торых появились в связи с недобросовестным поведением 
брокером по отношению к розничным инвесторам в два 
предыдущих этапа. 

На наш взгляд, представляется важным проанализиро-
вать договорную конструкцию, которая оформляет взаимо-
действие брокера с розничным инвестором. Как уже было 
отмечено выше, таким связующим документом является 
договор о брокерском обслуживании. Данное соглашение 
может быть оформлено как по модели договора поручения, 
а также договора комиссии [3], [4]. Среди характерных черт 
конструкции поручения в договоре о брокерском обслу-
живании можно выделить необходимость заключения бро-
кером сделок купли-продажи ценных бумаг на основании 
поручения клиента и в строгом соответствии с условиями, 
обозначенными в данном поручении. Модель договора ко-
миссии может проявляться в том, что оплата услуг финансо-
вого посредника производится путем внесения инвестором 
заранее согласованного в положениях договора о брокерском 
обслуживании вознаграждения. Вместе с тем решения судеб-
ных инстанций исследования в нашей стране не всегда совпа-
дают с позициями ученых, изложенными в доктринальных 
исследованиях. В судебной практике имеют место акты, в 
которых договор о брокерском обслуживании признается 
агентским договором [5], [6]. Основанием для такой трактов-
ки указывается соответствующая сущность правоотношений 
сторон данного соглашения. На наш взгляд, договор о бро-
керском обслуживании представляет собой разновидность 
договора возмездного оказания услуг и является рамочным 
договором. Конкретная же юридическая модель сотрудниче-
ства определяется сторонами договора непосредственно при 
его заключении.

Важным аспектом взаимодействия брокера с рознич-
ным инвестором является тот факт, что договор о брокерском 
обслуживании создается профессиональным участником, а 
«непрофессионал» в соответствии со статьей 428 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации обязан присоединить-
ся к такому договору. Потенциальный клиент, не обладая 
сравнимой с брокером экспертизой, вынужден принимать 
предлагаемые ему условия сотрудничества без возможности 
их изменения. Такое положение очевидно создает договор-
ную диспропорцию, делая розничного инвестора заведомо 
слабой стороной правоотношений, поскольку финансовый 
посредник разрабатывает условия такого соглашения, пре-
жде всего, учитывая собственные интересы и защищая свои 
права. Такое пренебрежение положением клиента, на наш 
взгляд, приводит к совершенно обоснованным претензиям 
клиентов, которые обнаруживают такие ущемляющие усло-
вия уже в процессе взаимодействия с брокером. Вместе с тем 
с юридической точки зрения такие требования не могут яв-
ляться обоснованными, поскольку при заключении договора 
о брокерском обслуживании клиент соглашается со всеми 
его положениями. Единственным способом клиента защиты 
своих прав в таком случае может быть обращение в суд, ссы-
лаясь на пункт 2 статьи 4 Федерального закона от 05.03.1999 
№ 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов 
на рынке ценных бумаг», в котором сформулировано прави-
ло, запрещающее брокерам включать в соглашения с клиен-
тами положения, которые ограничивают права инвесторов 
по сравнению с правами, предусмотренными законодатель-
ством Российской Федерации о защите прав и законных 
интересов инвесторов на рынке ценных бумаг, под страхом 
ничтожности таких условий. Однако, следует отметить, что 
отечественные инвесторы пока не слишком активно исполь-
зует судебный способ защиты своих прав.

Еще одним проблемным аспектов при взаимодействии 
брокера с розничным инвестором является субъективный 
фактор, который выражается в том, что подавляющее боль-
шинство инвесторов не желают подробно знакомиться с ус-
ловиями договора о брокерском обслуживании. Недобро-
совестные брокеры зачастую пользуются этим и позволяют 
себе включать по умолчанию в текст договора ущемляющие 
права и интересы клиента условия: 

– автоматическое подключение маржинального креди-
тования;

– возможность направления претензий и жалоб брокеру 
только на бумажном носителе по месту его нахождения;

– отсутствие установленного срока для зачисления и вы-
вода денежных средств с брокерского счета; 

– исключение ответственности брокера за технические 
свои в системах интернет-трейдинга; 

– информирование клиентов об условиях изменения 
договора о брокерском обслуживании, в том числе тарифов 
брокерского обслуживания, только путем размещения дан-
ной информации на сайте брокера.

По нашему мнению, вышеизложенные факты свидетель-
ствуют о доминирующем положении финансового посред-
ника в правоотношениях со своими клиентами. Очевидной 
новацией в области регулирования финансовых посредников 
представляется введения запрета на включение в содержа-
ние договора о брокерском обслуживании условий, которые 
ущемляют положение розничного инвестора по сравнению с 
положением брокера. На наш взгляд, это позволит в какой-
то степени сгладить имеющуюся договорную диспропорцию 
в правоотношениях. 

При рассмотрении вопроса о взаимодействии брокера 
с розничным инвестором нельзя не упомянуть о чрезмерном 
объеме договора о брокерском обслуживании, который не 
предоставляет инвестору возможность ознакомиться с его 
содержанием в понятном и удобном виде. На наш взгляд, это 
является одной из ключевых проблем во взаимодействии бро-
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кера с розничным инвестором. Клиент изначально не имеет 
возможности понять условия брокерского обслуживания и 
оценить для себя целесообразность заключения соглашения 
с тем или иным финансовым посредником. Из-за отсутствия 
необходимых знаний в случае возникновения проблемных 
ситуаций инвестор начинает предъявлять брокеру, клиен-
том которого он является, необоснованные претензии. Это, 
в свою очередь, порождает конфликтную ситуацию, вслед-
ствие которой, как правило, клиент остается без удовлетворе-
ния собственных требований в силу положений подписанно-
го им же договора о брокерском обслуживании. Появление 
таких ситуаций негативно сказывается как на развитии фи-
нансового рынка России в целом, так и на ожиданиях отдель-
ного клиента от планируемых инвестиций, в частности. По 
нашему мнению, необходимо путем тесного взаимодействия 
представителей финансового рынка с регулирующими орга-
нами прийти к решению об адаптации содержания и упро-
щении содержания договора о брокерском обслуживании. 
Одним из вариантов решения данного вопроса может стать 
информирование клиентов путем предоставления основных 
условия такого соглашения в удобной табличной форме. Та-
кая практика информирования клиентов уже положительно 
себя зарекомендовала в случае с кредитными договорами [7].  

Зарубежный опыт взаимодействия брокера и роз-
ничного инвестора

При изучении темы взаимодействия брокера с рознич-
ным инвестором считаем целесообразным обратиться также 
к зарубежному опыту. В этой связи интересным представля-
ется опыт Соединенных Штатов Америке. В США существует 
механизм страхования денежных средств, размещенных на 
брокерских счетах розничных инвесторов, который осущест-
вляется за счет фонда SIPC [8]. Securities Investor Protection 
Corporation представляет собой негосударственный фонд, 
который обеспечивает защиту прав и законных интересов 
розничных инвесторов при банкротстве финансовых посред-
ников. В случае банкротства брокера в США сумма страхо-
вого возмещения может доходить до 500 000 долларов США. 
Кроме того, страхованию в США подлежат различные цен-
ные бумаги, которые учитываются на депозитарных счетах 
розничных инвесторов. Таким образом, в случае несостоя-
тельности финансового посредника финансовые активы и/
или денежные средства клиента могут быть переведены к 
другому профессиональному участнику финансового рынка 
либо же стоимость активов клиента будет компенсирована 
специализированной корпорацией в размере до 500 000 дол-
ларов США. При этом необходимо отметить, что в США не 
подлежат страхованию производные финансовые инстру-
менты, например, фьючерсные контракты, заключаемые роз-
ничными инвестора на бирже. В европейских странах также 
существует подобный механизм страхования инвестиций 
розничных инвесторов, однако страховая сумма возмещения 
не превышает 20 000 евро, а получить компенсацию возмож-
но только на банковский счет клиента [8]. Представляется 
целесообразным рассмотреть вопрос о создании подобного 
механизма страхования инвестиций граждан и в нашей стра-
не. При этом, безусловно, в процессе обсуждения данной 
инициативы должны участвовать как государственные ор-
ганы, так и представители профессионального сообщества. 
Только нахождение баланса интересов сможет обеспечить 
эффективную систему, которая будет как защищать интере-
сы розничных инвесторов, так и придаст новый импульс раз-
вития фондового рынка путем повышения доверия граждан 
к инвестированию.

Заключение
Таким образом, взаимодействие брокера с розничным 

инвестором представляется собой сложный процесс. Оно 
строится, прежде всего, на условиях договора о брокерском 

обслуживании. Автором данного соглашения является толь-
ко брокер, что не позволяет обеспечить соблюдение принци-
пов равноправия и свободы договора. На наш взгляд, соблю-
дение баланса интересов финансовой организации и клиента 
должно быть основой такого соглашения, что сделает их 
правоотношения более справедливыми и прозрачными. 
Достижение такого баланса возможно осуществить, в том 
числе путем реализации тех предложений, которые были 
изложены в настоящей статье. Кроме того, полагаем целесо-
образным использования приведенного зарубежного опыта 
при дальнейшем совершенствовании регулирования в сфере 
взаимодействия финансовых посредников со своими клиен-
тами. С учетом происходящий изменений и преобразований 
отечественного финансового рынка это может вернуть дове-
рие инвесторов к теме инвестиций, а также расширить круг 
потенциальных инвесторов.     
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Статья 2 Федерального закона от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О 
полиции» (далее ФЗ «О полиции») определяет основные на-
правления деятельности полиции, при реализации которых 
формируются определенные показатели оперативно-слу-
жебной деятельности, позволяющие сделать правильные 
выводы об эффективности административной деятельности 
конкретных подразделений полиции. Достаточно большой 
объем обязанностей полиции, определенный ст. 12 ФЗ «О 
полиции» зачастую усложняет выполнение задач, постав-
ленных перед сотрудниками полиции в рамках реализации 
основных направлений деятельности. С учетом складываю-
щейся в настоящее время оперативной обстановки, сотруд-
ники всех структурных подразделений органа исполнитель-
ной власти в сфере внутренних дел должны быть особенно 
собраны и сосредоточены на выполнении своих служебных 
обязанностей и достижении задач, поставленных перед ними 
высшим руководством. Но при появлении и решении новых, 
наиболее актуальных вопросов, касающихся контроля за 
вновь появившимися составами и соблюдения правопоряд-
ка внутри страны из-за нестабильной внешнеполитической 
обстановки, не стоит забывать и о таких составах, мотив для 

совершения которых будет актуален всегда, вне зависимости 
от политической и иной обстановки в стране. Хотя стоит упо-
мянуть, что правонарушений в сфере охраны собственности 
и лиц, пытающихся их совершить, воспользовавшись таким 
положением вещей все больше.

Основным направлением деятельности полиции во все 
времена было и остается после защиты личности, общества, 
государства от противоправных посягательств – предупреж-
дение и пресечение преступлений и административных пра-
вонарушений, в том числе в области охраны собственности, 
так как корыстный мотив является самым сильным и, как бы 
это не звучало, самой сильной антиобщественной установ-
кой. Именно поэтому противодействие правонарушений в 
области охраны собственности должно быть в приоритете 
у сотрудников полиции, а также иных сотрудников органов 
внутренних дел, осуществляющих административный над-
зор за неопределенным кругом лиц. При этом считаем не-
обходимым отметить, что в профессиональной подготовке 
сотрудников полиции, как в учебных заведениях, так и в рам-
ках профессиональной подготовки в территориальных орга-
нах, должен делаться упор не только на изучение составов, 
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определяющих основные показатели оперативно-служебной 
деятельности в области охраны собственности, но и иных 
перечисленных в главе 7 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях (далее КоАП РФ). 
Проблема здесь, по нашему мнению состоит в том, что не-
обходимо более предметная структуризация данной главы, 
ведь перечень составов достаточно обширен и многообразен, 
настолько, что рядом с покушениями на собственность госу-
дарства, его недра, расположены такие правонарушения как 
порча, повреждение чужого имущества, что по сути, несораз-
мерно и несоизмеримо. Кроме того, действия сотрудников 
полиции и должностных лиц иных государственных учреж-
дений и органов по предупреждению, выявлению и пресе-
чению данных правонарушений будут достаточно сильно 
отличаться. А значит, целесообразно систематизировать 
правонарушения по видовому объекту, на который посягает 
правонарушитель, а именно в соответствии с Конституцией 
РФ по видам собственности, закрепленным в ней: частная, 
государственная, муниципальная. Это позволит наиболее 
подробно изучать имеющиеся составы, а также разработать 
эффективные методические рекомендации, содержащие 
приемы по предупреждению, выявлению и пресечению дан-
ных сгруппированных составов.

В силу существующего многообразия правонарушений, 
закрепленных в главе 7 КоАП РФ, для правильной квалифи-
кации каждого из них сотруднику органов внутренних дел 
необходимо иметь достаточный объем знаний в различных 
отраслях права, таких как: земельное право, патентное право, 
авторское право, законодательства о недрах и т.д. Покушения 
на разные виды собственности могут быть абсолютно различ-
ными, от стандартной порчи частного, муниципального или 
государственного имущества, до незаконного занятия земель 
и неправомерного пользования недрами, что, по сути, явля-
ется собственностью, имеющей соответствующий статус. Так-
же речь идет и об авторских и смежных правах на интеллек-
туальную собственность, ведь закон и правоохранительные 
органы обязаны защищать все виды собственности. Но лишь 
обладая определенными специальными знаниями, сотруд-
ник полиции сможет своевременно предупредить, или уже 
выявить правонарушение данного вида.

Так, например, для квалификации состава администра-
тивного правонарушения, предусмотренного статьей 7.35 
КоАП РФ, сотруднику полиции необходимо знать Времен-
ный регламент Организации работы федерального агентства 
по управлению федеральным имуществом по согласованию 
сделок федеральных государственных унитарных предпри-
ятий [1], основанных на праве хозяйственного ведения, в от-
ношении закрепленного за ними федерального имущества, 
а также разбираться в особенностях порядка проведения по-
добных сделок. 

В случае выявления или же пресечения административ-
ного правонарушения, предусмотренного статьей 7.2 КоАП 
РФ, сотрудник полиции должен иметь представление о ста-
тье 11 Закона «О недрах». В ней определен порядок пользо-
вания недрами в случае получения определенного докумен-
та, а именно лицензии на осуществление данных действий в 
оговоренный законом срок и при соблюдении заранее уста-
новленных условий и обязательств. При этом, для более точ-
ной квалификации и разъяснения понятий, данных в данном 
законе необходимо знать и толковать и иные нормативные 

документы, такие постановления пленума Верховного Суда 
РФ [2].

При обучении в образовательных организациях высше-
го образования МВД России курсанты и слушатели – буду-
щие сотрудники полиции приобретают соответствующие 
компетенции, позволяющие правильно толковать и приме-
нять нормативные правовые акты различного уровня по силе 
и действию, но, к сожалению, не все действующие сотрудни-
ки органов внутренних дел имеют профильное образование, 
а, иногда, не имеют и юридическое образование. А значит, 
сотрудник, не обладающий соответствующими компетен-
циями, не сможет грамотно и своевременно выявлять, ква-
лифицировать и предупреждать правонарушения в сфере 
собственности без соответствующей дополнительной подго-
товки, что порождает проблему, которую наука и ее дости-
жения вполне, а прежде всего руководство территориальных 
подразделений способны решить. Недостаточный уровень 
образования сотрудников не только негативно влияет на ка-
чество выполнения поставленных служебных задач, но также 
дискредитирует образ сотрудника полиции перед граждана-
ми, и соответственно негативно влияет не только на конкрет-
ного сотрудника, но и на отношение к полиции в целом, а 
значит на всех сотрудников ОВД.

Таким образом, проблема недостаточной осведомлен-
ности и квалификации сотрудников органов внутренних дел 
является реальной и актуальной, но в то же время, и впол-
не решаемой. Ведь только от самих сотрудников и их непо-
средственных руководителей зависит количество и качество 
информации, получаемой ими в процессе профессиональ-
ной деятельности, обучения, переобучения или повышении 
квалификации. Достаточно лишь системно и обоснованно 
подойти к этому вопросу, не только с практической точ-
ки деятельности, но и в том числе с научной точки зрения, 
и учитывая географические, политические и национальные 
особенности региона, в котором расположено то или иное 
подразделение. 

Не смотря на то, что сотрудники полиции могут и так-
же оказывают содействие в квалификации и вынесении ре-
шений по некоторым составам, например ст. 7.1, 7.2, 7.3. - 7.6, 
7.7., 7.27 и иным, далеко не все составы рядовой сотрудник 
полиции сможет выявить или же предотвратить. Это может 
происходить, как нами уже указывалось выше, в силу недо-
статочного опыта, знаний в конкретной области, например, 
природопользования или же патентования, а также элемен-
тарной недостаточности полномочий, в пределах которых он 
должен реализовывать государственную политику в области 
охраны собственности. Ведь по некоторым составам 7 главы 
КоАП РФ сотрудники полиции не имеют права составлять 
протоколы об административном правонарушении. Или же 
в случае выявления правонарушения ошибочно могут сде-
лать вывод о подлинности правоустанавливающего докумен-
та, или же, наоборот о признаках подделки того или иного 
документа, что тоже негативно сказывается на администра-
тивной деятельности полиции в данном направлении. 

Другой проблемой административной деятельности 
полиции по предупреждению, выявлению и пресечению 
правонарушений в сфере охраны собственности является не-
достаточность внимания, которое уделяется вопросу пред-
упреждения правонарушений данного вида. Не смотря на 
многообразие санкций, применяемых к правонарушителям, 
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посягающим на собственность какого – либо вида, количе-
ство данных правонарушений хоть и становится меньше, но 
все же, остается одним из самых распространенных. Именно 
поэтому в этом вопросе следует уделить особое внимание 
мерам по предупреждению подобных правонарушений. 
Сфера охраны собственности одна из самых беззащитных 
перед преступными посягательствами, так как она доступна 
всем, отличается лишь способ покушения и видовой объект, 
на который оно направлено. Ведь если бы сотрудники поли-
ции, прежде всего, занимались превентивными мероприяти-
ями, то в дальнейшем не пришлось бы выявлять и пресекать 
уже существующие и произошедшие правонарушения. Хотя 
предупреждение правонарушений одно из центральных, 
важнейших аспектов деятельности сотрудника органов вну-
тренних дел любого структурного подразделения, которому 
должно уделяться основное время. Но в силу реализации 
иных направлений деятельности, определенных ФЗ «О по-
лиции», сотрудники органов внутренних дел не могут позво-
лить себе все рабочее время посвятить исключительно пре-
вентивной деятельности. 

Таким образом, необходимо сделать вывод о существова-
нии множества актуальных проблем в рамках осуществления 
практической деятельности сотрудников полиции в сфере 
охраны собственности. Это говорит о реально существующих 
недочетах в административном законодательстве, но в том 
числе показывает и то, что эти вопросы действительно вол-
нуют представителей власти, осуществляющий администра-
тивную деятельность по предупреждению, выявлению и пре-
сечению правонарушений в области охраны собственности. 
Проведенный анализ показывает, что некоторые вопросы 
можно урегулировать доработкой законодательства в части 
рекомендаций и пояснений. К примеру, пояснений и кон-
кретных ссылок на иные нормативные правовые акты, кото-
рые будут в дальнейшем разъяснены сотрудникам полиции 
при составлении методических рекомендаций. А также в 
целях более детального изучения данного аспекта деятельно-
сти целесообразно предусматривать дополнительные мето-
дические занятия с сотрудниками государственных органов, 
уполномоченными составлять протоколы об администра-
тивных правонарушениях, предусмотренных 7 главой КоАП 
РФ, с такими как органы, осуществляющие федеральный го-
сударственный надзор в области промышленной безопасно-
сти, с должностными лицами государственных учреждений, 
осуществляющих федеральный государственный лесной над-
зор, с должностными лицами органов, осуществляющих ре-
гиональный государственный жилищный надзор, должност-
ными лицами федерального антимонопольного органа и его 
территориальных органов и иными лицами, разъясняющи-
ми тонкости и детали для квалификации данных деяний.

К тому же, еще одной рекомендацией к решению суще-
ствующих проблем является усиленная подготовка сотруд-
ников, осуществляющий административную деятельность 
по предупреждению, выявлению и пресечению правонару-
шений в сфере охраны собственности. Необходимо провести 
более углубленное изучение составов, которые являются ме-
нее распространенными, не отражают основные показатели 
оперативно-служебной деятельности сотрудников органов 
внутренних дел, а значит, по ним производство ведется го-
раздо реже, соответственно и методических рекомендаций и 
намного меньше, чем скажем для правонарушений, предус-

мотренных такими статьями как 7.17 и 7.27 КоАП РФ. Данные 
методические рекомендации должны касаться как профиль-
ных учебных заведений, так и территориальных органов, в 
которых ведется производственная и преддипломная прак-
тика, а также дополнительное обучение и наставничество на 
начальных этапах практической работы молодых сотрудни-
ков, как окончивших профильное образовательное учрежде-
ние, так и лиц, с высшим образованием.

Подводя итог, мы видим, что рассматриваемый нами 
вопрос поднимает множество проблемных вопросов, суще-
ствующих по данному направлению деятельности полиции, 
как законодательного, так и прикладного характера. Но даже 
при существующих недочетах и пробелах нужно искать по-
ложительные аспекты. Ведь только выявив проблемные во-
просы, и поняв, в чем заключается решение, мы имеем ре-
альную возможность устранить эти коллизии и изменить в 
лучшую сторону административную деятельность полиции 
по предупреждению, выявлению и пресечению правонару-
шений в области охраны собственности. 
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В процессе осуществления дистанционной образова-
тельной деятельности с применением онлайн-технологий 
услугодатели часто сталкиваются с вопросом о допусти-
мости и пределах свободного использования объектов 
интеллектуальных прав, предусмотренных ст. 1274 Граж-
данского кодекса (далее ГК) РФ в иллюстрационных це-
лях при создании образовательных продуктов. В п. 1 ст. 
1274 ГК РФ перечислены семь случаев, когда допускается 
без согласия автора или иного правообладателя и без вы-
платы ему вознаграждения, но с обязательным указанием 
имени автора и источника заимствования, свободное ис-
пользование произведения в информационных, научных, 
учебных или культурных целях [3, с. 219-221]. Казалось 
бы, такой обширный перечень должен был предусмо-
треть буквально все возможные случаи, но это не так и 
вопросы по этому поводу, как возникали, так и возника-
ют. В качестве примера рассмотрим случай, когда в целях 
оказания дистанционной образовательной услуги разра-
батывается курс лекций по режиссуре, в котором автор 
курса анализирует и производит экспертный разбор ряда 
кинематографических произведений. При этом в лек-
циях автор использует путем демонстрации (включения 
в запись онлайн-курса) извлечения (фрагменты) из этих 
кинематографических произведений с целью передачи 
слушателям новых знаний, новых сведений, а также своей 
экспертной оценки этих произведений. Учитывая, что у 
любого кинематографического произведения есть право-
обладатель, возникает вопрос: насколько допустимо ис-

пользование такого произведения (в т. ч. его фрагментов) 
без согласия правообладателя? По существу, речь здесь 
идет о правомерности цитирования кинематографиче-
ского произведения полностью или фрагментарно. 

Следует заметить, что цитирование является наиболее 
типичным и распространенным способом свободного ис-
пользования произведений в процессе образования вообще, 
и дистанционного, в особенности. В течение продолжитель-
ного времени в отношении этого способа свободного исполь-
зования произведений в отечественном праве преобладал 
подход, в соответствии с которым возможность цитирования 
распространялась исключительно на текстовые произведе-
ния. Поэтому для правоприменительной практики оказа-
лось весьма своевременным разъяснение высшей судебной 
инстанции, в котором значение понятия «произведение» рас-
сматривается с максимально широких позиций. Как отмече-
но в подпункте «а» п. 98 Постановления Пленума Верховного 
Суда РФ от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой 
ГК РФ», «положениями подпункта 1 пункта 1 статьи 1274 ГК 
РФ допускается возможность цитирования любого произве-
дения, в том числе фотографического, если это произведение 
было правомерно обнародовано и если цитирование осу-
ществлено в целях и в объеме, указанных в данной норме».

Таким образом, допустимость свободного использова-
ния произведений в виде цитирования распространяется 
на использование вообще любых произведений, в том числе 
и фрагментов из любых кинематографических произведе-
ний, любых музыкальных произведений, любых произведе-
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ний изобразительного искусства (произведений живописи, 
скульптуры и графики). Совершенно естественно, что при 
цитировании отдельных видов произведений имеются осо-
бенности. Например, при цитировании музыкальных про-
изведений в каждом отдельном случае необходимо решить, 
когда, где и как совершить требуемое законом «обязательное 
указание имени автора и источника заимствования», а также 
и названия произведения. Такое цитирование возможно пу-
тем осуществления ссылок на фрагменты партитуры исполь-
зуемого произведения в партитуре музыкального произве-
дения, создаваемого другим автором. Но возникает вопрос, 
каким образом доводить до сведения слушателей подобное 
цитирование? Представляется, что эта проблема может быть 
решена, например, указанием в программе мероприятия 
информации о таком цитировании, или предварительным 
объявлением ведущего (конферансье) в начале исполнении 
такого произведения о допущенном цитировании с опреде-
ленной минуты исполнения.

В то же время рассматриваемая ст. 1274 ГК РФ не со-
держит каких-либо допустимых пределов цитирования или 
способов определения таких пределов. В качестве одного из 
подходов к определению допустимых пределов цитирова-
ния, заслуживает внимания позиция А. С. Ворожевич в отно-
шении серии фотографий (фотографий из фоторепортажей, 
фотообзоров). Автор предлагает «учитывать соотношение 
общего количества фотографий с количеством используе-
мых» [1, с. 6]. Применение такого подхода возможно и при 
определении пределов использования других видов произ-
ведений – музыкальных, кинематографических, литератур-
ных и т. п. Представляется, что не должно быть существенной 
разницы в выработке подходов в зависимости от вида цити-
руемого произведения, а определяющим фактором должно 
быть именно соотношение общего количества хронометра-
жа исполнения произведения с количеством используемых 
фрагментов из этого произведения при цитировании. Обо-
значенный подход основан на критерии не злоупотребления 
правом в процессе использования фрагментов чужих про-
изведений в образовательных целях. В спорных случаях, для 
подтверждения вопроса о том, были ли превышены пределы 
допустимого использования, необходимо установить, в на-
сколько целесообразном объеме использовались фрагменты 
чужого произведения в иллюстративных целях, нельзя ли 
было добиться поставленной лектором цели при более мини-
мальном использовании чужой интеллектуальной собствен-
ности, не пытался ли автор контента искусственно наполнить 
объем своего информационного продукта за счет использо-
вания в превышенном объеме чужого объекта интеллекту-
альных прав. Например, если в онлайн-курсе используются 
фрагменты из кинематографических произведений в виде 
цитирования, при этом соотношение таких используемых 
в курсе фрагментов с общим хронометражем фильма явля-
ется незначительным, то такое использование должно при-
знаваться соответствующим требованиям подпункта 1 п. 1 ст. 
1274 ГК РФ, при соблюдении иных установленных указанной 
нормой условий. 

Однако необходимо отметить, что аналогичный под-
ход не должен применяться в отношении цитирования оди-
ночных (не серийных) фотографий и изображений произ-
ведений изобразительного искусства. «С фотографиями и 
произведениями живописи, - подчеркивается в литературе, 
- ситуация обстоит сложнее. В техническом смысле подобные 
объекты могут быть разделены на фрагменты, но в большин-
стве случаев такие элементы будут непоказательны и непри-
годны для целей правомерного цитирования. (…) Картина 
либо фотография представляет ценность только как целый 
объект» [2, с. 62].

С таким взглядом можно согласиться лишь частично, 
поскольку не всегда требуется демонстрация всего произ-
ведения целиком – порою достаточно продемонстрировать 

именно фрагмент, например, с целью описания техники изо-
бражения света или объема.

Очевидно, что на сегодняшний день в отечественном 
законодательстве отсутствуют четкие критерии, опреде-
ляющие объем допустимого цитирования изображений 
(фотографий, художественных произведений и т. п.), а так-
же их фрагментов. В цивилистике предлагается следующий 
подход: «…В этом случае должны учитываться размер (сте-
пень сжатия) изображения, качество воспроизведения. Для 
предоставления публике информации о творчестве худож-
ника или фотографа, раскрытия их замысла достаточно не-
большого изображения. Подобная миниатюра не может за-
менить оригинальный объект, удовлетворить эстетические 
потребности публики. У правообладателей сохраняется 
возможность коммерциализации подобных объектов, в том 
числе посредством организации выставки работ, предостав-
ления издательствам лицензий на размещение их в высоком 
разрешении в качестве иллюстраций к статьям либо в от-
дельных альбомах репродукций» [2, с. 62].

На наш взгляд, указанный подход представляется не 
вполне обоснованным при цитировании таких произведе-
ний именно в процессе осуществления онлайн-образования. 
Когда речь идет о цитировании, допустим, работ фотографа 
в разработанном онлайн-курсе по обучению слушателей ос-
новам и особенностям фотографического искусства, то при 
определении допустимых пределов цитирования следует 
в первую очередь руководствоваться целью использования 
указанных произведений (фрагментов таких произведений) 
при их цитировании. Если в своем курсе лектор излагает, 
объясняет, критически оценивает работы изучаемого фото-
графа и при этом демонстрирует слушателям изображе-
ния фотографий этого фотографа, то в этом случае, на наш 
взгляд, не является принципиальным вопрос размера (степе-
ни сжатия), качества изображений цитируемых фотографий 
автора, так как квалифицирующим признаком цитирования 
является все-таки изложение (раскрытие) мысли автора про-
изведения – в нашем случае конкретного фотографа.

Представляется, что следует признавать правомерным 
цитированием использование в процессе онлайн-образо-
вания таких произведений независимо от размера (степени 
сжатия), качества используемых изображений цитируемых 
фотографий при условии, что такие изображения исполь-
зуются для объяснения, раскрытия мысли, художественного 
языка и творческого подхода изучаемого фотографа.

Еще один важный вопрос в контексте свободного ис-
пользования произведений (в том числе фрагментов произ-
ведений) связан с некоторой долей правовой неопределен-
ности понятия свободного использования произведения в 
информационных, научных, учебных или культурных целях. 
Сегодня отсутствует полная ясность при попытке ответить на 
вопрос, что именно имеется в виду законодателем под ука-
занными целями и можно ли отнести свободное использо-
вание произведений в онлайн-курсе к учебным целям в том 
случае, если онлайн-школа является коммерческой органи-
зацией (субъектом предпринимательской деятельности), 
основной целью деятельности согласно уставу такой онлайн-
школы, является не обучение, а извлечение прибыли.

Согласно подпункту 6 п. 1 ст. 1274 ГК РФ допускается 
«публичное исполнение правомерно обнародованных про-
изведений путем их представления в живом исполнении, 
осуществляемое без цели извлечения прибыли в образова-
тельных организациях, медицинских организациях, органи-
зациях социального обслуживания и учреждениях уголов-
но-исполнительной системы работниками (сотрудниками) 
данных организаций и учреждений и лицами, соответствен-
но обслуживаемыми данными организациями или содержа-
щимися в данных учреждениях». По поводу этого случая в 
литературе отмечается, что свободное использование произ-
ведения в информационных, научных, учебных и культурных 
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целях устанавливает ограниченный перечень возможностей 
и, хотя не запрещает живое публичное исполнение произ-
ведения в коммерческих целях напрямую, но, ограничивает 
возможности извлечение прибыли. Некоторые специалисты 
считают возможным распространять требование о запрете 
извлечения прибыли на всю указанную статью ГК РФ несмо-
тря на то, что из буквального толкования статьи это не сле-
дует [4].

«Само по себе использование произведения в информа-
ционных, научных, учебных и культурных целях, – полагает 
Г. Э. Добрякова, – не означает обязательного некоммерческо-
го характера такого использования, большинство объектов 
авторского права участвуют в коммерческом обороте, их эк-
земпляры могут быть проданы, а доступ осуществляется по 
подписке» [4]. Нет оснований не согласиться с этим выводом. 
Соответственно, и точка зрения, согласно которой запрет на 
извлечение прибыли, распространяется не на всю ст. 1274 ГК 
РФ, а исключительно на подпункт 6 п. 1 указанной статьи, 
также представляется обоснованной.

Подтверждением вышеизложенному является, напри-
мер, положение, установленное п. 6 ст. 1275 ГК РФ, согласно 
которому образовательные организации вправе создавать 
копии (в том числе в электронной форме) отдельных статей 
и малообъемных произведений, и предоставлять эти копии 
обучающимся и педагогическим работникам для проведе-
ния экзаменов, аудиторных занятий и самостоятельной под-
готовки в необходимых для этого количествах при условии 
отсутствия цели извлечения прибыли. Подчеркнем, что за-
конодатель отдельно указал в качестве необходимого условия 
для разрешенного свободного использования - отсутствие у 
образовательных организаций цели извлечения прибыли. 
В связи с этим в правоприменительной практике у образо-
вательных организаций нередко возникает необходимость 
подтвердить соблюдение этого условия. В качестве доказа-
тельств, подтверждающих отсутствие у образовательных ор-
ганизаций цели извлечения прибыли, чаще всего являются 
обстоятельства, доказывающие учебный характер этой дея-
тельности, ее учебные цели, ее учебные задачи.

Анализ судебной практики позволяет выявить несколь-
ко обстоятельств, которые могут использоваться в качестве 
доказательств, подтверждающих наличие учебных целей в 
деятельности образовательных организаций по разработке 
онлайн-курсов. 

1) Образовательной организации для подтверждения 
факта использования произведений именно в учебных целях 
допустимо сослаться на ГОСТ 7.60-2003 «Система стандартов 
по информации, библиотечному и издательскому делу. Из-
дания. Основные виды. Термины и определения». Согласно 
п. 3.2.4.1.7 указанного ГОСТ, «учебным изданием является из-
дание, содержащее систематизированные сведения научного 
или прикладного характера, изложенные в форме, удобной 
для изучения и преподавания, и рассчитанное на учащихся 
разного возраста и ступени обучения»1.

2) Использование онлайн-школой в описании своих 
курсов термина «учебные задачи» (приобретение знаний в 
определенной научной области, формирование навыков) яв-
ляется также подтверждением наличия учебных целей при 
свободном использовании произведений онлайн-школой2.

3) Если в наименовании обучающего материала онлайн-
школой используется понятие «учебный материал»3 это яв-

1 Решение	Нижегородского	районного	суда	(г.	Нижний	Новгород)	
№	2-1676/2017	от	6	марта	2017	г.	по	делу	№	2-1676/2017	//	Доступ	
из	СПС	«КонсультантПлюс».

2 Решение	 Балтийского	 городского	 суда	 (Калининградская	
область)	 №	 2-567/2018	 от	 23	 октября	 2018	 г.	 по	 делу	 №	
2-263/2018~М-162/2018	//	Доступ	из	СПС	«КонсультантПлюс»

3 Решение	 Балтийского	 городского	 суда	 (Калининградская	
область)	 №	 2-567/2018	 от	 23	 октября	 2018	 г.	 по	 делу	 №	
2-263/2018~М-162/2018	//	Доступ	из	СПС	«КонсультантПлюс».

ляется подтверждением того, что онлайн-школа определя-
ет свой продукт именно в качестве «курсов». А это является 
подтверждением наличия учебных целей при свободном ис-
пользовании произведений. 

Обстоятельствами, подтверждающими наличие учеб-
ных целей при разработке и реализации курсов онлайн-
школами, может являться также наличие у онлайн-школы 
лицензии на образовательную деятельность, в том числе по 
подвиду «дополнительное образование» либо «дополнитель-
ное профессиональное образование», а также использование 
онлайн-школой в качестве кода своего юридического лица 
кода образовательной, учебной или просветительской дея-
тельности по Справочнику кодов общероссийского класси-
фикатора видов экономической деятельности (ОКВЭД).

Особо следует отметить, что положения ст. 1274 ГК РФ 
не подлежат применению по отношению к музейным объ-
ектам. В соответствии с п. 2 ст. 36 Федерального закона от 
26.05.1996 № 54-ФЗ (ред. от 11.06.2021) «О Музейном фонде 
Российской Федерации и музеях в Российской Федерации» 
передача прав на использование в коммерческих целях вос-
произведений музейных предметов и музейных коллекций, 
включенных в состав Музейного фонда Российской Феде-
рации и находящихся в музеях в Российской Федерации, 
осуществляется музеями в порядке, установленном соб-
ственником музейных предметов и музейных коллекций. 
Следовательно, если в лекциях онлайн-курса предполагается 
возможность использования изображения экспонатов, на-
ходящихся в музейном фонде, то у распространителя этого 
курса возникает обязанность получить у музея разрешение 
на подобное использование изображений экспонатов по-
средством заключения договора с музеем на возмездной ос-
нове. В случае отсутствия соответствующего согласия музея 
на такое коммерческое использование воспроизведений экс-
понатов музея последний вправе подать иск и взыскать упу-
щенную выгоду. Судебная практика подтверждает, что не-
допустимо свободное использование изображения объекта 
культурного наследия без разрешения музея и соответствен-
но заключения договора на платной основе4.
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Регулирование цифровых активов, в особенности крип-
товалюты в Российской Федерации началось с 2014 года. До 
настоящего времени по данному вопросу появилось боль-
шое количество научных разработок, статей, а также три фе-
деральных закона. 

За последние годы криптовалюта приобрела растущий 
социальный, правовой и экономический интерес. Наиболее 
типичными чертами этого нового явления являются сильный 
рост цен и высокая волатильность. Исследования, разверну-
тые в этой области, не слишком многочисленны и не едино-
душны. Некоторые исследователи считают это явление «пу-
зырем», поскольку они не согласны с тем, что ценовая модель 
криптовалют оправдывается или объясняется их внутренней 
стоимостью. Также существуют многочисленные вопросы, 
связанные с правовым регулированием криптовалюты. 

Так, был принят Федеральный закон от 31.07.2020 № 
259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валю-
те и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», где содержится определение 
цифровых активов. Согласно ст. 1 под цифровыми активами 
понимаются «цифровые права, включающие денежные тре-
бования, возможность осуществления прав по эмиссионным 
ценным бумагам, права участия в капитале непубличного 
акционерного общества, право требовать передачи эмисси-
онных ценных бумаг, которые предусмотрены решением о 
выпуске цифровых финансовых активов в порядке, установ-
ленном настоящим Федеральным законом, выпуск, учет и 
обращение которых возможны только путем внесения (из-
менения) записей в информационную систему на основе 
распределенного реестра, а также в иные информационные 
системы» [8]. Однако вопрос о том, что понимается под крип-
товалютой так и не нашел законодательного закрепления, 
что говорит о его неоднозначности. 

За последние несколько лет появилось большое коли-
чество правовых форм выпуска, а также обращения с крип-
товалютой. Так, наиболее ярким примером токены, а также 
государственная криптовалюта и иные. В классическом по-
нимании под криптовалютой понимаются платежные еди-

ницы, которые имеют исключительно расчетную функцию и 
не удостоверяющие дополнительных прав требования к эми-
тенту». В качестве таковых можно привести в пример Bitcoin 
и Ethereum.

Вопрос о должном правовом регулировании крипто-
валюты еще с момента ее возникновения обсуждался по 
трем аспектам: гражданско-правовым, финансово-право-
вым и уголовно-правовым. Ученых в области гражданско-
го права волновала в первую очередь правовая природа 
этих цифровых активов, которая выражается в характере 
прав на криптовалюту, а также ее роль и место в объек-
тах гражданских прав и квалификация сделок с ней. Так, 
в 2019 году были внесены нововведения в Гражданский 
кодекс Российской Федерации, а также появилась статья, 
касающаяся цифровых прав [1]. 

Несмотря на то, что за последние годы было создано 
множество виртуальных валют, биткойн является самой из-
вестной из них и регулярно освещается в новостях. Валюта 
без установленного создателя ценится ее пользователем за 
нецентрализованное управление, без какой-либо возмож-
ности правительства влиять на денежную массу. Широко 
упоминаются преимущества биткойна, например, такие как 
очень быстрые платежи по всему миру, прекращение инфля-
ции, вызванной попытками правительств решить свои соб-
ственные проблемы, или высокий уровень конфиденциаль-
ности транзакций.

Ответить на вопрос в виде четкого утверждения, что 
«криптовалюта — это деньги» не совсем «беспроблемно». 
Теоретическое определение денег рассматривает их как «лю-
бой актив, который обычно принимается для оплаты товаров 
или услуг или для погашения долга». В случае криптовалюты 
мы получаем несоответствие определения с требованием все-
общего признания. 

Существовали и продолжаются до сих пор финан-
сово-правовые дискуссии, которые касаются реализации 
«антиотмывочного» законодательства к криптовалюте. 
Велись также разговоры о соотношении денежных сурро-
гатов и криптовалюты, а также список разрешенных и за-
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прещающих операция с криптовалютой и последующее 
наказание за незаконные действия с данными цифровыми 
активами [5, c. 21]. 

Деятельность рынка цифровых денег, в том числе и 
криптовалюты представляется как результат научного и 
технического процесса, а также результатом стремительно-
го развития денежного обращения. Однако как-либо оста-
новить или воспрепятствовать развитию этого процесса не 
представляется возможным и даже целесообразным. Так, 
государственная модернизация расчетов оказали положи-
тельный результат. Например, сократился объем расходов, 
государственного характера, касаемо выпуска денег. Кроме 
того, была увеличена платежная прозрачность. Здесь также 
можно сказать и о модернизации регулирования процессов 
инфляции.  

Помимо этого, государство стремится к тому, чтобы 
снизить объем денежных средств в наличной форме, а имен-
но операций с использованием таких средств. Все это влечет 
за собой появление некоторых проблемных вопросов в регу-
лировании всех государств без исключения. Особенностью 
этих проблем является тот факт, что все они так или иначе 
связаны с криптовалютой. 

Очевиден тот факт, что рынок такой цифровой валюты 
ежегодно растет. Это оказывает влияние на денежные про-
цессы их обращения, а также непосредственно влияет на 
внутригосударственную экономику. Следовательно, важно 
не только рассмотреть направления влияния криптовалюты 
на платежные системы, но также и изучить вопросы, связан-
ные с влиянием криптовалюты на процессы регулирования 
финансового рынка, в том числе и на политику, которая про-
водится Центральным Банком в области обеспечения финан-
совой стабильности. 

Все вышеназванные вопросы можно условно разделить 
по трем направлениям [6]:

• Во-первых, модернизация в структурном аспекте де-
нежных агрегатов;

• Во-вторых, рост скорости денежного обращения;
• В-третьих, рост денежного объема в экономическом 

государственном секторе.
Ввиду того, что криптовалюта имеет ценность матери-

ального характера и реализуется как средства платежа, мож-
но сказать, что отношения связанные с этими цифровыми ак-
тивами представляются в качестве вещных или абсолютных. 
В абсолютных правоотношениях владельцу «противостоит» 
круг пассивно обязанных субъектов, а также данное право за-
щищается от любого посягательства со стороны иных - тре-
тьих лиц. Проблема возникает в том, что относительно крип-
товалюты такое посягательство не представляется реальным 
с физической точки зрения. 

Как уже говорилось, рынок криптовалюты постоянно 
и стремительно растет, однако большая доля государств не 
ощущает этого в денежной массе национальной экономики, 
что говорит о незначительных объемах. Статистика показы-
вает, что каждый день порядка двадцати тысяч человек по 
всему миру совершают около трех ста транзакций с крипто-
валютой. 

В современных условиях цифровизации монетарные 
власти и национальные правительства разрабатывают раз-
личные стратегии организации обращения с денежными 
активами. Так, страны с конвервативными установками и 
методами ведения государственного управления устанавли-
вают полный запрет и введение ответственности уголовного 
характера за использование криптовалют. В числе таких го-
сударств можно отметить Эквадор, а также Боливию. Однако 
существуют и государства, которые оказались более прагма-
тичными и одобрили использование критовалюты. Так, Пра-
вительство Таиланда официально признало, что реализация 
цифровых активов (криптовалюты) является законным, хотя 
первоначально негативно относилась к данному объекту. 

Здесь же можно выделить и Испанию, которая признала 
биткоины как электронную платежную систему [11, c. 51]. 

Существуют также стратегии, которые устанавливают 
частичные ограничения на операции, связанные с крипто-
валютой и иными цифровыми активами, что показатель-
но в Канаде или Индии. Также криптовалюта в некоторых 
странах является иностранной валютой (Швейцария). В Со-
единенных Штатах Америки криптовалюта приравнена к 
имуществу и подвергается налогообложению. В Норвегии, 
например, криптовалюта – это биржевой актив.  Таким об-
разом, государства по-разному восприняли появившиеся за 
последние годы цифровые объекты, что обуславливает инди-
видуальный подход к их регулированию, исходя из особен-
ной экономики и установок власти. 

Говоря о Российской Федерации, то в 2015 году был 
представлен законопроект № 957581-6 «Кодекс Российской 
Федерации об административных правонарушениях», кото-
рый являлся новой моделью уже существующего Кодекса об 
Административных правонарушениях Российской Федера-
ции. 

Именно в этом нормативном документе впервые затро-
нули вопросы, связанные с денежным суррогатом (замени-
тель законного платежного средства). В проекте норматив-
ного акта он характеризовался в качестве реализованного 
(выпускаемого) на российской территории объекта прав иму-
щественного характера. Здесь же указывалось, что суррогат – 
это также средство, которое выпускается в электронном виде 
с целью использования его для обмена или непосредственно 
в качестве средства платежа [2]. Однако стоит заметить, что в 
2018 году данный проект был отклонен. 

После этого уже осенью 2016 года Федеральная налого-
вая служба Российской Федерации опубликовала письмо, 
где исследовался правовой статус криптовалюты на всей тер-
ритории российского государства. В документе указывалось, 
что в отечественном законодательстве не нашли своего нор-
мативного закрепления понятия криптовалюты и денежного 
суррогата, а также определения виртуальной валюты. 

По мнению Федеральной налоговой службы РФ это ус-
ложняет процесс правового регулирования криптовалютных 
операций ввиду того, что налоговые органы не получают 
информацию об операциях с этими цифровыми активами, 
ввиду чего отслеживать на территории России эти опера-
ции не представляется возможным. Приводя в качестве ар-
гументов мировой опыт регулирования криптовалюты, Фе-
деральная налоговая служба России внесла законодательную 
инициативу о внесении изменений в Федеральный закон от 
07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмы-
ванию) доходов, полученных преступным путем, и финанси-
рованию терроризма» [8], которые должны были являться 
фундаментом для правового регулирования криптовалю-
ты на территории российского государства. Эти изменения 
касались в частности определения субъектов контроля за 
криптовалютой на рынке цифровой валюты. После этого об-
суждения регулирования цифровых денег и криптовалюты 
утихло.

Затем в 2020 году был принят важнейший Федеральный 
закон от 31.07.2020 № 259-ФЗ «О цифровых финансовых ак-
тивах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации», который 
вступил в силу с 01.01.2021 г. В качестве ключевых положений 
в данном нормативном акте можно отметить [9]:

• Под цифровыми активами следует понимать ценные 
бумаги;

• Финансовые активы цифрового характера могут высту-
пать в качестве объектов в договоре залога или же в рамках 
договора купли-продажи;

• Возможность покупки цифровой валюты осуществля-
ется через иностранные биржи;

• Обычная криптовалюта относится к цифровой валюте;
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• Финансовые организации, которые планируют осу-
ществлять обращение цифровых активов, а также осущест-
вление операций с ними, должны быть зарегистрированы 
на территории российского государства в реестре, который 
находится в ведении ЦБ РФ. Помимо этого, они обязаны по-
лучить необходимую лицензию для осуществления данной 
деятельности;

• Цифровая валюта – это платежное средство, следова-
тельно, выступать в качестве платежного средства для услуг и 
товаров она не может.

Если рассматривать цифровую валюту с точки зрения 
гражданского законодательства, то стоит упомянуть Феде-
ральный закон 18.03.2019 г №34-ФЗ «О внесении изменений 
в части первую, вторую и статью 1124 части третьей Граж-
данского кодекса Российской Федерации» [7], которая каса-
ется цифровых прав. Этот законодательный акт закрепляет 
понятие «цифрового права» (юридический аналог термина 
«токен»), которое теперь содержится в ст. 141.1 ГК РФ.

Крашенниников П., указывает, что: «Закрепление по-
нятия «цифровое право» в Гражданском кодексе позволит 
определить его место в системе объектов гражданских прав, 
допустить оборот этого объекта, в том числе куплю-прода-
жу, а также предоставить защиту гражданам и юридическим 
лицам по сделкам с цифровыми правами» [3].

На сегодняшний день в Российской Федерации до сих 
пор существуют дискуссии, которые связаны с регулировани-
ем криптовалюты. Так, Центральный Банк России подготовил 
законопроект, по которому все операции с криптовалютой 
будут наказываться штрафом до одного миллиона рублей 
[10]. Однако с таким подходом не согласны Министерство 
финансов Российской Федерации, а также Правительство 
Российской Федерации, которые выступают с инициативой 
проводить все криптовалютные операции через российские 
банки. Президент Российской Федерации также выступил 
против введения наказания за обращение с криптовалютой, 
аргументировав это следующими положениями [12]:

• В криптовалюте хранят свои сбережения порядка ше-
сти миллионов граждан. При этом общая сумма составляет 
несколько триллионов рублей, что не позволяет введения от-
ветственности за использования этих цифровых активов;

• Блокчейн и криптовалюта представляются привле-
кательными для больного количества инновационных про-
ектов, однако Российская Федерация не является страной, 
где такие проекты существуют, что обуславливает необходи-
мость привлечения таких инвесторов в национальные про-
екты;

• Следовательно, необходимо сохранять такие позиции, 
так как это оказывает положительный эффект на националь-
ную экономику. 

Таким образом, подводя итог, можно сделать вывод, что 
в Российской Федерации существует острая необходимость 
создания четкой правовой системы регулирования цифро-
вых активов и, в частности, криптовалюты. Существующие 
на сегодняшний день нормы не могут урегулировать этот 
процесс даже на половину, что говорит о недостаточном 
нормативном закреплении и развитии цифровых активов. 
Разные страны по-разному относятся к нововведениям в об-
ласти денежного оборота, который существенно изменился 
в условиях трансформации и цифровизации общества, по-
этому Российская Федерация должна опираться на свои на-
циональные особенности и создавать собственную правовую 
базу для криптовалюты и иных цифровых денежных активов. 
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В целях комплексного и всеобъемлющего понимания 
содержания права недвижимости в России необходимо из-
учить историю законодательного регулирования данного во-
проса.

После прихода к власти большевиков была принята 
Конституция РСФСР 1918 г., ст. 3 которой отменяла частую 
собственность на землю, объявляла всю землю общенарод-
ным достоянием. Данное положение сохранялось большую 
часть советской истории России.

Так в Земельном кодексе 1970 г., действовавшем до 
1991 г., была закреплена норма следующего содержания: 
«государственная собственность на землю, возникшая в 
результате национализации, составляет основу земель-
ных отношений в СССР». Из чего следовало, что земель-
ные участки не могли находиться в собственности у граж-
дан или организаций. В это же время согласно ст. 105 ГК 
РСФСР 1964 г. в личной собственности граждан мог нахо-
диться жилой дом. 

Сочетания указанных норм порождали правовой дуа-
лизм, при котором земельный участок находился в собствен-
ности государства, а жилой дом на нем в собственности граж-
данина.

Перемены начались в 1990 г., были приняты Основы за-
конодательства Союза ССР и союзных республик о земле, 
предусматривавшие в ст. 5 введение титула «пожизненного 
наследуемого владения земельным участком», что можно 
считать квазичастной собственностью. Значение этого мож-
но оценить как попытку восстановления права частной соб-
ственности на землю в стране [12].

Окончательное оформление и законодательное закре-
пления права частной собственности на землю произошло 
лишь после распада СССР в 1993 г. с принятием Конститу-
ции РФ. В ч. 2 ст. 9 и ч. 1 ст. 36 Конституции РФ закреплено, 
что земли могут находиться в частной, государственной, му-
ниципальной и иных формах собственности граждан [8].

Таким образом, земли, ранее принадлежавшие государ-
ству, начали постепенно переходить к другим собственникам 
в результате приватизации, для обеспечения этого перехода, 
а также для сохранения стабильности гражданского оборота, 
в 2001 г. п. 5 ч. 1 ст. 1 ЗК РФ закреплен принцип единства судь-
бы земельного участка и прочно связанных с ними объектов. 

Согласно вышеуказанному принципу, все, прочно свя-
занные с земельным участком объекты, следуют его судьбе. 
Другими словами, принцип единства судьбы прав на земель-
ный участок и прав на строение, возведенное на нем, осно-
ван на идее, что лицо, обладающее правом собственности на 
строение, должно иметь права на земельный участок, на ко-
тором оно расположено [4]. 

На практике встречаются случаи злоупотребления дан-
ным принципом, когда собственники недвижимости, нахо-
дящейся на земельном участке, на основании ст. 35 ЗК злоу-
потребляют своими правами. Например, широко известное 
дело «Верево», которое было рассмотрено Президиумом 
ВАС1, так, ООО «Верево» в середине 2000-х продало сельско-

1	 Постановление	Президиума	ВАС		РФ	от	17.01.2012	№	4777/08.	–	
[	Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	Доступ	из	СПС	«Кон-
сультантПлюс».	
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хозяйственные земли другому лицу. На участке располага-
лись ирригационные системы. После продажи земельного 
участка ООО «Верево» обратилось в суд с иском о признании 
права собственности на ирригационную систему к добросо-
вестному приобретателю данного земельного участка, так 
как в 1988 году она была приобретена «Верево». 

Суд первой инстанции признал право собственности, 
обосновывая это тем, что элементы системы неразрывно свя-
заны с землёй, переместить их невозможно, соответственно 
это недвижимость (130 ГК). Суды апелляционной и кассаци-
онной инстанции поддержали решение. Затем спор рассма-
тривается в ВАС, Президиум отменяет судебные решения, в 
иске отказывает и признаёт ирригационную систему состав-
ной частью земельного участка.

Таким образом, если бы решение суда первой инстан-
ции осталось в силе, то ООО «Верево» на основании преиму-
щественного права покупки могло бы злоупотребить своим 
правом. Возникновение спора обусловлено тем, что в Россий-
ской Федерации право собственности на объекты, располо-
женные на земельном участке, и право собственности на сам 
участок отделены друг от друга.

Ещё одной неразрешённой проблемой принципа един-
ства судьбы является то, что при наследовании земельного 
участка с расположенным на нём объектом разными лица-
ми, данный принцип нарушается. В своё время эта пробле-
ма была усугублена Постановлением Пленума Верховного 
Суда от 29 мая 2012 г. № 9 «О судебной практике по делам 
о наследовании»2, в п. 79 установлено, что земельные участ-
ки и расположенные на них здания, строения, сооружения 
выступают в качестве самостоятельных объектов (ст. 130 ГК 
РФ), поэтому завещатель вправе сделать в отношении них от-
дельные распоряжения, в том числе определить судьбу толь-
ко принадлежащего ему строения или только земельного 
участка [1]. 

Соответственно наследодатель может завещать дом од-
ному или нескольким наследникам, а земельный участок во-
обще в завещании фигурировать не будет. В данном случае 
опираясь на действующее законодательство, дом достанется 
лицу или лицам, указанным в завещании, а вот земельный 
участок будет наследоваться по закону. Эту позицию ВС из-
ложил в Определении от 06.02.2018 г. по делу № 87-КГ17–143, 
где он, основываясь на позиции ПП ВС № 9 пришел к выводу, 
что дом и земельный участок выступают самостоятельными 
объектами недвижимости, и соответственно отсутствие воли 
наследодателя относительно судьбы земельного участка оз-
начает, что данный земельный участок будет наследоваться 
на общих основаниях.

Однако, если произойдёт несовпадение наследников по 
закону и наследников по завещанию, то происходит явное 
нарушение принципа единства судьбы, так, земельный уча-
сток будет принадлежать одному лицам, а дом другому.

Таким образом, мы можем наглядно увидеть противо-
речие в законодательстве, следуя принципу единства судьбы 
необходимо следить, чтобы собственник земельного участка 
и строений на нем совпадал, но фактически Верховный Суд 
ПП № 9 создаёт определённые препятствия для осуществле-
ния данного принципа.

Переходя к концепции единого объекта, необходимо об-
ратиться к римскому праву. Так, ещё в римском праве был 
принцип superficies solo cedit («сделанное над поверхностью 

2	 Постановление	Пленума	Верховного	Суда	РФ	от	29.05.2012	№	9	
(ред.	от	24.12.2020)	«О	судебной	практике	по	делам	о	наследова-
нии».	–	[Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	Доступ	из	СПС	
«КонсультантПлюс».

3	 Определение	 ВС	 по	 делу	 Определение	 Судебной	 коллегии	 по	
гражданским	 делам	 Верховного	 Суда	 РФ	 от	 06.02.2018	№	 87-
КГ17-14.	 –	 [Электронный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 Доступ	 из	
СПС	«КонсультантПлюс».	

следует за поверхностью»), этот принцип заключается в том, 
что объекты, которые находятся на земельном участке, следу-
ют юридической судьбе этого участка. Из этого следует, что 
все сооружения, возведенные на земельном участке, пред-
ставляют собой составную часть земельного участка, а значит 
и переходят к собственнику земельного участка.

Для комплексного и всестороннего понимания приме-
нимости принципа superficies solo cedit в российском праве 
необходимо произвести анализ зарубежного регулирования 
в данной области.

Так, Германское гражданское уложение (далее – ГГУ) в 
ст. 94 относит к составным частям земельного участка и те 
права, которые связаны с правом собственности на земель-
ный участок. Однако данный принцип имеет определенные 
изъятия, что проистекает из ст. 95 ГГУ, в частности связан-
ные с объектами и правами, носящими временный характер, 
например объекты, тесно связанные с земельным участком, 
но предназначенные для временных целей. К упомянутому 
выше изъятию также относятся и постройки, возведенные 
лицом, осуществляющим временное владение земельным 
участком, а также постройки, находящиеся во временной 
связи с земельным участком, не являющимися при этом при-
надлежностями (п. 2 ст. 97 ГГУ [9]). 

На все указанные изъятия из правила ст. 94 ГГУ распро-
страняется правовой режим движимых вещей, хотя они и от-
вечают формальным требованиям, позволяющим относить 
их к принадлежности земельного участка, а значит к недви-
жимым вещам. 

В силу ограниченности прав лиц, возводящих указанные 
постройки или иных факторов, позволяющих отграничить 
данные объяты от земельного участка по темпоральному 
критерию, немецкий законодатель делает прямое изъятие из 
принципа единого объекта, позволяющее участникам граж-
данского оборота самостоятельно определять судьбу опреде-
ленных видов вещей.

Что касается законодательства Франции, то модель, 
установленная в ФГК аналогична ГГУ, однако имеется допол-
нение, заключающееся в том, что по ней составной частью зе-
мельного участка являются еще и объекты, расположенные 
на и под земной поверхностью [5]. 

Таким образом, в немецком и французском законода-
тельстве регистрации подлежит только право на земельный 
участок, а объекты, расположенные на них, всегда следуют за 
судьбой земельного участка, так как не обладают самостоя-
тельностью.

Иная модель существует в ряде азиатских стран, в Таи-
ланде и Объединенных Арабских Эмиратах. В этих государ-
ствах отсутствует частная собственность на земельные участ-
ки. По этой причине право частной собственности возможно 
лишь на объекты, расположенные на земельных участках, 
что юридически отделяет недвижимые здания, строения, 
сооружения от земель, с которыми они тесно связаны [11]. 
В этом случае при отчуждении объекта недвижимости, рас-
положенного на земельном участке, происходит отчуждение 
лишь непосредственно его, в силу независимости земли и не-
движимости на ней.

Переходя к рассмотрению отечественного регули-
рования описанного выше вопроса, следует обратиться к 
действующему законодательству и актуальной судебной 
практике.

На данный момент в соответствии со ст. 130 ГК к недви-
жимым вещам относятся земельные участки, участки недр и 
все, что прочно связано с землей, то есть объекты, переме-
щение которых без несоразмерного ущерба их назначению 
невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты не-
завершенного строительства. Таким образом, можно заклю-
чить, что российское законодательство разделяет земельный 
участок и объекты, расположенные на нем, ввиду этого воз-
никает дихотомия, ведущая к целому ряду правовых неопре-
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делённостей, создающих проблемы, которые описаны в дан-
ной статье.

В России право собственности регистрируется на зе-
мельный участок и отдельно на здания, сооружения на нём. 
Статья 131 ГК устанавливает необходимость государственной 
регистрации права собственности и других вещных прав на 
недвижимые вещи, ограничения этих прав, их возникнове-
ние, переход и прекращение. Указанная норма приводит к 
спорам между регистратором и собственником, в которых 
отнесенность во всех случаях буте возлагаться на последнего 
[10].

В 2013 году в ГК была введена ст. 133.1 о едином недви-
жимом комплексе, согласно которой недвижимой вещью, 
участвующей в обороте как единый объект, может являться 
единый недвижимый комплекс – совокупность объединен-
ных единым назначением зданий, сооружений и иных ве-
щей, неразрывно связанных физически или технологически, 
в том числе линейных объектов, либо расположенных на 
одном земельном участке, если в едином государственном 
реестре прав на недвижимое имущество зарегистрировано 
право собственности на совокупность указанных объектов в 
целом как одну недвижимую вещь. Из этой нормы становит-
ся ясным стремление законодателя к постепенному внедре-
нию принципа единого объекта [3].

Судебной системе России не чуждо понятие единого 
объекта. Так, определение СКГД ВС РФ от 9 октября 2018 г. № 
20-КГ18-25 судом были учтены те обстоятельства, что объек-
ты недвижимости и земельный участок представляли собой 
единый имущественный комплекс, вследствие чего переход 
права собственности на земельный участок не мог являться 
основанием для удовлетворения требований о сносе заданий. 

Кроме того, российское законодательство и до 2013 года 
в некоторых случаях объединяло земельный участок и здание 
на нем, например, согласно п. 1 ст. 652 ГК арендатор может 
пользоваться земельным участком, занятым арендуемым 
зданием или сооружением, без соответствующего договора в 
силу закона в течение срока аренды недвижимости, что под-
тверждено п. 22 ПП ВАС РФ от 24.03.2005 № 114.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что россий-
ской правовой системе не чужда концепция superficies solo 
cedit. Однако она все еще не является органической частью 
законодательства. По мнению авторов, это связанно пре-
жде всего с тем, что влияние исторического фактора велико, 
а кроме того, полный переход к единому объекту требует 
огромных усилий от законодателей, регистратора и судеб-
ной системы по выработке новых для государства способов 
управления, контроля и регулирования.

С точки зрения авторов, введение принципа единого 
объекта недвижимости позволит прояснить правовой ре-
жим недвижимости, расположенной на земельных участках. 
По причине того, что собственники земельных участков ре-
гистрируют как самостоятельные объекты недвижимости то, 
что по своей правовой природе является составной частью 
участка или вовсе движимым имуществом. Возникает ряд 
проблем, связанных с оспариванием дальнейших сделок по 
отчуждению земельных участков с такими объектами.

Уменьшение нагрузки на регистрационную систему. 
Следствием внедрения данного принципа станет снижение 
количества недвижимых вещей, подлежащих государствен-
ной регистрации, что уменьшит нагрузку на регистраторов, 
результатом этого станет оптимизация расходования бюд-
жетных средств.

Внедрение концепции упростит налогообложение. Мо-
жет быть установлен единый налог на недвижимость, что 
приведёт к повышению собираемости оных [7].

4	 Постановление	Пленума	ВАС	РФ	от	24.03.2005	№	11	«О	некото-
рых	вопросах,	 связанных	с	применением	земельного	законода-
тельства».	

Оборот недвижимости будет значительно упрощен. По 
причине снижения необходимых для регистрации действий, 
а также снижения рисков признания сделки ничтожной. Это 
благоприятно скажется на экономических взаимоотношени-
ях субъектов гражданского права.

Однако, как ранее упоминалось, введение концепции 
единого объекта повлечет необходимость внесения измене-
ний в законодательные акты, что вызовет необходимость зна-
чительных корректировок существующего реестра. Кроме 
того, судебной системе придется выработать новые подходы, 
рассмотреть огромное число споров, вызванных вносимыми 
изменениями. 

На сегодняшний день авторам видится, что концепция 
единого объекта является крайне перспективной для внедре-
ния в российское гражданское право. Но модифицировать 
существующее законодательство необходимо постепенно и 
поэтапно.
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Ст. 52 УК РФ, предусматривающая конфискацию иму-
щества, как отдельный вид наказания, утратила силу ФЗ от 
08.12.2003 № 162-ФЗ «О внесении изменений и дополнений 
в Уголовный кодекс Российской Федерации»1. Вновь в УК РФ 
конфискация имущества была введена ФЗ от 27.07.2006 № 
153-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации в связи с принятием Феде-
рального закона «О ратификации конвенции совета Европы 
о предупреждении терроризма» и Федерального закона «О 
противодействии терроризму»2 в качестве иных мер уголов-
но-правового характера. 

Ст. 9 УК РФ устанавливает, что «Преступность и наказу-
емость деяния определяются уголовным законом, действо-
вавшим во время совершения этого деяния»3. При этом ст. 
10 УК РФ регламентирует: «Уголовный закон, устраняющий 
преступность деяния, смягчающий наказание или иным об-
разом улучшающий положение лица, совершившего пре-
ступление, имеет обратную силу, то есть распространяется 
на лиц, совершивших соответствующие деяния до вступле-
ния такого закона в силу, в том числе на лиц, отбывающих 
наказание или отбывших наказание, но имеющих судимость. 

*	 Научный	руководитель:	Гета	М.	Р.,	к.ю.н.,	доцент	ВАК.
1	 О	внесении	изменений	и	дополнений	в	Уголовный	кодекс	Россий-

ской	Федерации:	федер.	закон	[от	08.12.2003	г.	№	162-ФЗ]	//	Собр.	
законодательства	Рос.	Федерации.	–	2003.	–	№	50.	–	Ст.	4848.

2	 О	внесении	изменений	в	отдельные	законодательные	акты	Рос-
сийской	Федерации	 в	 связи	 с	 принятием	Федерального	 закона	
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3	 Уголовный	 кодекс	 Российской	 Федерации:	 федер.	 закон	 [от	
13.06.1996	г.	№	63-ФЗ,	в	ред.	от	25.03.2022	г.]	//	Собр.	законода-
тельства	Рос.	Федерации.	–	1996.	–	№	25.	–	Ст.	2954;	2022.	–	№	
13.	–	Ст.	1952.

Уголовный закон, устанавливающий преступность деяния, 
усиливающий наказание или иным образом ухудшающий 
положение лица, обратной силы не имеет».

В ст. 10 УК РФ не упоминаются иные меры уголовно-пра-
вового характера. Однако, отсутствие конфискации в УК РФ 
с 08.12.2003 – 27.07.2006 г. улучшает положение лица, совер-
шившего преступление тем, что не будет изъято имущество, 
полученное в результате совершения преступлений, указан-
ных в ч. 1 ст. 104.1 УК РФ. Большой разрыв между изъятием 
из УК РФ конфискации имущества, как отдельного вида на-
казания, и её возвращение в качестве иной меры уголовно-
правового характера создало множество проблем. Одной из 
которых является то, что лицо, совершившее преступление, 
могло сохранить денежные средства, полученные в резуль-
тате получения и дачи взятки, что полностью обесценивало 
уголовно-правовое воздействие.

Данную проблему не способно решить уголовное за-
конодательство, но способно решить гражданское законода-
тельство. Например, получение и дача взятки являются пре-
ступлениями по УК РФ, однако, по ГК РФ данные отношения 
будут квалифицироваться как ничтожные сделки.

П. 2 ст. 168 ГК РФ предусматривает, что «Сделка, нару-
шающая требования закона или иного правового акта и при 
этом посягающая на публичные интересы либо права и ох-
раняемые законом интересы третьих лиц, ничтожна, если из 
закона не следует, что такая сделка оспорима или должны 
применяться другие последствия нарушения, не связанные с 
недействительностью сделки»4.

4	 Гражданский	кодекс	Российской	Федерации	(часть	1):	федер.	за-
кон	[от	30.11.1994	г.	№	51-ФЗ,	в	ред.	от	16.04.2022	г.]	//	Собр.	за-
конодательства	Рос.	Федерации.	–	1994.	–	№	32.	–	Ст.	3301;	2022.	
–	№	16.	–	Ст.	2601.
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Нормы УК РФ устанавливая уголовную ответственность 
за совершение преступлений, de facto такие деяния запре-
щают (например, получение и дача взятки), на что прямо 
указано в ч. 1 ст. 14 УК РФ. Тем самым действия по получе-
ния и даче взятки являются с точки зрения гражданского за-
конодательства ничтожными сделками по п. 2 ст. 168 ГК РФ, 
так как данные действия посягают на публичные интересы и 
нарушают требования уголовного закона. Однако, в судебной 
практике отражён иной подход к этому вопросу.

Ст. 169 ГК РФ устанавливает, что «сделка, совершенная 
с целью, заведомо противной основам правопорядка или 
нравственности, ничтожна и влечет последствия, установлен-
ные ст. 167 ГК РФ. В случаях, предусмотренных законом, суд 
может взыскать в доход РФ все полученное по такой сделке 
сторонами, действовавшими умышленно, или применить 
иные последствия, установленные законом». 

Как отметил КС РФ «понятия «основы правопорядка» и 
«нравственность», как и всякие оценочные понятия, напол-
няются содержанием в зависимости от того, как их трактуют 
участники гражданского оборота и правоприменительная 
практика, однако они не являются настолько неопределен-
ными, что не обеспечивают единообразное понимание и 
применение соответствующих законоположений»5.

Особенностью ст. 169 ГК РФ являлось то, что ГК РФ в ред. 
№ 57 от 23.07.2013 г. содержало положение, что «При нали-
чии умысла у обеих сторон такой сделки – в случае испол-
нения сделки обеими сторонами – в доход РФ взыскивается 
все полученное ими по сделке, а в случае исполнения сделки 
одной стороной с другой стороны взыскивается в доход РФ 
все полученное ею и все причитавшееся с нее первой стороне 
в возмещение полученного»6. И в настоящее время имеется 
три подхода к пониманию ст. 169 ГК РФ.

Согласно первому подходу ст. 169 ГК РФ применяется к 
сделкам, которые противоречат императивным нормам зако-
на, защищающих основы правопорядка или нравственности. 
Разграничение данного подхода к пониманию ст. 169 ГК РФ и 
п. 2 ст. 168 ГК РФ строилось по тому, что «Системное толкова-
ние ст. 168 и 169 ГК РФ приводило некоторых юристов и суды 
к следующему выводу: обычная противозаконная сделка ни-
чтожна по ст. 168 ГК РФ, но, если сделка противоречит закону 
и к тому же посягает на основы правопорядка или нравствен-
ности, мы имеем особый, квалифицированный случай неза-
конной сделки, к которому применяется не ст. 168 ГК РФ, а 
более строгая к сторонам ст. 169 ГК РФ» [3, с. 530]. В судебной 
практике первоначально был закреплён именно данный под-
ход. Согласно п. 1 постановление Пленума ВАС от 10.04.2008 
г. № 22 «О некоторых вопросах практики рассмотрения спо-
ров, связанных с применением ст. 169 ГК РФ» (утратило силу) 
«При определении сферы применения ст. 169 ГК РФ судам 
необходимо исходить из того, что в качестве сделок, совер-
шенных с указанной целью, могут быть квалифицированы 
сделки, которые не просто не соответствуют требованиям за-

5	 См.:	Об	 отказе	 в	 принятии	 к	 рассмотрению	жалобы	 открытого	
акционерного	 общества	 «Уфимский	 нефтеперерабатывающий	
завод»	 на	 нарушение	 конституционных	 прав	 и	 свобод	 статьей	
169	 Гражданского	 кодекса	 Российской	 Федерации	 и	 абзацем	
третьим	пункта	11	статьи	7	Закона	Российской	Федерации	«О	на-
логовых	органах	Российской	Федерации»:	опр.	Конституц.	Суда	
Рос.	Федерации	[от	08.06.2004	г.	№	226-О].	Документ	опублико-
ван	не	был	//	Консультант	Плюс:	справ.	правовая	система.

6	 Гражданский	кодекс	Российской	Федерации	(часть	1):	федер.	за-
кон	[от	30.11.1994	г.	№	51-ФЗ,	в	ред.	от	23.07.2013	г.]	//	Собр.	за-
конодательства	Рос.	Федерации.	–	1994.	–	№	32.	–	Ст.	3301;	2013.	
–	№	30	(ч.	1).	–	Ст.	4078.

кона или иных правовых актов (ст. 168 Кодекса), а наруша-
ют основополагающие начала российского правопорядка, 
принципы общественной, политической и экономической 
организации общества, его нравственные устои. К названным 
сделкам могут быть отнесены, в частности, 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, 
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 
бумаг»7. Данный подход имел формально допустимую логи-
ку разграничения п. 2 ст. 168 и ст. 169 ГК РФ. Но с 1 сентября 
2013 г. из ст. 169 ГК РФ было удалено указание на изъятие 
в доход государства имущества, полученного по сделке, что 
допускается в настоящее время только в случаях установлен-
ным законом, однако, таких случаев на данный момент не 
установлено.

Второй подход, разграничивая п. 2 ст. 168 и ст. 169 ГК РФ, 
предусматривает, что ст. 169 ГК РФ не применяется к сделкам, 
нарушающие императивные нормы закона и распространя-
ется на сделки, не запрещённые законом, но посягающие на 
основы правопорядка или нравственности. Тем самым при 
данном подходе п. 2 ст. 168 ГК РФ является фильтром гру-
бой отчистки, цель которого признать ничтожными сделки, 
противоречащие прямо установленным императивным за-
конодательным запретам. Ст. 169 ГК РФ при этом является 
фильтром тонкой отчистки, которые признаёт ничтожными 
сделки, соответствующие нормам закона, но посягающие на 
основы нравственности и правопорядка8. Именно данный 
подход и разделяется отечественной доктриной [1, с. 356], [2, 
с. 151], [3, с. 530].

Третий подход является максимально широким и сме-
шивает гипотезы п. 2 ст. 168 и ст. 169 ГК РФ. Согласно дан-
ному подходу, ст. 169 ГК РФ применяется как в отношении 
сделки, противоречащей императивным нормам закона, так 
и к сделкам, которые соответствует букве закона, но противо-
речат с основами нравственности и правопорядка. Судебная 
практика в настоящее время отражает именно данный под-
ход. П. 85 постановление Пленума ВС № 25 «О применении 
судами некоторых положений раздела I части первой Граж-
данского кодекса Российской Федерации» указывает, что 
«В качестве сделок, совершенных с указанной целью, могут 
быть квалифицированы сделки, которые нарушают осново-
полагающие начала российского правопорядка, принципы 
общественной, политической и экономической организации 
общества, его нравственные устои» суд в качестве примера 
относит в частности «сделки, направленные на производство 
и отчуждение объектов, ограниченных в гражданском обо-
роте (соответствующие виды оружия, боеприпасов, наркоти-
ческих средств, другой продукции, обладающей свойствами, 
опасными для жизни и здоровья граждан, и т.п.); сделки, на-

7	 О	некоторых	вопросах	практики	рассмотрения	споров,	связанных	
с	применением	статьи	169	Гражданского	кодекса	Российской	Фе-
дерации:	пост.	Пленума	Высшего	Арбитражного	Суда	Рос.	Федера-
ции	[от	10.04.2008	г.	№	22]	//	Вестник	ВАС	РФ.	–	2008.	–	№	5.

8	 Бевзенко,	Р.	С.	Ничтожность	сделок,	противных	добрым	нравам	
статья	 169	 ГК	 РФ.	 –	 [Электронный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	
https://www.youtube.com/watch?v=neujBBXicKM	 (дата	 обраще-
ния:	26.06.2022).
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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; сделки, нарушающие основы отношений между родите-
лями и детьми»9.

Несмотря на то, что в качестве примеров приведены дея-
ния, запрещённые уголовным законодательством (кроме сде-
лок, нарушающие основы отношений между родителями и 
детьми), исчезло упоминание, что для применения ст. 169 ГК 
РФ сделка должна обязательно противоречить конкретным 
нормам закона. Однако наличие в иллюстративном перечне 
сделок, нарушающих основы отношений между родителями 
и детьми, даёт основание полагать, что ст. 169 ГК РФ может 
также применяться и к сделкам, которые не противоречат 
императивным нормам закона, так как данная сделка рос-
сийским законодательством не запрещена. 

Тем самым получение и дачу взятки судебная практика, 
с точки зрения гражданского законодательства, квалифици-
рует как ничтожную сделку, противоречащую основам нрав-
ственности и правопорядка. 

П. 1 ст. 4 ГК РФ устанавливает, что «акты гражданского 
законодательства не имеют обратной силы и применяются к 
отношениям, возникшим после введения их в действие». 

Тем самым, что действия гражданского и уголовного 
законодательства во времени отличаются между собой, это 
можно использовать для изъятия в доход государства иму-
щества, полученного преступным путём.

Например, совершение преступления, предусмотрен-
ного ст. 290 УК РФ (получение взятки), ст. 291 УК РФ (дача 
взятки) в период с 08.12.2003 – 27.07.2006 г., в момент кото-
рого отсутствовала конфискация имущества в УК РФ, могло 
квалифицироваться как ничтожная сделка и имущество быть 
изъято в доход государство по ст. 169 ГК РФ. 

Однако, встаёт вопрос о сроках исковой давности. Об-
щий субъективный срок исковой давности составляет 3 года 
со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о наруше-
нии своего права и о том, кто является надлежащим ответчи-
ком по иску о защите этого права (п. 1 ст. 200 и п. 1 ст. 196 ГК 
РФ). Объективный срок исковой давности составляет десять 
лет со дня нарушения права, для защиты которого этот срок 
установлен (п. 2 ст. 169 ГК РФ). С периода возвращения в УК 
РФ конфискации имущества в 2006 г. прошло более 10 лет. 
Однако, п. 9 ст. 3 ФЗ «О внесении изменений в подразделы 4 
и 5 раздела I части первой и статью 1153 части третьей ГК РФ» 
регламентирует, что «Установленные положениями ГК РФ (в 
редакции настоящего Федерального закона) сроки исковой 
давности и правила их исчисления применяются к требо-
ваниям, сроки предъявления которых были предусмотрены 
ранее действовавшим законодательством и не истекли до 1 
сентября 2013 года. Десятилетние сроки, предусмотренные п. 
1 ст. 181, п. 2 ст. 196 и п. 2 ст. 200 ГК РФ (в редакции настояще-
го Федерального закона), начинают течь не ранее 1 сентября 
2013 года»10. Тем самым общий субъективный срок исковой 

9	 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]	//	
Бюл.	Верховного	Суда	Рос.	Федерации.	–	2015.	–	№	8.

10	 О	внесении	изменений	в	подразделы	4	и	5	раздела	I	части	первой	
и	 статью	 1153	 части	 третьей	 Гражданского	 кодекса	 Российской	
Федерации:	федер.	 закон	 [от	07.05.2013	 г.	№	100-ФЗ,	 в	 ред.	 от	
28.12.2016	г.]	//	Собр.	законодательства	Рос.	Федерации.	–	2013.	
–	№	19.	–	Ст.	2327;	2017.	–	№	1	(ч.	1).	–	Ст.	40.

давности не должен истечь до 01.09.2013 г. Что вполне воз-
можно, так как правоохранительные органы могут узнать 
о совершённом преступлении не сразу (п. 1 ст. 181 ГК РФ), 
субъективный срок исковой данности мог прерываться (ст. 
203 ГК РФ),11 приостанавливаться12 (ст. 204 ГК РФ).

В качестве заявителя исковых требований, в проситель-
ной части которого содержится требование о применении 
последствий недействительности ничтожной сделки, может 
выступать прокурор, который вправе обратиться в суд с за-
явлением в защиту интересов РФ, в соответствии со ст. 45 ГПК 
РФ13.

Судебная практика по данным спорам малочисленна. 
Однако имеются примеры, когда вышеописанные исковые 
требований были удовлетворены судом. Например, в Реше-
нии № 2-2085/2017 от 19 декабря 2017 г. по делу № 2-2085/201714 
указано, что Прокурор в порядке ст. 45 ГПК РФ обратился с 
исковым заявлением в защиту интересов РФ и просил при-
менить последствия недействительности ничтожной сделки, 
а именно взыскать в доход РФ денежные средства в размере 
100 000 руб., полученные лицом в качестве взятки. В данном 
деле суд квалифицировал получение взятки ответчиком в ка-
честве антисоциальной сделки (ст. 169 ГК РФ) и удовлетворил 
требований прокурора. 

Тем самым, несмотря на то, что в УК РФ могут содержать-
ся пробелы, они могут быть восполнены другими отраслями 
российского права, в том числе и гражданским законодатель-
ством. Следовательно, нормы и институты отечественного 
гражданского права, создают собственный инструментарий 
противодействия коррупционной преступности, который 
усиливает эффективность мер правового реагирования на 
это проявление социального зла в современном обществе.
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Правовое регулирование – это воздействие на обще-
ственные отношения с целью их упорядочения и развития, 
осуществляемое при помощи системы правовых средств, 
представляющих собой многообразные правовые явления, 
такие как нормы права, юридические факты, правоотно-
шения, индивидуальные предписания, акты реализации 
прав и обязанностей.

Вышеуказанное определение справедливо и к право-
отношениям, возникающим между гражданами в садо-
водческих некоммерческих товариществах. Достаточно 
большое количество людей в настоящее время принимает 
решение о перемещении из большого и шумного города в 
пригород, находящийся на доступном отдалении от места 
работы, учебы и других интересов. Однако, земель насе-
ленных пунктов, имеющих статус ИЖС (индивидуального 
жилищное строительство) или ЛПХ (личное подсобное 
хозяйство), недостаточно. Выходом из этой ситуации для 
многих становится приобретение загородной недвижимо-
сти в различных садоводческих некоммерческих товари-
ществах или дачных некоммерческих партнерствах, рас-
положенных на землях сельскохозяйственного назначения. 
При этом администрации населенных пунктов преимуще-
ственно у которых расположены такие товарищества не 
имеют обязанности обеспечения таких объединений ком-
мунальными услугами, а также соответствующей инфра-

структурой. Таким образом, участникам садоводческих 
некоммерческих товариществ необходимо самостоятельно 
решать вопросы обеспечения своих земельных участков и 
построенных на них объектов недвижимости водой, газом, 
электричеством, а также вопросы обслуживания такие как 
чистка дорог, охрана и т.д.

Основными правовыми регуляторами садоводческих 
некоммерческих товариществ выступает ряд нормативных 
правовых актов: 

Конституция Российской Федерации;
Федеральные законы: Гражданский кодекс Российской 

Федерации, Земельный кодекс Российской Федерации;  
Постановления правительства Российской Федерации.
Так, например, согласно Конституции Российской Фе-

дерации, гражданское законодательство находится в веде-
нии Российской Федерации. Данное положение исключает 
возможность правового регулирования садоводческих не-
коммерческих товариществ субъектами Российской Феде-
рации с применением регионального законодательства. 

Земельный кодекс Российской Федерации регулирует 
правила пользования и охраны земель, порядок возникно-
вения и прекращения прав на землю и ограничение таких 
прав. 

Постановления Правительства Российской Федерации 
также регулируют ряд правоотношений в садоводческих 
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товариществах, как правило, связанных с условиями при-
соединения инфраструктуры товарищества к электроснаб-
жению, водоснабжению, газоснабжению и др.

Исследуя правовое положение товариществ собствен-
ников недвижимости, П. В. Крашенинников совершенно 
справедливо указывает на необходимость изменения зако-
нодательства с целью приведения его в соответствие с ныне 
действующими научно-теоретическими и практическими 
условиями [1]. Поскольку выше нами указывалось на невоз-
можность регулирования садоводческих некоммерческих 
товариществ субъектами Российской Федерации с приме-
нением регионального законодательства, то необходимо 
остановиться на такой особенности правового регулиро-
вания как наличие специального нормативного правового 
акта: Федеральный закон «О ведении гражданами садовод-
ства и огородничества для собственных нужд и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» от 29.07.2017 № 217-ФЗ. Данный инструмент 
пришел на смену Федеральному закону «О садоводческих, 
огороднических и дачных некоммерческих объединениях 
граждан» от 15.04.1998 № 66-ФЗ и начал действовать с 01 
января 2019 года. Какие же изменения в правовом регули-
ровании некоммерческих товариществ появились с нача-
лом применения нового закона?

Кардинально изменился понятийный аппарат, ис-
ключивший из себя понятие «дачное партнерство». Пре-
дыдущий нормативный правовой акт определял садовый 
участок как предоставленный гражданину или приобре-
тенный им в первую очередь для выращивания сельскохо-
зяйственных культур, а также для отдыха с правом возве-
дения жилого строения, но без права регистрации в нем. 
Новый закон определил садовый участок, преимуществен-
но как земельный участок, предназначенный для отдыха, а 
потом уже для выращивания сельскохозяйственных куль-
тур и, самое главное, с правом размещения садовых домов, 
жилых домов, хозяйственных построек и гаражей, то есть 
регулятор предоставил возможность круглогодичного на-
хождения граждан на своей земле в построенных ими до-
мах. При этом важно учитывать, что строительство жилого 
дома на таком участке должно соответствовать правилам 
землепользования и застройки, которые определяются 
местными властями. Данные положения позволили учесть 
внутреннюю миграцию населения, а также интересы госу-
дарства в части освоения земель и создания на них соответ-
ствующей инфраструктуры.      

Фактически была стерта грань между садоводческими 
и огородническими товариществами и дачными партнер-
ствами, так как теперь понятие «дача» законодательно от-
сутствует и поглощается, а СНТ является видом товарище-
ства собственников недвижимости.

Для члена товарищества теперь может быть установ-
лено только два вида взносов: членские и целевые. Самое 
главное в этой новелле – исчерпывающий перечень по 
назначению денежных средств, по каждому виду взносов. 
Однако такой перечень создает определенные проблемы в 
правоприменительной практике. Так, например, в случае 
если некоммерческое товарищество имеет в собственности 

линии электропередач, а также трансформаторные под-
станции для обеспечения бесперебойного питания соб-
ственников земельных участков в своих границах электроэ-
нергией, то у него возникает обязанность оплаты «потерь» 
за «переток» этой электроэнергии, объем которых ежеме-
сячно меняется в зависимости от количества потребленной 
электроэнергии. На практике, председатели товариществ, 
включают оплату потерь в виде процентного соотношения 
в ежемесячный платеж за оказанную коммунальную ус-
лугу. С точки зрения нового правового регулятора это не-
правильный механизм, так как на осуществление расчетов 
с организациями, осуществляющими снабжение тепловой 
и электрической энергией, водой, газом, водоотведение на 
основании договоров, заключенных с этими организаци-
ями, могут быть использованы исключительно членские 
взносы. Соответственно, органами управления товарище-
ством, необходимо рассчитывать максимальные объемы 
«потерь» и включать их в проект приходно-расходной сме-
ты. В случае не освоения всей суммы по данному разделу 
переносить остаток в резервный фонд товарищества. 

Очень важным мы считаем, появившийся запрет на 
получения членских и целевых взносов органами управле-
ния товарищества путем передачи наличных средств, так 
как безналичный расчет с использованием расчетного сче-
та СНТ позволяет исключить возможные коррупционные 
нарушения со стороны председателя и правления товари-
щества.

Отдельное внимание стоит обратить на целевые взно-
сы, которые могут быть установлены исключительно в свя-
зи:

1) с подготовкой документов, необходимых для обра-
зования земельного участка, находящегося в государствен-
ной или муниципальной собственности, в целях дальней-
шего предоставления товариществу такого земельного 
участка;

2) с подготовкой документации по планировке терри-
тории в отношении территории садоводства или огород-
ничества;

3) с проведением кадастровых работ для целей вне-
сения в Единый государственный реестр недвижимости 
сведений о садовых или огородных земельных участках, 
земельных участках общего назначения, об иных объектах 
недвижимости, относящихся к имуществу общего пользо-
вания;

4) с созданием или приобретением необходимого для 
деятельности товарищества имущества общего пользова-
ния;

5) с реализацией мероприятий, предусмотренных ре-
шением общего собрания членов товарищества.

Основной проблемой при утверждении таких взносов 
является то, что они обязательны для уплаты всеми члена-
ми товарищества. В связи с этим может возникнуть типич-
ная ситуация, когда определенное количество участников 
товарищества принимают решение о создании какого-ли-
бо имущества, например, газопровода, а оставшаяся часть 
членов указывает на отсутствие необходимости в нем и от-
казывается уплачивать данный целевой взнос. При этом 
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строительство такого имущества все же осуществляется 
с привлечением дополнительных средств желающих, но 
по окончании строительства и ввода в эксплуатацию оно 
становиться общим имуществом членов товарищества. В 
попытках хоть как-то вернуть потраченные сверх установ-
ленного целевого взноса денежные средства, группа «ин-
весторов» устанавливает платеж с каждого кто выразит в 
последующим желание присоединиться к данной инфра-
структуре. При этом 217-ФЗ определяет право собственно-
сти на общее имущество членов СНТ, как принадлежащее 
на праве общей долевой собственности лицам, являющим-
ся собственниками земельных участков, расположенных 
в границах территории садоводства или огородничества, 
пропорционально площади этих участков. Кроме того, 
при переходе права собственности на садовый или ого-
родный земельный участок, расположенный в границах 
территории садоводства или огородничества, доля в пра-
ве общей собственности на имущество общего пользова-
ния нового собственника такого земельного участка равна 
доле в праве общей собственности на указанное имущество 
общего пользования предыдущего собственника такого 
земельного участка. Так, садоводческим некоммерческим 
товариществом был подан иск к собственнику земельного 
участка об обязании демонтировать прибор учета элек-
трической энергии и расторжении договора технологиче-
ского присоединения к электрическим сетям с сетевой ор-
ганизацией ввиду того, что ни предыдущий собственник, 
ни ответчик не участвовали в строительстве воздушной 
линии электропередач, принадлежащей собственникам 
земельных участков – инвесторам. При этом в подтвержде-
ние своих доводов были предоставлены договоры подряда 
на строительство данного объекта. На вопрос суда о том, 
были ли у предыдущего собственника участка или у ответ-
чика задолженности по членским и целевым взносам, по-
ступил отрицательный ответ. В результате чего был сделан 
вывод, что ответчик является участником общей долевой 
собственности и был вправе осуществить технологическое 
присоединение в соответствии с действующим законода-
тельством, а товарищество не вправе требовать от него до-
полнительную плату за это имущество. Таким образом, из 
толкования соответствующих положений закона следует, 
что у собственников земельных участков в границах СНТ, 
добросовестно оплативших взнос на создание имущества 
не возникает обособленного права собственности на это 
имущество, и оно переходит в режим общей долевой соб-
ственности всех участников. При этом у органа управле-
ния товарищества возникает лишь право принудительного 
взыскания целевого взноса с неплательщика, в установлен-
ном законом порядке. 

Ранее лица, осуществляющие ведение садоводства или 
огородничества на земельных участках, расположенных в 
границах территории садоводства или огородничества, без 
участия в товариществе, должны были заключать с това-
риществом договор на пользование за плату имуществом 
общего пользования. Новый правовой регулятор опреде-
лил право использовать имущество общего пользования 
такими лицами, расположенное в границах территории 

садоводства или огородничества, на равных условиях и в 
объеме, установленном для членов товарищества и обя-
зал вносить плату за приобретение, создание, содержание 
имущества общего пользования, текущий и капитальный 
ремонт объектов капитального строительства, относящих-
ся к имуществу общего пользования и расположенных в 
границах территории садоводства или огородничества, за 
услуги и работы товарищества по управлению таким иму-
ществом в порядке, установленном 217-ФЗ, равном сум-
марному ежегодному размеру целевых и членских взносов 
члена товарищества. 

В ходе последних из значимых изменений 217-ФЗ, 
стоит также отметить, правила приема в члены товари-
щества. Так ранее, прием в члены товарищества являлся 
исключительной компетенцией общего собрания, что вы-
зывало ряд проблем, ввиду проведения общего собрания 
в большинстве случаев один раз в год. Теперь, прием в 
члены товарищества осуществляется на основании заявле-
ния правообладателя садового или огородного земельного 
участка, расположенного в границах территории садовод-
ства или огородничества, которое подается в правление 
товарищества лично либо посредством почтового отправ-
ления (заказным письмом) для его последующего рассмо-
трения правлением товарищества, что позволяет более 
оперативно разрешать заявления о желании вступить в 
товарищество.  

Важность правового регулирования СНТ стоит в прак-
тической плоскости. Собственники земельных участков 
в границах СНТ по большей части являются обычными 
гражданами, не имеющими соответствующего образова-
ния, позволяющего толковать законодательство в необхо-
димом объеме. По многим вопросам они обращаются сети 
«Интернет». Однако, в рамках проведенного, анализа осо-
бенностей правового регулирования деятельности садо-
водческих некоммерческих товариществ, можно уверенно 
сказать, что нормативные правовые акты эволюционируют 
вслед за потребностями, возникающими у этих объедине-
ний собственников недвижимости.  
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В статье проведен анализ правовой природы земельного сервитута, были рассмотрены изменения, внесенные в 
нормативно-правовую базу, регулирующую данный институт, для выявления актуальных проблем правового регулирования и 
поиска решений для устранения существующих законодательных пробелов. Несмотря на нацеленность института земельного 
сервитута на обеспечение баланса частных и публичных интересов, рядом норм действующего законодательства этот баланс 
нарушается, в связи с чем необходимо дальнейшее совершенствование нормативно-правовой базы. Результаты исследования 
подтвердили факт наличия в действующем земельном законодательстве ряда нерешенных вопросов, на которые неоднократно 
указывали представители правовой науки. 
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The article analyzes the legal nature of the land easement, reviewed the changes made to the regulatory framework governing 
this institution to identify current problems of legal regulation and search for solutions to eliminate existing legislative gaps. 
Despite the focus of the land easement institute on ensuring a balance of private and public interests, a few norms of the current 
legislation violate this balance, and therefore further improvement of the regulatory framework is necessary. The results of the study 
confirmed the fact that there are a few unresolved issues in the current land legislation, which have been repeatedly pointed out by 
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Проблемы правового регулирования земельного сервиту-
та, определения его сущности и порядка применения неодно-
кратно рассматривались в отечественной научной литературе.

Так, C. H. Рыбина и H. A. Ешкилева в исследовании ана-
лизируют результаты последних реформ земельного и граж-
данского законодательства и приходят к выводу о текущем 
отсутствии в отечественном правовом поле единой концеп-
ции регулирования земельного сервитута ввиду недостаточ-
ного урегулирования отдельных спорных моментов [3, с.7-15]. 

К похожим выводам в своем исследовании приходит Г. 
А. Волков, который отмечает, что последние этапы развития 
российского законодательство приблизили его к грани нару-
шения конституционных прав на землю [1, с. 219-236]. 

Д. Стренин и A. H. Приженникова рассматривают пре-
имущественно публичный сервитут, оценивая его как инсти-
тут, обеспечивающий баланс интересов сторон, однако также 
не оставляют без внимания существующие пробелы законо-
дательства [4, с.128-131]. 

И. И. Гордиенко, трактуя сервитут как важное ограниче-
ние вещного права на земельные участки, обеспечивающее 
баланс публичных и частных интересов, указывает на много-
образие проблем, связанных с реализацией таких правоот-
ношений [2, с.92-96]. 

Таким образом, анализ литературных источников 
демонстрирует актуальность анализа действующего за-
конодательства на предмет выявления насущных про-
блем правового регулирования и поиска вариантов их 
решения. 

Сервитут происходит от латинского слова «servitus» 
(обязательство, вещь в услужении) и представляет со-
бой традиционный институт гражданского и земельного 
права, восходящим к римскому праву [4, с. 128]. В России 
институт земельного сервитута появился сравнительно не-
давно: введен с принятием первой части Гражданского ко-
декса РФ (ГК РФ), в ст. 274 которого отражено содержание 
сервитута как права ограниченного пользования чужим зе-
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мельным участком1. В соответствии с положениями ГК РФ 
сервитут относится к вещным правам, в связи с чем на него 
распространяются признаки вещных прав (например, пра-
во следования, бессрочность и т. д.). В Земельном кодексе 
РФ (ЗК РФ) положения о сервитуте закреплены в ст. 23, в 
которых обозначен порядок установления земельного сер-
витута, а также выделяются признаки публичного серви-
тута и принципы его отграничения от частного сервитута2. 

Таким образом, при законодательном регулировании 
земельного сервитута проявляются межотраслевые связи 
данного правового института. Это выражается во взаимном 
влиянии друг на друга норм земельного, гражданского и 
иных отраслей права. В ряде случаев такой межотраслевой 
характер земельного сервитута обусловливает возникновение 
некоторых проблем, например, в разграничении правового 
регулирования сервитутов разных типов. ЗК РФ регулиру-
ет публичный сервитут, тогда как частный сервитут сегодня 
урегулирован положениями ГК РФ. В то же время до 2015 г. 
ЗК РФ закреплял классификацию земельных сервитутов на 
частный и публичный, в связи с чем C.H. Рыбина указывает 
на то, что законодателю не следовало отказываться от такой 
подробной регламентации в новых редакции. [3, с. 10]. 

Данная точка зрения представляется справедливой, т. к. 
действующий ЗК РФ в настоящее время сосредоточен имен-
но на отграничении публичного сервитута, в то время как 
само понятие «сервитут» остается неуточненным в положе-
ниях отечественного законодательства. В этой связи целесоо-
бразным шагом представляется приведение к единообразию 
положений ГК РФ и ЗК РФ путем уточнения понятия «сер-
витут» в ЗК РФ и закрепления в ЗК РФ и ГК РФ классифи-
кации на публичный и частный сервитуты, с возможностью 
ее расширения, например, посредством введения запрети-
тельного сервитута, запрещающего собственнику совершать 
определенные действия в отношении чужого недвижимого 
имущества.

Стоит отметить также, что, несмотря на трактовку пред-
ставителями правовой науки земельного сервитута как огра-
ничения вещного права на земельные участки, обеспечива-
ющего баланс публичных и частных интересов, вызывают 
вопросы некоторые аспекты обеспечения этого баланса. Так, 
например, действующим законодательством предусмотре-
но прохождение документами-обоснованиями для установ-
ления публичного сервитута обязательных общественных 
обсуждений или публичных слушаний (ст. 5.1 Градострои-
тельного кодекса РФ)3, в то время как для обычных (частных) 
сервитутов такое обоснование не конкретизировано. С од-
ной стороны, такой подход законодателя выглядит логично, 
с учетом общественного характера публичного сервитута. С 
другой, на практике в данном случае могут возникать некото-
рые проблемы. Проиллюстрируем данное предположение 
на практике. 

В настоящее время ЗК РФ в ст. 39.37 предусматривает 
возможность установления публичного сервитута для прове-
дения изыскательских работ только для линейных объектов 
и связанных с ними сооружений, в то время как проведение 
изыскательских работ во всех остальных случаях допускает 
установления обычного (частного) сервитута. В то же время, 
как справедливо отмечает Г. А. Волков, частные сервитуты 
могут устанавливаться в отношении земельных участков, ко-
торые находятся в государственной или муниципальной соб-
ственности, а также для земельных участков в границах осо-
бых экономических зон для строительства и эксплуатации 
объектов инфраструктуры [1, с. 231–232]. 

В данном случае важно, что проведение изыскательных 
работ и строительство объектов инфраструктуры имеют об-
щественно значимый характер, поскольку они предполагают 
не просто использование земельных участков, но и внесение 

1	 Гражданский	 кодекс	 Российской	 Федерации	 (часть	 первая)	 от	
30.11.1994	г.	№	51-ФЗ	(в	ред.	от	25.02.2022)	//	Собрание	законо-
дательства	РФ.	–	1994.	–	№	32.	–	Ст.	3301.

2	 Земельный	 кодекс	 Российской	 Федерации	 от	 25.10.2001	 г.	 №	
136-ФЗ	(в	ред.	от	14.07.2022)	//	Собрание	законодательства	РФ.	
–	2001.	–	№	44.	–	Ст.	4147.

3	 Градостроительный	кодекс	Российской	Федерации	от	29.12.2004	
г.	№	190-ФЗ	(в	ред.	от	14.07.2022	г.)	//	Собрание	законодатель-
ства	РФ.	–	2005.	–	№	1	(ч.	1).	–	Ст.	16.

изменений в генеральные планы населенных пунктов, а так-
же рациональное и безопасное использование земельных 
ресурсов. В силу этих причин отсутствие обязательных обще-
ственных обсуждений или публичных слушаний в подобных 
случаях может привести к нарушениям со стороны недобро-
совестных субъектов. Как следствие, для рассматриваемых 
случаев необходимо установление публичных сервитутов 
или же внесение в действующее законодательство положе-
ния о необходимости проведения подобных слушаний и об-
суждений для документов-обоснований частных сервитутов, 
предусматривающих проведение изыскательских работ или 
строительства инфраструктурных объектов.

Также нельзя не упомянуть об определении размера 
платы за сервитут [2, с. 94–95]. ЗК РФ не предусматривает 
определения порядка платы за публичный сервитут в от-
ношении земельных участков, находящихся в частной соб-
ственности или находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности и предоставленных гражданам 
или юридическим лицам, – данный порядок определяется 
ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» 
и методическими рекомендациями, которые содержат пере-
чень обстоятельств, принимаемых к учету при определении 
платы за сервитут в отношении обременяемых земельных 
участков, находящихся в частной собственности или находя-
щихся в государственной или муниципальной собственности 
и предоставленных гражданам или юридическим лицам. 
Данный перечень учитывает и затруднения хозяйственной 
деятельности в связи с осуществлением публичного сервиту-
та, и существовавшее до обременения положение земельного 
участка, и стоимость имущества правообладателей земель-
ных участков4. 

В то же время, данные методические рекомендации за-
крепляют положение о том, что обстоятельства, влияющие 
на расчет размера платы за публичный сервитут, учитыва-
ются однократно. Однако и публичный, и частный сервитут 
могут предполагать различный характер интенсивности ис-
пользования земельных участков, в связи с чем и условия ис-
пользования и состояние участка могут изменяться неодно-
кратно, а результаты деятельности на таких участках могут 
иметь общественно значимый характер, а потому рекоменда-
ция об однократном учете обстоятельств, влияющих на уста-
новление размера цены, представляется нецелесообразной. 
Таким образом, самым оптимальным решением для опре-
деления платы за земельный сервитут в рассматриваемых 
случаях будет являться ее установление с учетом специфики 
каждого конкретного сервитута. 

Изложенный материал позволяет прийти к выводу о 
том, что, несмотря на нацеленность института земельного 
сервитута на обеспечение баланса частных и публичных ин-
тересов, рядом норм действующего законодательства этот 
баланс нарушается, в связи с чем необходимо дальнейшее со-
вершенствование нормативно-правовой базы.
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СОВРЕМЕННЫЕТЕНДЕНЦИИПРАВОВОГОРЕГУЛИРОВАНИЯНЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ(БАНКРОТСТВА)

Процедура банкротства должника – юридического лица является довольно-таки популярной процедурой среди кредиторов, 
используемой в целях получения денежных средств. Однако не стоит забывать, что данная процедура оказывает серьезное 
влияние на экономическую составляющую нашей страны. Процедура банкротства является эффективными механизмом 
в удовлетворении требований кредиторов, при этом происходит очищение страны от низкоэффективных организаций, 
тормозящих развитие экономики. Помимо этого, данная процедура может помочь должнику восстановить свою деятельность, 
попавшего в тяжелую ситуацию, если, конечно, будет введена соответствующую процедура (наблюдение, внешнее управление), 
что позволит сохранить все активы компании и рабочие места. С учетом настоящих реалий, связанных с пандемией COVID-19 
и экономической нестабильностью в 2022 году, государству пришлось ввести новое понятие «мораторий» и утвердить его на 
законодательном уровне в виде нормы. Данная норма подразумевает защиту бизнеса в непростой экономической ситуации и 
предоставляет ему, в случае необходимости, отсрочку для решения имеющихся финансовых проблем. Имеющаяся статистика, 
собранная за 2 (два) последних года действия моратория, позволяет утверждать об эффективности данной меры. В данной 
статье мы будем разбирать нормативно-правовые акты, принятые и связанные с такими институтом, как банкротство, а также 
попытаемся отследить применение данных норм и их влияние в целом на банкротство в современных реалиях.

Ключевые слова: банкротство организаций, мораторий, внешнее управление, наблюдение, конкурсное производство.
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MODERNTRENDSINTHELEGALREGULATIONOFINSOLVENCY(BANKRUPTCY)

The bankruptcy procedure of a debtor – a legal entity is a fairly popular procedure among creditors used to obtain funds. However, 
do not forget that this procedure has a serious impact on the economic component of our country. The bankruptcy procedure is an 
effective mechanism in satisfying creditors’ claims, while the country is being cleansed of low-performing organizations that slow down 
the development of the economy. In addition, this procedure can help the debtor to restore its activities, who has fallen into a difficult 
situation, if, of course, an appropriate procedure (supervision, external management) is introduced, which will save all the company’s 
assets and jobs. Taking into account the real realities associated with the COVID-19 pandemic and economic instability in 2022 years, the 
state had to introduce a new concept of “moratorium” and approve it at the legislative level in the form of a norm. This provision implies 
the protection of business in a difficult economic situation, and provides it, if necessary, a delay to solve existing financial problems. The 
available statistics collected over the last 2 (two) years of the moratorium allows us to assert the effectiveness of this measure. In this 
article, we will analyze the regulatory legal acts adopted and related to such institutions as bankruptcy, and also try to track the application 
of these norms and their impact on bankruptcy in general in modern realities.

Keywords: bankruptcy of organizations, moratorium, external management, supervision, bankruptcy proceedings.

Основополагающим документом, регулирующим ин-
ститут банкротства, является Федеральный закон «О несо-
стоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 № 127-ФЗ. Дан-
ный нормативно-правовой акт активно дорабатывается и 
совершенствуется с учетом судебной практики, тенденций 
в стране и мире. Последним изменением, введенным в вы-
шеуказанный закон, является понятие «мораторий» (ст. 9.1.). 
Изначально данное понятие было введено Федеральным за-
коном от 01.04.2020 года № 98-ФЗ, как механизм ответных мер 
возникших и возникающих проблем в экономике, в связи с 
пандемией COVID-19. В последующем оно было дополни-
тельно использовано в Постановлении Правительства РФ от 
28.03.2022 № 497 (ред. от 13.07.2022) «О введении моратория 
на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подавае-
мым кредиторами».

Статистика банкротства организаций в настоящее 
время и основные современные проблемы

Аналитика портала Федресурс показывает, что количе-
ство поданных заявлений о банкротстве организаций в раз-
резе 2015 – 2022 года неуклонно снижается.

Многие специалисты и эксперты в один голос утверж-
дали, что введение такого механизма, как «мораторий», не 
поможет проблемным компаниям решить свои вопросы, 
стабилизировать бизнес и, после окончания действия мо-
ратория, ожидается взрывной всплеск подачи заявлений о 
банкротстве организаций и открытия конкурсных произ-

водств. Однако вышеуказанного взрыва не произошло. Да, 
действительно, количество поданных заявлений о банкрот-
стве компаний в 2021 году выросло на 3,75% по сравнению с 
2020 года, но всё равно осталось на отметке ниже, чем в 2018 
году. Стоит так же отметить, что мораторий распространял-
ся не на все компании, а только на те, которые пострадали по 
причине введения государством ограничений на фоне панде-
мии COVID-19. Тем самым можно отметить, что мораторий 
сыграл положительную роль, чем того ожидали и прогнози-
ровали эксперты.

В самом начале становления такого института, как «бан-
кротство», многие использовали его как лазейку, чтобы це-
ленаправленно освободиться от обязательств и долгов перед 
кредиторами. Многие интернет-ресурсы, уличные столбы 
были увешаны объявлениями «Законно спишем долги». И 
ведь действительно, пару лет назад ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)» был «сыроват», не имел под собой никакой 
судебной практики, и использование его происходило фор-
мально без «отступа влево, вправо». Однако на сегодняшний 
день устранено множество пробелов в законодательстве, вве-
дены новые нормы, даны разъяснения, создана колоссальная 
судебная практика, позволяющая отбить какое-либо жела-
ние должника освободиться от задолженности перед креди-
торами умышленно, злоупотребив своим правом. Одним из 
таких нововведений можно назвать механизм субсидиарной 
ответственности директора, учредителей и иных контро-
лирующих должника лица. Благодаря данному механизму 



НабиуллинЭ.Ф.

171

кредиторы имеют больше возможностей и шансов получить 
свои денежные средства и (или) иное имущество с должника, 
а должник в свою очередь подходит к вопросу банкротства 
с большей осмотрительностью. Помимо этого, пользуются 
большой популярностью механизмы по оспариванию сде-
лок должника по выводу активов компании, что позволяет 
дополнительно увеличить шансы кредиторов [1, с. 25-29].

Как указывалось ранее, в самых ранних годах становле-
ния институт банкротства имел множество пробелов. Дан-
ными пробелами активно пользовались должники, чтобы 
ликвидировать юридическое лицо и уйти от обязательств. 
Указанные годы банкротства можно именовать «продебитор-
скими» по причине того, что в эти годы невозможно было 
в полной мере привлечь должников к ответственности, тем 
самым происходило ущемление прав кредиторов. В совре-
менных же реалиях ситуация поменялась кардинальным 
образом, и последние годы института «банкротства» можно 
именовать как «кредиторскими». Те самые изменения, такие 
как: субсидиарная ответственность директора, учредителей и 
иных контролирующих лиц должника, оспаривание сделок 
должника по выводу активов позволяют нам с уверенностью 
об этом утверждать [2, с. 176].

Статистика Федресурса указывает, что в 2021 году коли-
чество заявлений о привлечении к субсидиарной ответствен-
ности контролирующих лиц должника и заявлений по оспа-
риванию сделок, по сравнению с 2020 годом, увеличилось на 
целых 4%.

Процедура банкротства, даже при таком активном и эф-
фективном усовершенствовании за небольшой промежуток 
времени, на сегодняшний день всё равно имеет достаточное 
количество недостатков. Одними из таких недостатков мож-
но назвать:

1. Продолжительный срок ведения процедуры банкрот-
ства.

2. Небольшое количество процедур в рамках банкрот-
ства, направленных на вывод компании из кризиса, что по-
зволило бы избежать многих дальнейших проблем для всех 
участников дела.

3. Высокие затраты на ведение процедуры банкротства.

Моратории на проведение процедуры банкротства
Федеральный закон «О несостоятельности (банкрот-

стве)» в 2020 году был дополнен статьей 9.1 Мораторий на 
возбуждение дел о банкротстве. Данная статья была введена 
Федеральным законом от 01.04.2020 № 98-ФЗ. Вышеуказанная 
статья и мера принимались как противовес тем экономиче-
ским последствиям, которые возникли и возникали в связи 
с ограничениями, введенными по причине наличия панде-
мии COVID-19, в рамках антикризисных мер Правительства 
Российской Федерации. Тем самым государство навсегда за-
крепило понятие моратория в банкротном законодательстве, 
дабы обезопасить организации от негативных последствий, 
как со стороны экономических последствий, так и со стороны 
активных кредиторов.

Впервые мораторий был введен с 06 апреля 2020 года по 
06 октября 2020 года, который впоследствии был продлен до 
07 января 2021 года.

Стоит отметить один из важных нюансов. Мораторий 
распространялся не на все организации, а только на те, ко-
торые, по мнению Правительства РФ, наиболее серьезно по-
страдали из-за пандемии COVID-19 в следующих отраслях, 
а именно:

– общественное питание, гостиничный бизнес, перевоз-
ки, культура, образование и др.

– системообразующие предприятия;
– стратегические предприятия и стратегические акцио-

нерные общества.
После продления моратория до 07 января 2021 году из 

вышеуказанного списка были исключены системообразую-
щие и стратегические компании.

Как указывалось ранее, многие прогнозы экспертов о 
большом всплеске заявлений о признании должника не-
состоятельным после окончания действия моратория, не 
оправдались. Мера, хоть её и изначально критиковали, по-
казала свою эффективность. Да, действительно, количество 
поданных заявлений о банкротстве компания в 2021 году вы-
росло на 3,75% по сравнению с 2020 года, но всё равно оста-

лось на отметке ниже, чем в 2018 году. Помимо данной меры 
поддержки компаний, бизнесу оказывалась и иная помощь 
от Правительства, которая тоже сыграла свою роль.

Второй раз мораторий был введен в 2022 году Поста-
новлением Правительства РФ от 28.03.2022 № 497 (ред. от 
13.07.2022) «О введении моратория на возбуждение дел о 
банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами». В 
2022 году уже не требовалось каких-либо дополнений или 
изменений в Федеральный закон «О несостоятельности (бан-
кротстве)», а достаточно было лишь Постановления Прави-
тельства, так как имелась ранее введенная статья 9.1.

Отличием данного постановления было то, что оно рас-
пространялось не на конкретные пострадавшие отрасли и 
компании от COVID-19, а на все юридические и физические 
лица, индивидуальных предпринимателей. Стоит заметить, 
что мораторий лишь ограничивает права кредиторов пода-
вать заявление о несостоятельности (банкротстве) должника, 
но не самого его. Должник имеет право обратиться в суд или 
МФЦ с заявлением о признании самого себя банкротом [3, с. 
272].

Постановление также сформировало список ограниче-
ний, действующих на компании, попавшие под мораторий, 
а именно:

1. Запрет на выплаты дивидендов участникам и распре-
деление между ними.

2. Запрет на выдел доли имущества в пользу участника, 
в связи с его выходом из состава акционеров, приобретение 
размещенных акций или выплату действительной стоимости 
доли.

3. Запрет на реализацию buyback.
4. Запрет на прекращение обязательств путем зачета.
5. Запрет на подачу заявления о банкротстве в отноше-

нии другого лица.
6. Запрет на обращение взыскания на заложенное иму-

щество, в том числе во внесудебном порядке.
Многие крупные и устойчивые компании, такие как 

ПАО «НК Роснефть», ПАО «Лукойл» в период экономиче-
ской нестабильности, связанной с COVID-19, продолжили 
получать прибыль и сохранили свою платежеспособность. 
Но так как они относятся к системообразующим и (или) 
стратегическим компаниям, то в отношении них действовал 
мораторий, который предусматривал запрет на выплату ди-
видендов и совершение других действий.

После многочисленных обсуждений в законодательстве 
о банкротстве было предусмотрено право компании на вы-
плату участникам дивидендов, но при условии, что она от-
кажется от своего права на действие моратория в отношении 
неё. Данное право реализуется путём подачи заявления о со-
ответствующем отказе через портал Федресурс.

Наличие моратория позволяет компания, имеющие 
финансовые проблемы и сложности, стабилизировать свою 
деятельность и продолжить выполнять функцию, как рабо-
тодателя.

Заключение
На основании проведенного исследования в настоящей 

статье, можно с уверенностью утверждать, что изменения, 
вносимые в законодательство о банкротстве, позволяют со-
хранить и сбалансировать предпринимательскую деятель-
ность на территории нашей страны. Введение такого по-
нятия, как «мораторий», позволило многим компаниям 
разобраться в финансовых трудностях и остаться «на плаву».
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Гражданское право, как наука, на сегодняшний момент не дает однозначных ответов 
на вопросы о взаимосвязи договорной и внедоговорной (деликтной) ответственности. Тем 
не менее, вопрос о соотношении данных видов ответственности имеет принципиально 
важное значение для наиболее эффективного, а главное, правомерного применения норм 
в конкретных случаях, чтобы обеспечить защиту и восстановление нарушенных прав. В 
данной статье определены сходства двух видов ответственности посредством детального 
анализа гражданско-правовой ответственности, как родового понятия. Указаны характерные 
особенности разграничения договорной и деликтной ответственности. Выявлена и 
обоснована необходимость классификации ответственности на договорную и деликтную. 
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ONTHEQUESTIONOFTHERATIOOFCONTRACTUALANDNON-CONTRACTUAL(TORT)LIABILITY

Civil law, as a science, currently does not provide unambiguous answers to questions about the relationship between contractual 
and non-contractual (tort) liability. Nevertheless, the question of the correlation of these types of liability is of fundamental importance for 
the most effective, and most importantly, the lawful application of the norms in specific cases to ensure the protection and restoration 
of violated rights. This article identifies the similarities of the two types of liability through a detailed analysis of civil liability as a generic 
concept. The characteristic features of the differentiation of contractual and tort liability are indicated. The necessity of classifying liability 
into contractual and tort is identified and justified.
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Милентенкова Я. В.

Большим теоретическим и практическим значением об-
ладает вопрос о соотношении договорной и внедоговорной 
(деликтной) ответственности, поскольку позволяет выявить 
область применения каждой из них, а также определить ха-
рактерные черты и основополагающие функции этих двух 
разновидностей ответственности. Аналогия между договор-
ной и внедоговорной ответственностью проводилась еще в 
римском праве, когда Гай различал обязательства ex contractu 
и обязательства ex delicto. Это двоякая схема обязательствен-
ного права в настоящий момент устарела, но дихотомия 
между договором и гражданским правонарушением (делик-
том) остается прочно укоренившейся в юриспруденции. 

И договорная, и внедоговорная (деликтная) ответствен-
ность являются видами гражданско-правовой ответственно-
сти, поэтому они обладают множеством сходных черт. Для 
того, чтобы определиться с ними, необходимо проанализи-
ровать понятие гражданско-правовой ответственности, как 
родового для рассматриваемых видов ответственности.

Широко известным в науке остается определение граж-
данско-правовой ответственности, высказанное О. С. Иоффе, 
где ответственность и санкция за правонарушение являются 
синонимами. Он не раз говорил, что речь идет не просто о 
санкции за правонарушение, а о такой санкции, которая вле-
чет определенные лишения имущественного или личного 
неимущественного характера. [1, с. 277]

Совершенно точное определение дают А. В. Прокаев 
и О. Г. Строкова относительно гражданско-правовой ответ-
ственности, по их мнению, она представляет собой оценку 
со стороны государства, выражающуюся в осуждении пове-
дения субъекта, которое не соответствует требованиям граж-
данско-правовых норм и реакцию государства заключающу-
юся в применении к нему мер ответственности в виде либо 
лишения субъективного права либо возложении дополни-
тельной юридической обязанности [3, с. 132].

Общей целью гражданско-правовой ответственности по 
отношению к правонарушителю выступает наказание иму-
щественного характера, и применение охранительных мер. 
Данная цель реализуется посредством осуществления ряда 
функций, а именно стимулирующей, превентивно-воспита-
тельной и компенсационной. Основанием гражданско-пра-
вовой ответственности всегда выступает гражданское право-
нарушение. Субъектами ответственности выступают как 
физические лица, так и организации, а также публично-пра-
вовые образования, которые обладают правосубъектностью. 

Вышеуказанные отличительные признаки гражданско-
правовой ответственности присуще договорной и внедого-
ворной (деликтной) ответственности, позволяя говорить об 
их схожести. Тем не менее, говоря о соотношении, всегда 
интерес вызван вопросом о различиях рассматриваемых по-
нятий.

Классификация ответственности на договорную и вне-
договорную дается в зависимости от основания ее возникно-
вения. 

Чаще всего под договорной ответственностью принято 
понимать ответственность, наступающую в случаях неиспол-
нения и ненадлежащего исполнения обязательства, возник-
шего из договора [4, с. 389].

 Внедоговорная ответственность имеет место, если нару-
шение обязательства возникло не из договора, а по другим 
основаниям. Зачастую внедоговорную ответственность назы-
вают также деликтной, связывая ее с обязательствами из при-
чинения вреда (деликтами), которые, по сути, и представляют 
собой форму гражданско-правовой ответственности. Однако, 
мнения насчет синонимичности понятий внедоговорной и 
деликтной ответственности в науке расходятся, что вызывает 
основание для дискуссий. Деликтная ответственность всегда 
возникает, когда вред причиняется лицом, которых не состо-
ит ни в каких обязательственных правоотношениях с потер-
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певшей стороной, а договорная прямо вытекает из существа 
договора – главное и поверхностное расхождение рассматри-
ваемых видов ответственности. 

Одинаковым является перечень условий, при наличии 
которых наступает ответственность за нарушение договора 
и причинение вреда. Говоря о структуре состава правона-
рушения и входящих в него элементов важно мнение С. С. 
Алексеева, который сформулировал свою позицию следу-
ющим образом: «Если классифицировать общие признаки 
состава гражданского правонарушения, единые как для «до-
говорной», так и для «внедоговорной» ответственности, то их 
следует распределить по трем сторонам состава: 1) объект, 2) 
субъект, 3) объективная сторона (объективированный вредо-
носный результат, противоправность, причинная связь)» [5, 
с. 49].

Вина, как обязательный признак субъективной стороны 
правонарушения, часто выделяется ученым как отличитель-
ная черта договора и деликта. Но со сравнительной точки 
зрения требование вины не является подходящим крите-
рием, чтобы отличить деликтную ответственность от дого-
ворной ответственности за многочисленные причины. Во-
первых, юристы используют принцип вины как в деликте, 
так и в договоре. Во-вторых, допускаются многочисленные 
исключения к строгой ответственности в договорном праве. 
Следовательно, чаще отдается предпочтение комбинирован-
ному подходу. 

В договорных обязательствах ответственность имеет 
«подстраховочный», вторичный характер и имеет место, ког-
да одна или обе из стороны не исполнили свои обязанности, 
тем самым нарушили договор и вытекающее из него обяза-
тельство. Похожий смысл можно найти в высказываниях О. 
С. Иоффе, который считал, что «договорная ответственность 
особого обязательства не порождает и осуществляется путем 
присоединения к существующему между сторонами обяза-
тельству новой обязанности нарушителя (по возмещению 
убытков, уплате штрафов и т.п.)» [6, с. 48].

По деликтным обязательствам ответственность носит 
первичный характер, выступая содержанием обязательства. 
Ее состав включает в себя содержание обязанности правона-
рушителя, то есть нести определенные лишения и неблаго-
приятные последствия в виде обязанности по возмещению 
вреда, вследствие его причинения. Деликтная ответствен-
ность традиционно основывается на моральной порицаемо-
сти, следуя римским понятиям iniuria и culpa. Таким обра-
зом, договорное право было создано для определения прав и 
обязанностей сторон, заключающих договоры, в то время как 
деликтное право определяет обязанности широкой обще-
ственности в отношении того, какой тип поведения является 
социально приемлемым. 

Еще одним важным отличием выступает метод правового 
регулирования ответственности. Нормы, регулирующие внедо-
говорную ответственность, являются преимущественно импе-
ративными. Обязанности в деликтах устанавливаются законом, 
следовательно, деликтная ответственность более структуриро-
ванная и строгая. Напротив, для договорного вида ответствен-
ности характерно диспозитивное регулирование, поскольку в 
случае, если участник договора не выполнит свою обязанность, 
то к нему будет применяться мера ответственности, которую 
сами стороны выбрали и указали в своем соглашении. 

Очень важно разграничить случаи возмещения вреда 
по условиям двух разных видов ответственности. Если вред 
был причинен в результате неисполнения или ненадлежа-
щего исполнения договорного обязательства, то нормы от-
ветственности за неправомерное поведение не применяются, 
а вред возмещается в соответствии с правилами об ответ-
ственности за неисполнение договорного обязательства или 
в соответствии с условиями заключенного договора. Нормы 
деликтной ответственности не будут применяться, если вред 
был получен в результате неисполнения или ненадлежащего 
исполнения договора. Вред в таком случае возмещается по 
правилам договорной ответственности и в соответствии с ус-
ловиями, которые определили стороны.

В частных случаях нормы о внедоговорной ответственно-
сти можно увидеть и в договорных обязательствах – еще один 

пример соотношения анализируемых видов ответственно-
сти.

Так, согласно ст. 1084 Гражданского кодекса РФ (далее – 
ГК РФ) вред, причиненный жизни или здоровью гражданина 
при исполнении договорных обязательств, возмещается по 
правилам, предусмотренным гл. 59 ГК РФ, если законом или 
договором не предусмотрен более высокий размер ответ-
ственности. В данном случае по правилам о деликтных обя-
зательствах возмещается не любой вред, причиненный при 
исполнении договорных обязательств, а только вред, причи-
ненный жизни и здоровью гражданина, и при условии, если 
законом или договором не предусмотрен более высокий раз-
мер ответственности [7, с. 1084].

В гражданском законодательстве есть и другие случаи, 
когда можно применить нормы, регулирующие деликтные 
обязательства по отношению к обязательствам, вытекающим 
из договора (например, ст. 800 ГК).

Еще один вариант соотношения договорной и внедо-
говорной (деликтной) ответственности дается Конституци-
онным Судом РФ (далее – КС РФ). В своем Постановлении, 
а именно пункте 4.3 КС РФ подчеркивает, что возмещение 
причиненного вреда, осуществляется на основании договора 
и в соответствии с его условиями, однако не исключается рас-
пространение на отношения между потерпевшим и лицом, 
причинившим вред, общих норм Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации об обязательствах из причинения вреда 
[8, с. 4.3]. Акт толкования КС РФ дает возможность одновре-
менно применять два вида ответственности. 

Таким образом, соотношение деликтной и договорной 
ответственности проявляется в их сходстве, т.к. они являют-
ся разновидностями гражданско-правовой ответственности, 
в их совместном применении в отдельных случаях, предус-
мотренных законом. Тем не менее, давнее разделение между 
договорным и деликтным правом материализовалось в виде 
ряда важных существенных различий между ними. Дихото-
мия между договорной и внедоговорной ответственностью 
все еще прочно существует в науке. Однако, четкая грань 
между договорной и внедоговорной ответственностью стала 
размытой. Различия между рассматриваемыми видами от-
ветственности носят постепенный характер. Подводя итог, 
можно сказать, что давнее summa divisio obligationum по-
прежнему важно, но его нельзя поддерживать в полной мере.
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Введение 
Известно, что зима в Санкт-Петербурге – это время года, 

когда улицы, дворы и тротуары превращаются в зону повы-
шенной опасности, что требует принятия действенных мер, 
направленных на недопущение случаев травмирования жи-
телей города, причинению ущерба их имуществу.

Права человека органично вплетены в социальную де-
ятельность людей, их общественные отношения, способы 
бытия индивида. Они являются нормативной формой вза-
имодействия, упорядочения их связей, координации их по-
ступков и деятельности, предотвращения противоречий, с 
нормальным функционированием общества и государства 
[1, с. 8-9].

Существующие способы защиты прав граждан, такие 
как, присуждение к исполнению обязательства, возмещение 
убытков, взыскание морального вреда, в условиях массовых 
нарушений не являются достаточными, поскольку подраз-
умевают длительный как претензионный, так и судебный по-
рядок разбирательства.

Жилищно-коммунальное хозяйство (далее также – 
ЖКХ) в экономике страны является одной из ведущих от-
раслей, которая обладает огромным потенциалом: доля ос-

новных фондов превышает 26% от их общего объема России, 
годовой оборот ЖКХ – 4,7 трлн. руб., в сфере работает более 
65 тыс. организаций и свыше 243 тыс. человек [2].

Под надлежащим предоставлением жилищно-комму-
нальных услуг понимается – надежное и устойчивое обеспе-
чение холодной и горячей водой, электрической энергией, 
газом, отоплением, отведение и очистка сточных вод, содер-
жание и ремонт жилых домов, придомовой территории, а 
также благоустройство населенного пункта в соответствии с 
установленными стандартами, нормами и требованиями [3].

Задача настоящей статьи – рассмотреть проблемные во-
просы отрасли ЖКХ, затрагивающие практически каждого 
жителя не только Санкт-Петербурга, но и всей Российской 
Федерации, оценить достаточность нормативно-правового 
регулирования данных правоотношений, предложить пути 
повышения эффективности защиты и восстановления нару-
шенных прав со стороны уполномоченных органов государ-
ственной власти и организаций ЖКХ. 

Тема соблюдения прав граждан в зимний период явля-
ется актуальной, поскольку именно в это время года значи-
тельно увеличиваются случаи причинения вреда их здоровью 
и имуществу, что требует от уполномоченных должностных 
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лиц органов государственной власти принятия исчерпываю-
щих мер по защите граждан.

Краткая характеристика жилищных правоотноше-
ний в России 

Несмотря на отсутствие понятия жилищных прав в 
древней Руси, в те времена имелись нормативно-правовые 
акты, регламентирующие вещные и иные проистекающие из 
них права. Так, собственник по Русской Правде имел право 
распоряжаться своим имуществом, вступать в договоры, по-
лучать доходы с имущества, требовать его защиты при по-
сягательствах [4].

В течение ХХ века в России действовали различные си-
стемы, регламентирующие вопросы жилищных прав граж-
дан, обусловленные изменениями принципов осуществле-
ния государством публичных полномочий. 

Например, жилищные отношения до октябрьской ре-
волюции 1917 года регулировались частным правом и пред-
ставляли собой, как правило, отношения по купле-продаже, 
найму жилых помещений, строительству самостоятельных 
жилых строений, в том числе доходных домов. По сути, жи-
тели страны решали свои жилищные проблемы самостоя-
тельно, без участия государства [5, 556 с. 2.]. 

В советский период становление советского права шло 
параллельно с формированием советского государства и ха-
рактеризовалось отказом от дореволюционной правовой си-
стемы.

В ходе становления советского государства в качестве 
первоисточника права предлагалось применить так называе-
мое революционное правосознание, что являлось следствием 
попытки построения правового регулирования государства 
и общества на иных, отличных от предшествующих, принци-
пах построения права и государства. Считалось, что правовое 
регулирование в дореволюционной России не может соот-
ветствовать принципам построения государства нового типа, 
следовательно, не может применяться. Возникла ситуация 
правового вакуума, в условиях которого революционное пра-
восознание предлагалось рассматривать в качестве основного 
источника права. Теоретической основой данного предложе-
ния являлись работы П. И. Стучки [6, с. 13-20]. 

Таким образом, в советский период, который получил в 
литературе название административно-командный, действо-
вали нормативные правовые акты, содержащие в себе нор-
мы, соответствующие тому периоду времени. В свою очередь 
переход страны к новому алгоритму системы управления и 
экономической формации определил создание новой фор-
мы жилищного законодательства, отвечающей требованиям 
изменившейся объективной реальности. 

Жилищные правоотношения по своей сути являются 
частью социальных отношений, возникающих при взаимо-
действии соответствующих субъектов. Жилищному право-
отношению присущ ряд общих признаков, позволяющих 
оценивать имеющуюся совокупность правоотношений в 
качестве определенного социального взаимодействия. Пред-
ставители общей теории права относят к числу таких общих 
признаков общественный и волевой характер правоотноше-
ний, их основанность на законе, специфичность содержания, 
выражающегося во взаимных правах и обязанностях субъек-
тов правоотношений, и ряд иных моментов [7, с. 9-114].

В настоящее время жилищные правоотношения в Рос-
сийской Федерации регулируются Жилищным кодексом РФ, 
введенным в действие федеральным законом РФ от 29.12.2004 

№ 188-ФЗ, как основным источником жилищного права, ре-
гулирующим практически весь спектр взаимоотношений 
между субъектами указанных взаимоотношений.

С принятием нового Жилищного кодекса РФ и связан-
ного с ним комплекса иных нормативных правовых актов, 
жилищное законодательство РФ существенно трансформи-
ровалось. Обозначился радикальный отказ от администра-
тивно-планового метода регламентации данной сферы.

По своей сути ЖК РФ призван регулировать обществен-
ные отношения с участием граждан, юридических лиц, ор-
ганов государственной власти и местного самоуправления 
по всем вопросам, определенным в нем, в том числе в части 
оказания населению качественных жилищно-коммунальных 
услуг.

Нормативно-правовое регулирование полномочий над-
зорных органов государственной власти в сфере жилищно-
коммунального хозяйства

Жилищное законодательство в силу положений ч. 1 ст. 
72 Конституции РФ находится в совместном ведении Россий-
ской Федерации и ее субъектов.

Как правильно отмечено Кустовой Е., законодательство 
Российской Федерации в области жилищного фонда пред-
усматривает множество нормативных актов, которые при-
нимаются на разных законодательных уровнях [8, с. 101-105].

Согласно ст. 20 Жилищного кодекса РФ под государ-
ственным жилищным надзором понимается деятельность 
уполномоченных органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, направленная на предупреждение, 
выявление и пресечение нарушений действующего жилищ-
ного законодательства органами государственной власти, 
органами местного самоуправления, а также юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями и гражда-
нами.

Постановлением правительства Санкт-Петербурга от 
23.11.2004 № 1849 утверждено Положение о Государственной 
жилищной инспекции Санкт-Петербурга (далее – Инспек-
ция), согласно которому на территории города функции по 
осуществлению государственного надзора в рассматривае-
мой сфере возложены на Инспекцию.

Указанный жилищный надзор также осуществляется в 
отношении правил по благоустройству придомовой терри-
тории, предусмотренных множеством нормативно-правовых 
актов как федерального, так и регионального уровня.

Обобщая понятие жилищной Инспекции, Долгополов 
П.С., верно указал основные целевые функции указанно-
го органа, включающие в себя полномочия государства по 
предупреждению, выявлению и пресечению нарушений в 
сфере ЖКХ, а также привлечению виновных лиц к установ-
ленной законом ответственности [9].

Например, за нарушения требований по содержанию 
общего имущества собственников помещений в многоквар-
тирном доме, в том числе за необеспечение надлежащей 
уборки придомовой территории в период выпадения обиль-
ных снегопадов, непринятие мер по удалению сосулек и на-
леди, управляющая компания может быть привлечена Ин-
спекцией к административной ответственности по ст. 14.1.3 
КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельно-
сти по управлению многоквартирными домами без лицен-
зии или осуществление предпринимательской деятельности 
по управлению многоквартирными домами с нарушением 
лицензионных требований, в том числе грубых), а ТСЖ, ЖСК 
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и ЖК – по ст. 7.22 КоАП РФ (нарушение правил содержания 
и ремонта жилых домов и (или) жилых помещений).

Обеспечение благоустройства на территории Санкт-
Петербурга возложено на районные администрации, ко-
торые уполномочены в соответствии с п. 3.10.7 Положения 
об администрации района Санкт-Петербурга, утвержден-
ного постановлением правительства Санкт-Петербурга от 
19.12.2017 № 1098, в пределах своей компетенции привлекать 
виновных лиц к административной ответственности за нару-
шения требований правил благоустройства города по ч. 5 ст. 
20 Закона Санкт-Петербурга от 31.05.2010 № 273-70 «Об адми-
нистративных правонарушениях в Санкт-Петербурге».

Основной задачей зимней уборки автомобильных дорог 
(улично-дорожной сети) является обеспечение такого состо-
яния дорог, искусственных дорожных сооружений, в том чис-
ле тротуаров и велодорожек, при котором достигается бес-
препятственность работы городского транспорта, безопасное 
движение пешеходов и транспортных средств.

За несоблюдение требований по обеспечению безопас-
ности дорожного движения при уборке от снега и наледи 
улично-дорожной сети (далее также – УДС), либо неприня-
тие мер по своевременному устранению помех в дорожном 
движении в случаях, если пользование такими участками 
угрожает безопасности дорожного движения статьей 12.34 
КоАП РФ предусмотрена административная ответствен-
ность, реализация которой находится в зоне полномочий ор-
ганов внутренних дел в лице государственной инспекции по 
безопасности дорожного движения.

Несмотря на введенные в 2022 году ограничения на про-
ведение проверок представителей предпринимательского 
сообщества, вопросы защиты прав граждан в сфере ЖКХ не 
могут быть исключены из поля зрения контрольно-надзор-
ных органов.

Особую роль в защите социальных прав граждан обе-
спечивает прокуратура, осуществляющая от имени Россий-
ской Федерации надзор за соблюдением Конституции РФ и 
исполнением законов, действующих на территории России. 

Вопросы исполнения законов и соблюдения прав и ин-
тересов граждан в сфере жилищно-коммунального хозяйства 
на протяжении многих лет не теряют актуальности и нахо-
дятся на постоянном контроле Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации1.

Одним из основных направлений деятельности проку-
ратуры в соответствии с положениями Федерального закона 
«О прокуратуре Российской Федерации» является осущест-
вление надзора за соблюдением прав и свобод человека и 
гражданина, о чем прямо говориться в приказе Генеральной 
прокуратуры РФ от 03.03.2017 № 140 «Об организации проку-
рорского надзора за исполнением законов в жилищно-ком-
мунальной сфере».

Следует отметить, что введенные постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об 
особенностях организации и осуществления государствен-
ного контроля (надзора), муниципального контроля» огра-

1	 Интервью	 Генерального	 прокурора	 Российской	 Федерации	 Ю.	
Я.	Чайки	информационному	агентству	«ТАСС»	от	31.01.2017	 //	
Офиц.	 сайт	 Генеральной	 прокуратуры	 Российской	 Федерации.	
[Электронный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 https://genproc.gov.
ru/special/smi/interview/1158961;	 Интервью	 Генерального	 про-
курора	 Российской	Федерации	Ю.	 Я.	 Чайки	 газете	 «Известия»	
от	25.04.2017.	Офиц.	сайт	Генеральной	прокуратуры	Российской	
Федерации.	 [Электронный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 https://
genproc.gov.ru/genprokuror/interview/document-1187388/.

ничения по проведению проверок субъектов малого бизнеса 
не распространяются на деятельность органов прокуратуры 
Российской Федерации. 

Организационно-распорядительными документами 
Генпрокуратуры РФ и прокуратуры Санкт-Петербурга не за-
прещены проверки представителей малого и среднего бизне-
са по обращениям граждан, что позволяет активно защищать 
интересы жителей города от произвола «жилищников». 

Как правильно указывает Смирнов А. Ф., предметом 
прокурорского надзора являются действия и бездействие 
должностных лиц, которые оцениваются с точки зрения их 
соответствия требованиям закона. По результатам такой 
оценки делается вывод о допущенных нарушениях и при-
меняются акты прокурорского надзора, позволяющие устра-
нить выявленные нарушения [10, с. 402]. Нельзя не согла-
ситься с Асташкиной Е. Ю. и Труфановым М. Е., по мнению 
которых, только через установление административно-пра-
вовых запретов нарушения прав граждан, действий, предус-
мотренных составами соответствующих административных 
правонарушений, и обеспечение возможности обращения 
к уполномоченным должностным лицам контрольно-над-
зорных государственных органов с требованием о защите 
нарушенного права проявляется охранительный потенциал 
механизма административно-правового регулирования [11, 
с. 55-58].

Для пресечения фактов нарушений законов прокурору 
предоставлен широкий «инструментарий», с помощью ко-
торого он защищает права граждан. Немаловажную роль в 
указанном перечне занимают представление прокурора об 
устранении нарушений закона, предостережение о недопу-
стимости нарушения закона и иные формы прокурорского 
реагирования.

Кроме того, органы прокуратуры обладают полномочи-
ями возбуждать дела об административных правонарушени-
ях о любых составах, предусмотренных КоАП РФ. Например, 
прокурор уполномочен возбуждать дела об административ-
ных правонарушениях, предусмотренных статьями 12.34, 
14.1.3, 7.22 КоАП РФ, ст. 20 Закона Санкт-Петербурга от 
31.05.2010 № 273-70 «Об административных правонарушени-
ях в Санкт-Петербурге».

Анализируя юрисдикцию органов прокуратуры через 
призму положений статьи 28.4 КоАП РФ, наделяющей со-
ответствующими полномочиями прокурора, необходимо 
учитывать нормы части 2 статьи 26 Федерального закона «О 
прокуратуре Российской Федерации», прямо запрещающей 
подменять иные государственные органы при осуществле-
нии надзора за исполнением законов. 

С учетом изложенного, предпочтительной формой ре-
ализацией полномочий по привлечению виновных лиц к 
административной ответственности в рассматриваемой сфе-
ре является не возбуждение дел о вышеназванных правона-
рушениях прокурором, а направление таких материалов в 
уполномоченные органы власти на рассмотрение для приня-
тия ими решений в порядке КоАП РФ.

В то же время, в КоАП РФ имеются статьи, по которым 
возбуждать дела об административных правонарушениях, в 
том числе в сфере ЖКХ могут исключительно органы проку-
ратуры. В качестве примера можно привести положения ста-
тьи 5.39 КоАП РФ, которой установлена административная 
ответственность за неправомерный отказ в предоставлении 
гражданину, и (или) организации информации, предостав-
ление которой предусмотрено федеральными законами, не-
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своевременное ее предоставление либо предоставление заве-
домо недостоверной информации. 

Как правило, суть вышеназванного нарушения заключа-
ется в непредоставлении или несвоевременном предоставле-
нии гражданину информации по его запросу обсуживающей 
многоквартирный жилой дом управляющей организацией, 
ТСЖ, ЖСК и т.д.

Таким образом, на территории города проблемами осу-
ществления регионального контроля и надзора в области 
ЖКХ в основном обеспечивают Инспекция, районные адми-
нистрации и органы прокуратуры города в пределах своих 
полномочий.

Способы защиты прав граждан: проблемные вопро-
сы восстановления нарушенных прав

Природа механизмов реализации и защиты прав чело-
века – это результат деятельности мыслителей различных 
научных направлений на протяжении не одного столетия. 
Концепции о правах человека, о равенстве среди людей, о 
защите нарушенных прав и т.д. есть яркое выражение идей 
о защищенности социально-правового статуса человека в со-
временном обществе [12, с. 4].

Защита прав личности должна осуществляться неза-
висимо от социального положения, взглядов, религиозных 
или политических убеждений, и обеспечивать реальные воз-
можности для восстановления нарушенных прав со стороны 
уполномоченных институтов органов публичной власти.

Несмотря на наличие на территории города уполномо-
ченных органов государственной власти, наделенных полно-
мочиями по привлечению виновных лиц к установленной 
законом ответственности, к сожалению, как показывает прак-
тика, факты нарушений прав жителей Санкт-Петербурга в 
сфере благоустройства и ЖКХ носят массовый характер, о 
чем свидетельствуют многочисленные негативные публика-
ции в СМИ.

Мониторингом состояния законности в рассматрива-
емой области установлено, что одной из причин некаче-
ственной уборки города является недостаточное количество 
дворников и работников ручного труда практически во всех 
районах Санкт-Петербурга, а в ряде случаев - специальной 
техники у специализированных организаций. 

Например, из 1 426 многоквартирных жилых домов (да-
лее – МКД), расположенных на территории Пушкинского 
района Санкт-Петербурга – 734 МКД находятся в управле-
нии ООО «Жилкомсервис № 1 Пушкинского района Санкт-
Петербурга» и ООО «Жилкомсервис № 2 Пушкинского райо-
на Санкт-Петербурга», у которых в штатах в начале 2022 года 
имелось всего 75 дворников, что явно не было достаточным2.

Только с 01.01.2022 по 25.01.2022 на территории Пушкин-
ского района Санкт-Петербурга вследствие ненадлежащей 
уборки из-за гололёда пострадало не менее 70 граждан, по-
лучивших травмы верхних и нижних конечностей, что пре-
высило показатель 2021 года в два раза (37 пострадавших в 
2021 г.)3. 

Несмотря на недостаточность дворников и работников 
ручного труда в ООО «Жилкомсервис № 1 Пушкинского 
района Санкт-Петербурга» и ООО «Жилкомсервис № 2 Пуш-
кинского района Санкт-Петербурга» на сайтах управляющих 

2	 Информация	 администрации	 Пушкинского	 района	 Санкт-
Петербурга	от	27.01.2022	№	07-34-15770/21-0-35.

3	 Информация	 администрации	 Пушкинского	 района	 Санкт-
Петербурга	от	17.01.2022	№	07-34-448/22-0-	1.	

компаний в начале 2022 года были размещены объявления о 
наличии вакансий с установлением оплаты труда дворникам, 
слесарям-сантехникам, плотникам и электромонтерам от 18 
000 руб. до 20 000 руб., что даже являлось ниже минимального 
размера (21 500 руб.) определенного региональным соглаше-
нием о минимальной заработной плате в Санкт-Петербурге 
на 2022 год4. Очевидно, что подобные предложения не мог-
ли быть привлекательными для большинства специалистов 
сферы ЖКХ.

Кроме того, в Санкт-Петербурге существует проблема 
по уборке улично-дорожной сети и внутриквартальных тер-
риторий, связанная не только с нехваткой работников ручно-
го труда, но и с неправильной организацией подобных работ 
со стороны районных и городских органов власти.

Так, уборка внутриквартальной территории Адмирал-
тейского района Санкт-Петербурга на основании заключен-
ного в 2022 году с СПб ГКУ «Жилищное агентство Адмирал-
тейского района» контракта фактически была возложена на 
управляющие организации (ООО «ЖКС № 2 Адмиралтей-
ского района Санкт-Петербурга», и его субподрядчиков ООО 
«ЖКС № 1 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга» и 
ООО «СТИЛЕС»), на которых и так в рамках заключенных 
с жителями района договоров по управлению многоквар-
тирными домами возложены обязанности по уборке подве-
домственной внутриквартальной территории, что привело к 
одномоментному осуществлению работ на дополнительных 
объектах, как следствие, к снижению качества уборки в це-
лом.

На примере Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 
в части уборки улично-дорожной сети также можно конста-
тировать сбои в работе со стороны уполномоченных органи-
заций жилищно-коммунального хозяйства. 

Установлено, что обязанность по организации уборки 
объектов УДС Адмиралтейского района на основании го-
сударственного контракта, заключенного с Комитетом по 
благоустройству Санкт-Петербурга возложена на подведом-
ственное указанному комитету предприятие - СПб ГУДП 
«Центр». 

Несмотря на наличие специализированного предпри-
ятия для уборки УДС района в период выпадения в конце 
2022 года значительного числа атмосферных осадков, работа 
СПб ГУДП «Центр» не была организована надлежащим об-
разом, что привело к увеличению количества пострадавших 
от падения на гололеде граждан.

Анализом находящихся на балансе СПб ГУДП «Центр» 
сил и средств, установлено, что из 144 единиц специализи-
рованной техники, задействованной в обслуживании терри-
тории УДС Адмиралтейского района 29 из-за неисправности 
не использовались, при этом в период выпадения обильных 
атмосферных осадков задействовалось фактически лишь 46 
единиц такой техники. Причиной неиспользования имею-
щегося у предприятия потенциала технических средств была 
связана с недостаточностью водителей, которых до начала 
зимнего периода предприятие не нанимало5.

Изложенное свидетельствует, что уполномоченными 
органами власти Санкт-Петербурга своевременные меры по 
подготовке к прохождению зимнего периода не принима-

4	 [Электронный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 Gikomservis1pushkin.
ru/vacancy	и	[Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	жкс2пуш-
кин.рф/vacancy	от	21.01.2022. 

5	 Информация	 администрации	 Адмиралтейского	 района	 Санкт-
Петербурга	от	30.12.2022	№	01-27-1728/22.
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лись, а существующая «схема» работы явно не отвечает по-
требностям не только отдельно взятого района города, но и 
всего Санкт-Петербурга.

Коммунальные услуги являются существенной статьей 
расходов для граждан со средним и низким уровнем доходов. 
Однако, однозначно утверждать, что государство, определяя 
правовое регулирование сферы ЖКХ, принимает исключи-
тельно сторону потребителя-гражданина и защищает его ин-
тересы в полном объеме, нельзя [13; с. 23 - 36].

В тоже время увеличение управляющими компаниями 
и иными организациями оплаты труда дворникам и работ-
никам ручного труда спровоцирует рост платы за жилищно-
коммунальные услуги для жителей, что может привести к 
возникновению социальной напряженности на территории 
города.

На мой взгляд, решение проблемы нехватки рабочей 
силы в организациях ЖКХ, возможно путем предоставления 
целевых субсидий правительством Санкт-Петербурга наи-
более крупным управляющим компаниям города (с долей 
государственного участия в уставном капитале), а также по-
средством привлечения к выполнению работ по уборке УДС 
и внутриквартальных территорий специализированных ор-
ганизаций со стороны.

Без надлежащего контроля за целевым и эффективным 
расходованием средств бюджетов различных уровней на бла-
гоустройство и содержание города, а также получаемой от 
жителей платы за жилищно-коммунальные услуги невоз-
можно выстроить эффективную систему работы сферы ЖКХ.

В то же время нельзя не учитывать постоянно возраста-
ющую нагрузку на государственных служащих во всех сферах 
управленческой деятельности, в том числе и в области ЖКХ, 
которая приводит к постоянной необходимости оптимиза-
ции рабочего времени посредством внедрения электронных 
способов работы и взаимодействия.

В настоящее время многие получаемые гражданами ус-
луги невозможны без использования информационных тех-
нологий и электронного документооборота.

На электронном взаимодействии, как правильно отме-
чено Бойченко И. С., основано осуществление функциониро-
вания государственных информационных систем, включая 
обеспечение вопросов информационной безопасности в сфе-
ре электронного взаимодействия, применение информаци-
онных технологий в области образования и науки, культуры 
и медицины, финансовой и банковской сферы, Интернет-
торговли, нотариата, использование социальных сетей и раз-
личных информационных сервисов и др. [14, с. 38-44].

Нельзя не согласиться с мнением Уваевой М., что не во-
время убранный снег, наледь, сосульки подвергают чудовищ-
ному риску жизнь, здоровье, имущество людей (вследствие 
непосредственного воздействия «орудий природы», невоз-
можности подъехать к зданиям машинам медицинской, по-
жарной, спасательной служб и т.д.) [15, с. 85-95]. 

Существующие способы электронного взаимодействия 
граждан и органов государственной власти не обеспечивают 
незамедлительного восстановления нарушенных прав, так 
как до настоящего времени нет единой информационно-
электронной платформы, с законодательным установлением 
алгоритма действий уполномоченных органов по оператив-
ному решению (в день обращения) проблемы конкретного 
пострадавшего в результате ненадлежащей уборки террито-
рии.

Следует отметить, что действующее жилищное законо-
дательство обеспечивает достаточно демократичные формы 

участия непосредственно граждан в данных правоотношени-
ях. Так, вопросы содержания и благоустройства придомовой 
территории, условия их оказания и выполнения, размер их 
финансирования – решаются на общем собрании собствен-
ников помещений в многоквартирном доме, общем собра-
нии членов товарищества собственников жилья, общем со-
брании членов кооператива. 

При этом необходимо учитывать, что граждане в случае 
наличия замечаний к уборке территории вправе в зависимо-
сти от выбранного способа управления МКД, предъявлять 
требование о поддержании порядка на придомовой терри-
тории в организацию, с которой они заключили договор на 
выполнение работ и оказание услуг по содержанию и ремон-
ту общего имущества в доме, управляющую организацию, 
товариществу собственников жилья, жилищному или иному 
специализированному потребительскому кооперативу, ко-
торые обязаны принять меры по исполнению своих обяза-
тельств перед жителями.

В случае игнорирования своих требований гражда-
не вправе обращаться с жалобами и заявлениями в органы 
жилищного надзора, которые рассматривают указанные об-
ращения в соответствии с их полномочиями в рамках поло-
жений Федерального закона «О порядке рассмотрения обра-
щений граждан РФ».

В действующей редакции законодательства о порядке 
рассмотрения обращений закреплен лишь общий срок рас-
смотрения заявлений граждан – 30 дней со дня их регистра-
ции, на основании которого уполномоченные органы, как 
правило, рассматривают обращения в пределах указанного 
срока.

Действительно, гражданское законодательство закре-
пляет обязанность по компенсации виновным лицом вреда 
здоровью личности или имуществу гражданина, уточняя, что 
возмещению в этих случаях подлежит утраченный потерпев-
шим доход, который он имел либо мог иметь, а также произ-
веденные им расходы на лечение, дополнительное питание, 
приобретение лекарств, протезирование, посторонний уход, 
санаторно-курортное лечение и т.п. 

Как показывает «жизненная» практика уполномочен-
ные должностные лица органов контроля и надзора не при-
нимают в кратчайшие сроки меры по ликвидации самой 
причины ущерба здоровью и имуществу граждан, что при-
водит к многократному повторению подобных фактов. 

В зимний период на территории Санкт-Петербурга од-
ними из самых частых случаев причинения вреда здоровью 
граждан является падение в местах, не обработанных проти-
вогололедными материалами, а имуществу - повреждение 
припаркованных автомобилей сосульками и снегом с крыш 
домов или общественных зданий.

Несмотря на имеющиеся механизмы защиты прав, на 
практике они не являются достаточно эффективными, так 
как для решения вопроса о применении материальной от-
ветственности действует исключительно судебный способ за-
щиты, который является сложным и длительным для боль-
шей части населения города.

Например, для подтверждения произведенных затрат 
на лечение необходимо наличие платежных документов, а 
для поврежденных транспортных средств – заключение спе-
циализированной организации о сумме ущерба и ряд других 
документов.

Более того, в случае отказа со стороны виновного лица 
в добровольном порядке компенсировать вред здоровью 
(включая моральный) или имуществу пострадавшего, то у 
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последнего остается лишь право судебной защиты, что для 
большинства граждан является «хлопотным дело». При этом 
действующее на федеральном и на региональном уровне 
законодательство в настоящее время не предусматривает 
специальные (сокращенные) сроки решения проблем по-
страдавших граждан и их имущества из-за ненадлежащей 
уборки территории в административном порядке.

Заключение
Формирование комфортных условий проживания граж-

дан в зимний период возможно при установлении механиз-
ма оперативного реагирования на проблемы жителей горо-
да при внедрении электронных способов взаимодействия не 
только специализированных служб и уполномоченных орга-
нов государственной власти между собой, но и с гражданами, 
в том числе путем создания мобильного приложения, позво-
ляющего оперативно (в течение суток) обрабатывать посту-
пающую информацию.

Решение проблемы нехватки рабочей силы в управляю-
щих компаниях и специализированных работников в дорож-
ных предприятиях видится путем предоставления послед-
ним целевых субсидий правительством Санкт-Петербурга, а 
не за счет повышения платы гражданам за жилищно-комму-
нальные услуги.

Для реализации вышеизложенного не потребуется 
глобальных изменений действующего законодательства, до-
статочно будет внести необходимые изменения в некоторые 
нормативно-правовые акты Санкт-Петербурга, регламенти-
рующие вопросы благоустройства и применения цифровых 
технологий, а также уточнение некоторых статей бюджета 
Санкт-Петербурга путем пересмотра расходов сферы ЖКХ в 
части определения более приоритетных трат.

Создание (в качестве пилотного проекта) фонда компен-
саций при правительстве Санкт-Петербурга, денежные сред-
ства которого будут использоваться для возмещения ущерба 
гражданам и их имуществу с правом последующего регресса 
к виновным лицам, также будет способствовать реальному и 
оперативному восстановлению нарушенных прав жителей 
города.

Внедрение современных технологий реагирования по 
всем случаям причинения вреда здоровью и имуществу 
граждан приведет к улучшению состояния законности в 
сфере жилищно-коммунального хозяйства, а также повысит 
уровень доверия населения к органам государственной вла-
сти.
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ACTUALPROBLEMSOFACCESSIBILITYOFJUSTICEINCIVILPROCEEDINGS

In this paper, the authors analyze the institute of accessibility of justice in civil proceedings and identify current problems arising 
within the framework of the institute under study. In order to systematize and organize various problems of accessibility of justice, the 
authors have made their classification, the criterion of which is a specific subject. The first group of problems of accessibility of justice are 
problems that directly hinder the realization of the right to judicial protection. The second group of problems of accessibility of proceedings 
includes problems associated with an insufficiently secured level of simplicity and clarity of the structure of the judicial system. The next 
group of problems of accessibility of justice is the problems associated with insufficient provision and facilitation of access to justice. 
Separately, the authors consider the problem of excessive court costs, since it is one of the central problems of accessibility of justice, 
in many respects the appeal to the court for the protection of violated rights and interests is directly affected by the totality of all related 
costs. When studying the problems, the authors focus on current judicial practice.
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Проблемы доступности правосудия можно разделить 
на три группы, в зависимости от специфики предмета. 

Итак, пе рвая группа проблем доступности правосудия 
– проблемы, непосредственно препятствующие реализации 
права на судебную защиту. К данной категории относятся 
проблемы, в результате возникновения которых лицо лиша-
ется возможности реализовать право на судебную защиту 
на постоянный срок (например, в случае отказа в принятии 
искового заявления) или на временный срок (например, в 
случае возвращения искового заявления). Спектр проблем 
в данной группе весьма разнообразен, поскольку проблемы, 
препятствующие реализации права на судебную защиту, 
могут возникнуть на любой из стадий гражданского процес-
са. Так, например, на стадии возбуждения производства по 
делу, могут возникнуть проблемы в виде безосновательного 
отказа в принятии искового заявления. На стадии подго-
товки к делу к судебному разбирательству лицо, являюще-
еся обязательным соучастником (например, сособственник в 
деле о выселении), не будет привлечен судом к производству, 
тем самым лишив его права на судебную защиту. На стадии 
судебного разбирательства может возникнуть проблема не-
надлежащего уведомления стороны, которая существенным 
образом ограничит доступность правосудия, поскольку лицо 

будет лишено возможности реализовать право на разреше-
ние спора в судебном порядке надлежащим образом, с его 
непосредственным участием. 

Отдельного внимания заслуживают проблемы безосно-
вательного отказа в принятии искового заявления к произ-
водству суда (отказ в принятии искового заявления, возвра-
щение искового заявления, оставление искового заявления 
без движения). 

Согласно обобщению судебной практики Первого кас-
сационного суда об ошибках при разрешении вопроса о при-
нятии иска к производству [1], судьями в основном правиль-
но разрешается вопрос о возможности принятия искового 
заявления к своему производству и об отказе в принятии ис-
кового заявления. Однако имели место случаи, когда судьи 
необоснованно оставляли без движения исковое заявление, 
возвращали его, а также отказывали в принятии искового за-
явления, тем самым лишив лицо права на судебную защиту. 

В некоторых случаях судьи необоснованно оставляли ис-
ковые заявления без движения, а впоследствии возвращали 
их истцу, ссылаясь на то, что в них не указаны обстоятельства, 
на которых истцы основывают свои требования, а также до-
казательства, подтверждающие эти обстоятельства. Однако 
проверка наличия всех доказательств, на которых основаны 
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требования заявителя, не свойственна стадии возбуждения 
дела и отсутствие какого-либо документа не может свиде-
тельствовать о несоблюдении требований, предъявляемых к 
заявлению. Такие доказательства могут быть представлены 
как при подготовке дела к судебному разбирательству, так и 
в ходе рассмотрения дела по существу [2]. В данном случае 
оставление дела без движения и его дальнейшее возвраще-
ние неправомерно ограничивает право на судебную защиту 
и противоречит идеям доступности правосудия, существен-
но нарушая их.

Основания необоснованного отказа в принятии исково-
го заявления также весьма разнообразны. 

В ряде случаев судьи ошибочно полагали, что у истца от-
сутствует субъективное право на обращение за судебной за-
щитой. Например, отказывая в принятии иска Т.М.К. о сносе 
самовольной постройки, суд первой инстанции, с которым 
согласился суд апелляционной инстанции, исходил из того, 
что у истца отсутствует право на обращение в суд с требова-
ниями о сносе самовольной постройки, так как действовать 
от имени администрации муниципального района, на тер-
ритории которого находятся спорные объекты, он не упол-
номочен [3].

Некоторые судьи отказывали в принятии искового заяв-
ления в связи с тем, что имеется вступившее в законную силу 
решение суда по спору между теми же сторонами, о том же 
предмете и по тем же основаниям, при этом не всегда учиты-
вая, что, если хотя бы один из названных элементов меняется, 
спор не будет тождественным [4], [5].

Также в практике имели место случаи отказа в принятии 
искового заявления на основании п. 1 ч. 1 ст. 134 Гражданско-
го процессуального кодекса Российской Федерации (далее – 
ГПК РФ) по мотиву того, что оно не подлежит рассмотрению 
в судах. Так, например, отказывая в принятии искового за-
явления, суд первой инстанции, с позицией которого согла-
сился суд апелляционной инстанции, исходил из того, что 
рассмотрение заявленных требований относится к исключи-
тельной компетенции решений общих собраний садоводов, 
собраний членов товарищества, собрания правления, но не к 
компетенции суда. Суд кассационной инстанции установил, 
что в соответствии с положениями Гражданского Кодекса РФ 
(далее - ГК РФ), решение собрания может быть оспорено, со-
ответственно выводы суда первой и апелляционной инстан-
ций являются ошибочными и не основанными на нормах 
материального и процессуального права [7]. Последнее осно-
вание отказа в принятии искового заявления тесно связано со 
второй группой проблем доступности правосудия. 

Ко второй группе проблем доступности производства 
относятся проблемы, связанные с недостаточно обеспечен-
ным уровнем простоты и ясности устройства судебной си-
стемы. В первую очередь это трудности, возникающие при 
определении подсудности гражданских дел. Данная пробле-
ма всегда была актуальна для правовой системы России, вви-
ду сложившейся дифференциации судов, систему и струк-
туру которых весьма непросто понять лицам, желающим 
обратиться в суд за защитой. Из вышеуказанной судебной 
практики можно заметить, что сложности в верном опреде-
лении подсудности возникают не только у лиц, желающих 
обратиться в суд за судебной защитой, но также и у самого 
суда. 

Для разрешения данной проблемы необходимо при-
нимать комплексные меры. В первую очередь необходимо 
усовершенствовать юридическую технику главы 3 «Подсуд-
ность» ГПК РФ с точки зрения обеспечения понятности и 
доступности положений ГПК РФ населению. Так, например, 
следует четко отграничить виды подсудности друг от друга 
на законодательном уровне. Вполне возможно закрепление 
в Кодексе доктринальных терминов «родовая подсудность», 
«территориальная подсудность» и их дальнейшее толкова-
ние для облегчения понимания института подсудности. Так-

же необходимо отграничение на законодательном уровне 
подсудности (бывшей подведомственности) от иных видов 
подсудности. Помимо внесения правок в действующее зако-
нодательство, необходимо проводить работу с населением, 
позволяющую расширить их уровень правосознания.

Следующая группа проблем доступности правосудия 
– проблемы, связанные с недостаточным обеспечением и 
облегчением путей доступа к правосудию. Так, например, 
это недостаточное техническое обеспечение судов общей 
юрисдикции (особенно районных судов); высокие судебные 
расходы; высокая нагрузка судей. Вышеуказанные факторы 
существенно препятствуют реализации права на судебную 
защиту и снижают уровень доступности правосудия. Для 
разрешения данного круга проблем в первую очередь необ-
ходимо увеличить государственное финансирование судеб-
ной системы. 

Отдельного внимания заслуживает проблема чрезмер-
ности судебных расходов. Она является одной из центральных 
проблем доступности правосудия, поскольку во многом на об-
ращение в суд за защитой нарушенных прав и интересов прямо 
влияет совокупность всех связанных с этим расходов. В случае, 
когда судебные расходы являются непосильными, лицо факти-
чески «лишается» права на судебную защиту. Таким образом 
доступность правосудия перестает обеспечиваться вовсе. 

Под судебными расходами понимаются затраты, кото-
рые понесли участники процесса на его ведение. 

Согласно ч. 1 ст. 88 ГПК РФ, судебные расходы состоят 
из государственной пошлины и издержек, связанных с рас-
смотрением дела. Перечень издержек предусмотрен ст. 94 
ГПК РФ. При этом стоит отметить, что данный перечень не 
является исчерпывающим. 

В подавляющем большинстве случаев с проблемой чрез-
мерности судебных расходов сталкиваются физические лица 
при обращении в суды общей юрисдикции по гражданским де-
лам. Так, например, тяжким бременем на доходы физического 
лица ложатся весьма дорогостоящие расходы на представите-
ля, нотариальные расходы (например, для того, чтобы нотари-
ально удостоверить документ, заверить переписку, оформить 
доверенность и др.), почтовые расходы (оплата всех почтовых 
операций, например, направление всем лицам, участвующим 
в деле, копии искового заявления), транспортные расходы (на-
пример, чтобы добраться до места слушания дела, если лицо 
проживает в другом городе), расходы на проживание (также 
если лицо приехало на судебное заседание из другого города), 
расходы на экспертизу, а также госпошлина. 

Осознавая примерный размер понесенных трат на су-
дебный процесс и учитывая возможный риск неудовлетворе-
ния исковых требований, физическое лицо, вероятнее всего, 
предпочтет не доводить дело до суда и смирится с установив-
шейся несправедливостью по отношению к нему. Развитие 
событий данным образом противоречит не только принципу 
законности, но и идеям доступности правосудия, ведь лицо 
фактически самостоятельно лишает себя права на судебную 
защиту из-за объективно сложившихся обстоятельств.

Рассмотрим способы снижения судебных расходов. В 
процессуальной литературе пока преобладают традицион-
ные взгляды на способы облегчения доступа к правосудию для 
лиц, не имеющих возможности оплатить судебные расходы. 
Большинство авторов полагают, что необходимо расширить 
льготы по оплате государственной пошлины, освободить 
граждан от уплаты судебных издержек с возмещением их за 
счет средств бюджета, создать муниципальные адвокатуры, 
оказывающие бесплатную юридическую помощь и по граж-
данским делам [7].Однако данные способы весьма затратны и 
в настоящее время с учетом экономической ситуации данные 
предложения являются нереализуемыми. 

На наш взгляд, для разрешения проблемы чрезмерно-
сти судебных расходов необходимо подходить комплексно, в 
зависимости от вида судебных расходов. 
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Так, для разрешения проблемы чрезмерности госпош-
лины, законодателю следует установить пределы взимания 
госпошлины, подобно тем пределам, которые обозначены в 
абз. 6 п. 1 ч. 1 ст. 333.19 Налоговый кодекс РФ «свыше 1 000 000 
рублей - 13 200 рублей плюс 0,5 процента суммы, превышаю-
щей 1 000 000 рублей, но не более 60 000 рублей». Такая поли-
тика представляется наиболее рациональной, чем политика, 
направленная на расширение перечня льгот по оплате госу-
дарственной пошлины. Так, из-за активного предоставления 
льгот существенно сократится государственный бюджет, со-
ответственно снизится финансирование судебной системы, 
что, безусловно, окажет негативное влияние на обеспечение 
доступности правосудия. Необходимо установить такой раз-
мер госпошлины, которого было бы достаточно для обеспе-
чения эффективного правосудия.

Для разрешения проблемы чрезмерности судебных 
издержек в российскую правовую систему необходимо 
внедрить институт страхования на случай необходимости 
разрешения конфликта в суде и возникновения судебных 
издержек, подобно тому, как это реализовано в Латвии и 
Армении [8]. 

В российской правовой системе на сегодняшний день 
разрешено страховать всё, что не запрещено законом (ст. 928 
ГК РФ). Соответственно, в России возможно застраховать и 
случай возникновения судебных издержек при разрешении 
конфликта в суде. Однако данный вид страхования не рас-
пространен в России. При постепенном внедрении его в рос-
сийскую действительность вполне возможно частично разре-
шить проблему чрезмерности судебных издержек.

Отдельного внимания заслуживает проблема чрезмер-
ных расходов на представителя, которая существенным об-
разом ограничивает доступность правосудия и пути ее раз-
решения. 

В первую очередь стоит отметить, что на сегодняшний 
день юридические услуги весьма дорогостоящие, поэтому 
посильны далеко не каждому. Так, Постановлением Совета 
Адвокатской палаты Приморского края от 25.06.2020 г. [6] 
установлены минимальные размеры вознаграждения адвока-
та за оказываемую юридическую помощь, в том числе и при 
участии адвоката в гражданском судопроизводстве (раздел 3). 
Например, вознаграждение адвоката за подготовку дела, со-
ставление искового заявления составляет минимум 15 000 ру-
блей за день занятости. Адвокату для того, чтобы качественно 
подготовиться к делу, безусловно, одного дня недостаточно. 

При этом стоит отметить, что подготовка к делу не 
включает в себя участие в качестве представителя доверите-
ля в суде первой инстанции. Участие в суде – отдельный вид 
юридической помощи адвоката, вознаграждение за которую 
составляет минимум 15 000 рублей в день, при этом в слу-
чае цены иска общая сумма вознаграждения за оказываемую 
юридическую помощь - от 5 % от цены иска. 

Как правило, именно из-за дорогостоящих юридиче-
ских услуг лицо фактически лишает себя права на обраще-
ние в суд. Так, физическое лицо понимает, что выступать в 
суде без представителя ему будет весьма затруднительно, 
ввиду отсутствия специальных юридических знаний, а пред-
ставителя позволить себе он не может, поэтому не обраща-
ется в суд вовсе.

Второй проблемой в рамках чрезмерности расходов на 
представителя является то, что даже в случае удовлетворения 
исковых требований взыскать в полном объеме расходы на 
оплату услуг представителя, которые составляют значитель-
ную долю судебных издержек, на практике довольно сложно 
– в большинстве споров заявленные к взысканию суммы при-
знаются судами чрезмерными и снижаются. Так, например, 
в исковом заявлении истец просил суд взыскать с ответчика 
расходы на оплату юридических услуг в размере 40 000 ру-
блей. Однако суд вынес решение о компенсации юридиче-
ских услуг в размере 5 000 рублей, сославшись на разумные 

пределы (ч. 1 ст. 100 ГПК РФ). Разумными следует считать 
такие расходы на оплату услуг представителя, которые при 
сравнимых обстоятельствах обычно взимаются за аналогич-
ные услуги. При определении разумности могут учитывать-
ся объем заявленных требований, цена иска, сложность дела, 
объем оказанных представителем услуг, время, необходимое 
на подготовку им процессуальных документов, продолжи-
тельность рассмотрения дела и другие обстоятельства.

Таким образом, при намерении лица реализовать право 
на обращение в суд, камнем преткновения становятся чрез-
мерные расходы на представителя. При этом даже в случае 
удовлетворения исковых требований нет никакой гарантии 
того, что расходы на представителя будут в полной мере воз-
мещены. 

Полагаем, что для разрешения данной проблемы в 
первую очередь необходимо самой стороне спора тща-
тельно спрогнозировать возможный исход разбиратель-
ства дела; оценить разумность или, наоборот, чрезмер-
ность расходов на представителя с точки зрения правовых 
позиций Верховного суда РФ. Однако физическим лицам 
без юридического образования сделать это весьма непро-
сто. Поэтому, на наш взгляд, в российский рынок услуг 
необходимо внедрить услугу по подбору представителя, 
в зависимости от сложности дела, цены иска, возможного 
времени на подготовку и других критериев, учитываемых 
судом при вынесении решения о возмещении расходов на 
представителя. Данная услуга будет предоставляться ква-
лифицированным юристом, который будет выступать в 
роли связующего элемента между будущей стороной спо-
ра и представителем. Внедрение данной услуги позволит 
существенно сократить расходы на представителя, когда 
будет представляться такая возможности, например, ввиду 
несложности дела. При этом будут соблюдаться разумные 
пределы. Также для снижения судебных издержек на пред-
ставителя необходимо активнее организовывать бесплат-
ные юридические клиники на уровне юридических ВУЗов. 
Для закрепления данного метода на практике, государству 
следует активно поощрять деятельность по оказанию бес-
платной юридической помощи.
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Афанасьева Н. В.

Возникновение института представительства по назна-
чению суда в отечественной истории права берет свое начало 
с Устава гражданского судопроизводства от 1864 г. (далее – 
Устав). В данном Уставе содержится норма о том, что каждый 
поверенный может отказаться от представления интересов в 
силу разных причин. Присяжным поверенным назывался ад-
вокат при суде или при судебной палате. Суд в таком случае, 
назначал поверенному определенный срок, в течении кото-
рого он должен был нести обязанности представителя. Таким 
образом, обеспечивалась защита представляемого на срок, 
назначаемый судом.

Но если представляемый проживал в другом месте, то 
он мог так и не узнать о том, что представитель отказался 
представлять его интересы в суде. [2, с. 59]. В статье 254 Устава 
закреплено, что председатель назначает вместо отказавше-
гося поверенного другого, после того как он отказался пред-
ставлять интересы представляемого1. Данная статья была вве-
дена для того, чтобы защитить права доверителя, если он не 
знает об случившейся ситуации с отказом представления его 
интересов адвокатом ввиду того, что он находится в другом 
городе.

Помимо этого, также существовала норма о том, что 
если место жительства должника неизвестно2, то взыскатель 
мог попросить суд назначить должнику представителя для 
того, чтобы процесс состоялся, а также для соблюдения базо-
вого процессуального принципа состязательности. 

1	 Судебные	 уставы.	 Второе	 дополненное	 издание.	 Часть	 первая.	
1864	г.	 с.	 142.	 [Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	https://
www.prlib.ru/item/372592.

2	 Васьковский	 Е.	 В.	 Учебник	 гражданского	 процесса.	М.:	 Зерца-
ло,2003.	//	Справочная	правовая	система	«Гарант».

Похожие нормы были и в Гражданском процессуаль-
ном кодексе РСФСР 1923 г. [1] Но далее, представительство по 
назначению суда из Гражданского процессуального кодекса 
РСФСР 1964 г. полностью пропадают.

Представительство по назначению суда появляется в на-
чале двухтысячных годов в Гражданским процессуальным 
кодексом Российской Федерации (далее – ГПК РФ).  Зако-
нодатель при введении статьи 50 ГПК РФ преследовал цель 
обеспечить судебную защиту лиц, которые не могут сделать 
это самостоятельно, ввиду того что их местоположение неиз-
вестно, и они не знают о поданном против них иске.  Данная 
норма обходит принцип диспозитивности ввиду того, что 
сам представляемый не заявлял о защите своих прав дру-
гим лицом. Но с другой стороны данная статья реализует, 
такие основные принципы, как состязательность и принцип 
равноправия сторон. А также, права ответчика на судебную 
защиту и на получение юридической помощи, закреплен-
ные в Конституции Российской Федерации. Кроме того, с 
помощью данной статьи реализуется для истца возможность 
осуществить право на осуществление правосудия и рассмо-
трения дела в положенный законодательством срок.

Назначение судом адвоката ответчику способствует бо-
лее быстрому и всестороннему исследованию фактических 
обстоятельств по делу, так как адвокат ответчика может ука-
зать на те значимые обстоятельства дела в пользу ответчика, 
которые может пропустить суд. 

Статья 50 ГПК РФ позволяет рассмотреть дело с участи-
ем двух сторон, которые находятся в состязательной позиции 
к друг другу (представляют доказательства суду, задают во-
просы друг другу). Данный факт способствует сохранению 
равновесия между тяжущимися сторонами, которого не 
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было бы, если бы у ответчика не имелось представителя, а 
также способствует помощи реализации принципа объек-
тивной истины. Даже несмотря на то, что многие научные 
умы считают, что данный принцип невозможно осуществить 
в судебном процессе, участие адвоката со стороны ответчика, 
который в силу объективных причин не может участвовать 
в процессе, позволяет суду наиболее приблизиться к реали-
зации данного принципа. А принцип объективной истины 
помогает суду реализовать суду цель гражданского процесса 
– правильное и своевременное разрешение гражданских дел.

Помимо осуществления судом принципа объективной 
истины остается открытым вопрос касательно реализации 
принципа состязательности и равноправия сторон со сторо-
ны истца при применении ст. 50 ГПК РФ. Васьковский Е. В. 
придерживался мнения, что принцип состязательности сто-
рон неразделим с позицией, что стороны должны находится 
в равных позициях профессиональной защиты. К примеру, 
если одну из сторон представляет человек с высшим юри-
дическим образованием, а другую сторону человек не знаю-
щий грамоты, то о никаком равенстве сторон не может идти 
и речи3. Из вышесказанного вытекает следующий вопрос: не 
будет ли нарушен принцип состязательности и равноправия 
сторон, если судом будет назначен адвокат для ответчика? 
Ведь истец может выступать в суде без помощи профессио-
нального представителя, что в свою очередь, может снизить 
его шансы на решение суда в его пользу.

Но даже в этом случае, законодатель решил сохранить 
равновесие касательно равноправия сторон, ограничив пере-
чень полномочий представителя по назначению суда. Со-
гласно принципу диспозитивности, судебный процесс на-
чинается с момента подачи иска истцом. У него есть время 
и возможность ознакомиться с нормативно-правовой базой 
по своему спору самостоятельно либо с помощью челове-
ка, обладающего профессиональными знаниями в области 
юриспруденции, также собрать доказательства и выработать 
выигрышную и наиболее удачную позицию по делу. Со сто-
роны ответчика, который не знает о начавшемся судебном 
процессе, подготовка к судебному делу представляет собой 
более сложную задачу.  Назначение судом представителя от-
ветчику осуществляет равноправие между тяжущимися сто-
ронами.  

Возникает вопрос о полной реализации принципа со-
стязательности при применении статьи 50 ГПК РФ, так как 
представитель не имеет никакой связи со своим представля-
емым. Из-за чего, усложняется выработка правовой позиции 
по делу и сбора доказательственной базы. 

Данную ситуацию, изменить невозможно. Принцип 
состязательности при применении ст. 50 ГПК РФ все равно 
будет страдать. Но на данный момент, это является лучшим 
решением для уравнивания сторон в процессе, пусть и не в 
полной мере. 

Единственным основанием, закрепленным в законе, 
применения ст. 50 ГПК РФ является неизвестность место жи-
тельства ответчика и отсутствие у ответчика представителя. 
При этом, допускаются и иные случаи, указанные в законе. 

Рассмотрим основания применения ст. 50 ГПК РФ более 
детально. Основаниями применения данной статьи являются 
такие юридические факты как:

1. факт неизвестности места жительства ответчика
2. факт отсутствия у ответчика представителя
3. согласие конкретного адвоката защищать интересы 

ответчика
4. определение суда о назначении адвоката [3, с. 40].
Что же представляют собой юридические факты? К чис-

лу юридических фактов относят события объективной дей-
ствительности (буран, наводнение и т.д.) и факты-действия 

3	 Васьковский	Е.	В.	Учебник	гражданского	процесса.	М.:	Зерцало,	
2003.	//	Справочная	правовая	система	«Гарант».

индивидуумов (подача иска, заключения договора). Помимо 
этого, некоторые авторы выделяют факты-состояния явле-
ний действительности (отсутствие стороны в процессе, бо-
лезнь). Факты-состояния не всегда являются юридическими 
фактами. Юридическими они становятся, в том случае, если 
имеют значение для наступления тех или иных последствий, 
указанных в законодательстве4.

Подведя итог вышесказанному, неизвестность места жи-
тельства ответчика можно отнести к фактам-состояния. За-
конодатель связал неизвестность места жительства ответчика 
с назначением ему представителя судом. 

Рассмотрим каждый факт по отдельности и спорные во-
просы, связанные с ним.

1. Такой автор, как Бортникова Н. А. придерживается 
точки зрения, что факт неизвестности места жительства от-
ветчика не является основанием возникновения представи-
тельства по назначению суда. По мнению Бортниковой Н. А. 
мотивированное определение суда о назначении представи-
теля является фактом, влекущим назначение представителя 
ответчику. Данная позиция представляется не совсем верной, 
так как суд должен удостовериться, что место жительство от-
ветчика неизвестно. В данном случае, один факт вытекает из 
другого. Нет никакого смысла назначать ответчику предста-
вителя, если известно местонахождение ответчика, и он зна-
ет о процессе. В ст. 50 ГПК РФ закреплено, что суд назначает 
представителя при неизвестности места жительства ответчи-
ка. Факт неизвестности места жительства ответчика входит в 
гипотезу данной нормы, как и факт отсутствия у него пред-
ставителя. Гипотезой является часть правовой нормы, кото-
рая содержит в себе условия применения ее. В свою очередь, 
законодатель точно указал в ст. 50 ГПК РФ на данный юриди-
ческий факт, как на один из фактов для возникновения пред-
ставительства по назначению суда. 

Вызывают не малое количество споров у авторов обязан-
ность истца доказывать неизвестность места жительства от-
ветчика при подаче им искового заявления. По мнению Та-
бак И. А. вышеуказанная обязанность полностью лежит на 
истце, согласно принципу состязательности (принцип состя-
зательности включает в себя распоряжение доказательства-
ми). Если истец в своем иске ссылается на то, что место жи-
тельство ответчика неизвестно, то обязанность доказывания 
данного факта лежит на нем [4, с. 180]. В свою очередь, Кази-
ханова С. С. придерживается другой точки зрения. Данный 
автор ссылается на Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 
152-ФЗ «О персональных данных», который значительно су-
зил доступ граждан к источникам информации (в том числе, 
доступ к информации места жительства). Даже если истец 
подаст заявление в миграционные службы о предоставлении 
информации о месте проживания ответчика, он получит от-
рицательный ответ. Судом сам факт неизвестности места жи-
тельства ответчика выясняется уже после подачи заявления 
истцом. 

Данная точка зрения имеет место быть, так как обязан-
ность истца предоставлять сведения о неизвестности места 
жительства ответчика является перекладыванием ответствен-
ности с суда на истца касательно поиска информации о ме-
стонахождении ответчика. Так как, на суде лежит определен-
ное обязательство по уведомлению участников процесса о 
назначении судебного заседания, он должен предпринять все 
возможные попытки уведомить ответчика по делу. (отпра-
вить извещение по почте либо запросы о местонахождении 
ответчика в компетентные органы и т.д.) Плюс ко всему, суд 
имеет гораздо больше полномочий для получения информа-
ции о местонахождении ответчика, нежели истец. 

4	 Чеговадзе	Л.	А.,	Рябов	А.	Е.,	Юридические	факты:	события,	дей-
ствия,	 состояния	 //	 Правосудие	 в	 Поволжье.	 Январь-февраль	
2004.	//	Справочная	правовая	система	«Гарант».
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Если бы данная обязанность полностью лежала на 
истце, то он мог бы вполне злоупотребить данным правом 
(предоставить неверную информацию). Суд может не огра-
ничиваться одними запросами в УФМС, помимо этого он 
может получать выписки из домовых книг, рапорты участко-
вых полицейских, также отправлять запросы в управляющие 
компании для предоставления информации об оплате ответ-
чиком услуг ЖКХ, в органы внутренних дел для получения 
сведений, не находится ли лицо в розыске. 

В случае если, вышеуказанные попытки найти ответчика 
не увенчаются успехом, то в этом случае суд назначает пред-
ставителя ответчику, согласно ст. 50 ГПК РФ. 

2. Помимо вышерассмотренного факта неизвестности 
местонахождения ответчика, судом нужно установить такой 
факт как отсутствие представителя у ответчика.   Для этого, 
суд должен определить есть ли у данного ответчика законные 
представитель, опекун либо доверительный управляющий 
имуществом. 

3. Следом, после установления судом вышеуказанных 
фактов, выносится определение о назначении адвоката. Дан-
ное определение, суд должен отправить в надлежащее адво-
катское образование, согласно п. 19 Постановления Пленума 
Верховного Суда РФ «О подготовке гражданских дел к судеб-
ному разбирательству»5.

По мнению Шакирьянова Р. В. суд должен выносить вы-
шеуказанное определение во время принятия заявления к 
производству, так как за этим следует этап подготовки дела 
к судебному разбирательству, во время которого представи-
тель ответчика уже может совершать какие-либо процессу-
альные действия, как и истец, либо его представитель6. Ка-
зиханова С. С. не разделяет данного мнения, в связи с тем, 
что суд не обладает полнотой информации и достаточным 
количеством сведений, которые служат основанием для на-
значения ответчику представителя [3, с. 95]. Ведь истец мо-
жет умышленно утаить сведения о местоположении ответчи-
ка, преследуя цель ограничить вторую сторону в ее правах 
на защиту. Учитывая данный факт, назначать представителя 
ответчику, основываясь только лишь на сведения истца, яв-
ляется как минимум нецелесообразным. Так или иначе, на-
значение представителя судом должно быть оправданным 
решением.

Помимо вышеуказанных спорных вопросов, суды часто 
выносят определение о назначении представителя без моти-
вировочной части: не указывая те обстоятельства, на осно-
вании которых было принято решение назначать адвоката 
лицу, место жительства которого неизвестно [4, с. 183]. Дан-
ная практика имеет негативный окрас, в связи с тем, что суд 
должен всегда выносить обоснованные судебные акты: будь 
то решения суда, либо определения. 

На практике суды часто выносят протокольные опреде-
ления о назначении представителя ответчику, прям во время 
судебного заседания7. Данная тенденция противоречит зако-
нодательству, а точнее п. 19 Постановления Пленума Верхов-
ного суда от 24 июля 2008 г. № 11. Данный пункт гласит о том, 
что суд должен направить определение в соответствующее 
адвокатское образование. В связи с тем, что судьи выносят 
протокольное определение – отправка его в адвокатское об-

5	 Постановление	 Пленума	 Верховного	 Суда	 Российской	 Федера-
ции	от	24	июня	2008	г.	№	11	г.	Москва	«О	подготовке	граждан-
ских	дел	к	судебному	разбирательству».	 [Электронный	ресурс].	
–	Режим	доступа:	https://rg.ru/2008/07/02/sud-dok.html.

6	 Шакирьянов	 Р.	 В.	Применение	 нормы	 ГПК	 РФ	 об	 участии	 на-
значаемых	судом	адвокатов	при	рассмотрении	гражданских	дел.	
Адвокат.	 2006.	 Апрель	№	 4.	 //	 Справочная	 правовая	 система	
«Гарант».

7	 Решение	Родниковского	районного	суда	от	26	ноября	2020	г.	по	
делу	№	2-407/2020;	Решение	Ржевского	 городского	 суда	от	29	
июля	 2020	 г.	 по	 делу	№	 2-554/2020;	 Решение	 Родниковского	
районного	суда	от	10	сентября	2020	г.	по	делу	№	2-274/2020.

разование не представляется возможным. Невзирая на что 
в Пленуме Верховного Суда указана обязательная отправка 
определения, практика складывается не совсем верным спо-
собом.

Для избежание расхождения практики и законодатель-
ства, было бы верным дополнить статью 50 ГПК РФ обязанно-
стью суда по отправке определения о назначении адвоката в 
соответствующее адвокатское образование. 

4. Существуют различные точки зрения касательно 
факта согласия конкретного адвоката защищать интересы 
ответчика. В определении о назначении адвоката ответчи-
ку не указывается информация о конкретном адвокате. Су-
ществует точка зрения, что согласие адвоката представлять 
интересы ответчика не является одним из фактов основания 
возникновения представительства по назначению суда, так 
как в определении указывается адвокатское образование, а 
не конкретный адвокат. Противоположной точки зрения 
придерживается Казиханова С. С., которая основывается на 
том, что суд вступает в процессуальные правоотношения не 
с адвокатским образованием, а с адвокатом, участвующим 
в деле. На основании определения о назначении адвоката, 
невозможно определить какой именно адвокат будет пред-
ставлять интересы ответчика. Только после согласия адвоката 
представлять интересы ответчика, он получает ордер на за-
щиту ответчика в суде [3, с. 42]. Данная точка зрения пред-
ставляется более верной, в связи с тем, что в ст. 50 ГПК РФ 
не указан порядок назначения адвоката ответчику. Исходя из 
вышеуказанного, применяется практика по аналогии с уго-
ловным процессом, где назначаемый адвокат выражает свое 
согласие на представление интересов в суде. Если же опре-
деленный адвокат, решит не давать свое согласие на защиту 
ответчика в суде, то по логическому умозаключению, защита 
ответчика определенным адвокатом произведена не будет. 

При назначении судом адвоката на практике случают-
ся спорные ситуации связанные с неизвестностью места жи-
тельства ответчика. 

Для начала рассмотрим случай, когда лицо снялось с ре-
гистрационного учета и нигде больше не регистрационный 
учет не встало. Часто суды не назначают представителя ответ-
чику, в случае, когда суд не располагает информацией о но-
вом месте жительства ответчика, а по старому адресу гражда-
нин снят с учета. Позиция судей такова, что если гражданин 
снялся с регистрационного учета, он должен встать на новый 
регистрационный учет либо оставить данные о своем следую-
щем местожительстве, так как ответственность за получение 
повесток и т.д. лежит полностью на нем. Если он не выполня-
ет данное обязательство, то берет на себя ответственность за 
наступление неблагоприятных последствий, в виде того, что 
лишается возможности отстаивать свои интересы в судебном 
заседании. Но наравне с этим существует судебная практика, 
когда суды назначают представителя лицу, которое нигде не 
зарегистрировано. 

Приведем пример из практики, АО «Группа Ренессанс 
Страхование» обратилось в суд с иском к Биктимирову Д. В. 
о взыскании убытков в порядке регрессивных требований. 
Ответчик на судебное заседание не явился. Согласно сведени-
ям, представленным сотрудником отдела адресно-справоч-
ной работы УВМ ГУ МВД России по Челябинской области, 
Биктимиров Д. В. был зарегистрирован по месту жительства, 
но снят с учета в связи с переездом. По адресу, указанному 
в исковом заявлении, не проживает, а также по адресу, ука-
занному в адресной справке, судебною корреспонденцию не 
получает, местонахождение неизвестно. Суд назначил пред-
ставителя ответчику, согласно ст. 50 ГПК РФ8.

Проанализировав решение суда, можно заметить, что 
суд предпринял попытки известить сторону ответчика о су-

8	 Решение	Тракторозаводского	районного	суда	г.	Челябинск	от	21	
июля	2020	г.	по	делу	№	2-2501/2020.
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дебном заседании, отправив запрос в УВМ ГУ МВД России по 
Челябинской области. Были ли отправлены другие запросы 
для нахождения местожительства ответчика – в решении ука-
зано не было, также неизвестно, были ли попытки уведомить 
ответчика по телефону. Согласно Федеральному Закону РФ 
«О праве граждан Российской Федерации на свободу пере-
движения, выбор места пребывания и жительства в пределах 
Российской Федерации» регистрация по месту жительства 
или отсутствие регистрации не является основанием огра-
ничения либо условием реализации прав и свобод граждан, 
установленных Конституцией Российской Федерации9.

Естественно, если у гражданина отсутствует регистра-
ция, это не является основанием для отказа в предоставлении 
ему таких конституционных прав, как право на судебную за-
щиту либо профессиональную защиту. К тому же, суд имеет 
все возможности для поиска местонахождения стороны по 
делу.

Также, существует такой спорный момент в судебной 
практике при применении ст. 50 ГПК РФ, когда суд распола-
гает сведениями о месте регистрации ответчика, но фактиче-
ское место проживания его неизвестно. К примеру, ответчик 
находится в длительной командировке либо в отъезде и не 
знает, а также не имеет возможности узнать о судебном деле, 
где он является одной из сторон.

Истец обратился в суд с иском к ответчику в связи с тем, 
что в квартире, принадлежащей истцу на праве собственно-
сти, зарегистрирован ответчик, которая не проживает в ней 
длительное время, не несет бремя содержания этого имуще-
ства и не является членом семьи истца. Ответчик на судебном 
заседании не присутствовал, о времени и месте судебного 
заседания был извещен. Настоящее место жительства ответ-
чика неизвестно, иное место проживание или нахождения 
ответчика судом не установлено. Суд назначил адвоката от-
ветчику согласно ст. 50 ГПК РФ10.

Суд располагал информацией о месте регистрации от-
ветчика, но уведомить его не смог, в связи с тем, что ответчик 
не проживает по месту регистрации. Суд поступил верно, 
назначив представителя ответчику. Лицу, которое не знает и 
не имеет возможности узнать, в силу объективных причин, 
о времени и месте судебного заседания, должен назначаться 
представитель, согласно ст. 50 ГПК РФ.

Третьим случаем, встречающимся на практике, явля-
ется, когда у лица есть регистрация, но фактическое место 
проживания его неизвестно, ввиду того, что он недобросо-
вестным образом. 

Ответчик на момент подачи иска находился в розыске в 
связи с уклонением от уплаты алиментов. скрывается от ка-
кой-либо правовой ответственности (лицо находится в уго-
ловном розыске, либо скрывается от уплаты алиментов). 

К примеру, истец подал иск в суд, в котором просил 
признать ответчика утратившим право пользования жилым 
помещением. Мовкалова Н. П. являлась собственником жи-
лого помещения, где был зарегистрирован её бывший супруг 
Арепьев Е. В., а точнее ответчик. Брак между сторонами был 
расторгнут. На основании договора установлении долей и 
купли-продажи квартиры ответчик должен был сняться с ре-
гистрационного учета. 

Ответчик отсутствовал на судебном заседании, место его 
фактического проживания истцу известно не было. Судом 
были отправлены различные запросы в соответствующие ор-

9	 Федеральный	 Закон	 РФ	 от	 25.06.1993	 №	 5242-1	 (ред.	 от	
01.04.2019)	«О	праве	граждан	Российской	Федерации	на	свободу	
передвижения,	выбор	места	пребывания	и	жительства	в	преде-
лах	Российской	Федерации».	[Электронный	ресурс].	–	Режим	до-
ступа:	http://pravo.gov.ru/

10	 Решение	Родниковского	районного	суда	от	26	ноября	2020	г.	по	
делу	№	2-407/2020.

ганы, но безрезультативно. Суд назначил данному ответчику 
представителя, согласно ст. 50 ГПК РФ11.

Если суд назначает представителя ответчику, он не дол-
жен забывать о презумпции «добросовестного отсутствия» 
ответчика [5]. Если ответчик умышленно скрывается от пра-
восудия, либо меняет свое место жительство узнав о начатом 
судебном процессе против него, то в этом случае возникает 
вопрос о его добросовестности, что влечет за собой вопрос о 
том, нуждается ли данный ответчик в профессиональной за-
щите своих прав в суде. 

Зная информацию о том, что ответчик умышленно 
уклоняется и скрывается от уплаты налогов, суд назначил 
ему представителя. Но ответчик умышленно скрывался от 
гражданско-правовой, а возможно и уголовной ответствен-
ности, о добросовестности тут не может идти и речи. 

Вывод из всего вышесказанного можно сделать такой, за-
мысел законодателя при введении статьи 50 ГПК РФ был в 
том, чтобы ответчик, место жительства которого неизвестно, 
имел возможность защиты своих прав в судебном процессе. 
Но остается множество вопросов применения данной статьи 
на практике. К примеру, нужно ли назначать представителя 
лицу, которое находится в розыске? В какой момент верно 
считать, что место жительство ответчика неизвестно: когда он 
не проживает по месту регистрации, или когда снялся с ре-
гистрационного учета? Остается надежда, что законодатель 
расширит и дополнит данную статью, так как она содейству-
ет реализации важных принципов гражданского процесса. 
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At the end of his work, the author identified some factors that influenced the state of the legal institution in question in European countries, 
including Russia. Among these factors, the author attributed excessive bureaucratization of the judicial system and the difference in un-
derstanding the essence of law.
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Принцип единоличного и коллегиального рассмотре-
ния дел в суде уже долгие годы является важной составной 
частью судебной системы многих стран современного мира. 
В юридической литературе неоднократно отмечалось, что 
коллегиальное рассмотрение дела способствует наиболее 
объективному и всестороннему исследованию судом всех 
фактических обстоятельств и юридических фактов по рас-
сматриваемому делу. Отметим, далеко не всегда судьи, вхо-
дящие в одному коллегию, приходят к единому мнению, и 
в данном случае решение принимается большинством го-
лосов. Однако в такой ситуации возникает проблема, когда 
какой-либо судья, имеющий отличное от большинства судей 
мнение не может его выразить общественности или другим 
участникам судебного разбирательства. В судебной практике 
и законодательстве ряда стран для решения этой проблемы 
появился такой инструмент как особое мнение.

Практика присоединения отдельных мнений к реше-
нию суда возникла в Верховном суде США, корни которой 

отыскиваются в британской традиции принятия решений 
по порядку. Одним из знаковых событий для американской 
юриспруденции, связанным с особым мнением одного из 
судей, является арбитражное разбирательство в Алабаме 14 
сентября 1874 года. Во время вынесения решения английский 
арбитр, не согласившийся с мнением остальных судей колле-
гии, сэр Александр Кокберн, не подписал это решение. Он 
передал объемный документ, который хотел приложить к 
протоколу. Граф Склопис, председатель трибунала, сказал, 
что это будет сделано. Однако этот документ не был прило-
жен к копии, переданной Соединенным Штатам, а был на-
печатан в «London gazett».

Для английской и американской судебной системы осо-
бое мнение является привычной чертой судебного процесса. 
Можно вспомнить особые мнения, которые американские 
юристы особенно чтят. В качестве таковых следует называть 
особое мнение судьи Холмса, а также особое мнение судьи 
Анзилотти, которое профессор Брайерли назвал «непре-
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взойдённой ценностью для американской юриспруденции». 
Отметим, что именно вследствие того, что в англо-американ-
ском праве особое место выделяется обязательной силе пре-
цедентов, английские и американские юристы находят край-
не полезными особые мнения, которые помогают определять 
является ли решение по данному делу чётко установленным 
правилом для разрешения аналогичных дел или же нет. 

Также особые мнения крайне полезны с точки зрения 
понимания того, получило ли это решение единогласное 
одобрение суда или было вынесено большинством голосов 
судей коллегии. С точки зрения американских и английских 
юристов факт несогласия может показать как то, что заклю-
чение суда представляет собой обоснованное убеждение, 
принятое с превозмоганием противоположной, но более 
слабой, позиции такого же независимого и образованного 
судьи, так и совсем обратное.

Напротив, для правовых систем континентальной право-
вой семьи особое мнение судей является чуждым явлением. 
Как справедливо отмечал господин Хадсон: «Для многих кон-
тинентальных европейских юристов особое мнение считают 
аномальным, если вообще не тем, за что предают анафеме» 
[8]. Во многих европейских странах запрет на публикацию 
или даже секретное фиксирование особых мнений подкре-
пляется именно принципом тайны совещательной комнаты, 
согласно которому обсуждение решения по делу должно 
происходить тайно, в отдельной совещательной комнате, за 
закрытыми дверями, а решение выносится, как правило, без 
оглашения мнения несогласных судей и выносится судом как 
единоличным государственным органом, осуществляющим 
правосудие. 

В зарубежной юридической литературе неоднократ-
но высказывались аргументы как в поддержку введения ин-
ститута, так и против него. Одним из весомых аргументов в 
поддержку особых мнений является сохранение независимо-
сти судей и свобода выражения их мнений. По мнению не-
которых авторов, возможность вынесения индивидуального 
заключения гарантирует внутреннюю независимость судей, 
то есть их автономию от других членов коллегии судей. Ин-
дивидуальные мнения позволяют судьям сохранять свою ин-
теллектуальную целостность, позволяя им не подписывать-
ся под решением, рассуждения и выводы которого они не 
разделяют. Как писал У.Дж. Бреннан: «С этой точки зрения 
право публиковать отдельные мнения может способствовать 
независимости судов, а также их появлению и, как следствие, 
легитимности судов в глазах общественности» [3].

Однако этим же аргументом, но с другой мотивиров-
кой, оперируют и противники особых мнений судей. Так, 
Дж. Лаффранк писал о том, что при коллегиальном при-
нятии решения голос каждого судьи остается неизвестным 
общественности, следовательно, членам коллегии не нужно 
опасаться потенциальных профессиональных последствий 
своих решений и они свободны принимать решения, руко-
водствуясь своей личной совестью [11]. Этот аргумент осо-
бенно весом, когда судьи назначаются или переназначаются 
исполнительной властью. На наш взгляд, данный аргумент 
несостоятелен, что подтверждает хотя бы тот факт, что имен-
но в США и Англии, где особые мнения являются неотъемле-
мой частью судебной системы, уровень независимости судов 
является крайне высоким. 

Другим аргументом, которым оперируют обе стороны, 
является обеспечение авторитета суда и ясности судебных 
решений. Сторонники особых мнений судей, обращаясь к 
нему, указывают на то, что авторитет суда должен основы-

ваться не на секретности, а на качестве. Как отмечала судья 
Верховного Суда США Гинзбург: «Нет ничего лучше, чем 
впечатляющее несогласие, чтобы побудить автора мнения 
большинства уточнить свое первоначальное обращение»1. 

Действительно, если несогласие тщательно составлено и 
распространено среди коллегии до принятия окончательно-
го решения, оно может заметно повысить качество судебного 
решения, заставив большинство отреагировать на аргумен-
ты несогласных. По нашему мнению, особое мнение в суде 
общей юрисдикции может повысить качество судебного ре-
шения ещё и тем, что для судей коллегии отпала бы необ-
ходимость искать консенсус, что как раз и способно обеспе-
чить обоснованность и ясность судебного решения. Отметим, 
что даже многие противники особых мнений судей нередко 
подчёркивают проблему того, что в поиске консенсуса судьи 
привносят в решение неясные и нечёткие суждения и аргу-
менты, что сильно вредит пониманию данного судебного ре-
шения [6]. 

Мы и отмечали ранее, у этого аргумента есть и иная сто-
рона. Как отмечалось в деле Brown v Board of Education, как 
только решение суда является окончательным, оно должно 
соблюдаться, независимо от причин, подтверждающих его2. 
Демонстрация наличия разногласий между судьями, кото-
рые его приняли, и причин, которые заставляют некоторых 
прийти к альтернативному выводу, может поколебать веру 
людей в судебную власть и подорвать авторитет решения и 
суда, который его принял. На наш взгляд, это действительно 
весомый аргумент, поскольку именно исполнение решения 
суда является самой сложной и непредсказуемой частью в 
первую очередь гражданского процесса. 

Разделение во мнении между судьями, принявшими 
решение, может только стимулировать должника к его не-
исполнению. Также некоторые авторы отмечают, что закре-
пление права судей на особые мнения может превратить 
правосудие в некое подобие шоу, что может выразиться в 
том, что некоторые судьи будут придерживаться особого 
мнения не из-за своей внутренней моральной потребности 
выразить свою правовую позицию, а из-за желания добиться 
огласки для себя, обрести известность, что безусловно может 
нанести серьёзный ущерб авторитету судебной системы и до-
верию к ней [12].

И третий обоюдоострый аргумент, который при долж-
ной мотивировке, можно использовать каждой из двух пози-
ций – это эффективность судопроизводства и экономические 
затраты.

Как справедливо отмечают некоторые авторы, разре-
шение судьям писать длинные, отнимающие много времени 
возражения вместо того, чтобы требовать от них сотрудниче-
ства в подготовке единого окончательного решения суда, мо-
жет значительно замедлить процесс судебного обсуждения. 
Более того, разрешение на публикацию отдельных мнений 
также имеет экономические издержки. Так, в ряде европей-
ских стран, запрещена  публикация особых мнений судьями 
судов общей юрисдикции именно из экономических сообра-
жений. Особенно актуален этот аргумент для тех стран, в ко-
торых суды должны публиковать свои решения на несколь-
ких официальных языках своего государства.

Ещё одним достаточно интересным аргументом в поль-
зу особых мнений считаем аргумент М. Политиса о том, что 
«публикация особых мнений является своего рода «предо-

1	 Ginsburg,	op.	cit.,	at	3.		
2	 Brown	v	Board	of	Education,	347	U.S.	483	(1954).	
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хранительным клапаном», дающим выхлоп чувствам про-
игравшей стороны» [14]. Так, он отмечал, что побеждённый 
истец может найти утешение в том факте, что его взгляды 
произвели впечатление на меньшинство судей и были из-
ложены в особом мнении. В данном случае проигравшая 
сторона будет уверена в том, что её аргументы не были про-
игнорированы судьями, однако в противостоянии с противо-
положными аргументами просто проиграли в борьбе. Также 
М. Политис подчёркивал то, что особое мнение – это не толь-
ко психологическое преимущество, но и возможность судьи, 
который не согласен с мнением своих коллег, выразить своё 
собственное мнение, что должно побудить суд уделять вни-
мание всем аспектам дела.

Таким образом, анализ аргументов «за» и «против» осо-
бого мнения судей, которыми оперируют представители 
юридического сообщества разных стран, не даёт однозначно-
го ответа на вопрос о том, является ли особое мнение факто-
ром, которое оказывает благоприятное развитие на развитие 
национальной судебной системы и общество, или же наобо-
рот дистабилизирует их. Полагаем, что ответ на этот вопрос 
будет всегда разным в зависимости от правопорядка, в кото-
ром этот институт будет реализовываться, а также в зависи-
мости от состояния правовой системы, политической власти 
и развития общества в конкретном государстве.

Стоит отметить, что сегодня среди представителей кон-
тинентальной системы права есть как те страны, в которых 
запрещены особые мнения судей, так и те, в которых они ча-
стично разрешены. Бельгийская судебная система основана 
на принципе секретности обсуждений, который интерпре-
тируется в Бельгии как принцип, запрещающий публика-
цию особых  мнений судей [15]. Кассационная суд Бельгии 
признал, что тайна обсуждения является принципом бель-
гийского законодательства, и подтвердил то, что судьи обя-
заны ее соблюдать. Более того, Суд постановил, что любое 
нарушение такой тайны, в том числе путем опубликования 
индивидуальных мнений судей относительно подлежащего 
принятию решения, наказуемо в соответствии со статьей 458 
Уголовного кодекса. Впрочем, в присяге, которую приносят 
бельгийские судьи, прямо не упоминается о тайне совеща-
ний, однако суды, строго следуют этому принципу: отдель-
ные мнения никогда не публикуются.

Французская судебная система придерживается прин-
ципа секретности обсуждений, который был недвусмыслен-
но истолкован как запрещающий публикацию мнений. Го-
сударственный совет Франции признал, что принцип тайны 
совещания судей является общим принципом французского 
публичного права, запрещающим даже представление ре-
шения как единогласного, поскольку это привело бы к рас-
крытию индивидуального голоса каждого из судей, участву-
ющих в обсуждении [4].

Тайна обсуждений по-прежнему закреплена законом, а 
также является частью присяги, которую судьи должны при-
нести при вступлении в должность [2]. Этот принцип являет-
ся обязательным для судей судов общей юрисдикции, кото-
рые перед вступлением в должность дают клятву сохранять 
тайну обсуждений и голосования и не высказывать публично 
свою позицию по любому вопросу, в отношении которого 
Конституционный совет обладает или может в будущем об-
ладать юрисдикцией.

Однако, как нами уже было упомянуто выше, среди 
стран континентальной правовой системы есть и те, в кото-
рых публикация особых мнений судей допускается.  Так, в 
Испании все судьи, в том числе и судьи судов общей юрис-

дикции, имеют право публиковать особое мнения. Истори-
чески сложилось так, что Испания не придерживалась тра-
диции секретности совещания судей в той же степени, что 
Франции.

Во-первых, судьи, имеющие особое мнение, могут зано-
сить его в отдельный реестр, который председатель суда хра-
нит в тайне. Практика так называемого voto reservado была 
сохранена в Гражданско-процессуальном кодексе и в Уголов-
но-процессуальном кодексе Испании. Согласно нормам ГПК 
и УПК Испании особые мнения судей, занесённые в упомя-
нутый реестр, могут быть рассекречены только в случае по-
дачи апелляции в Верховный Суд Испании.

Во-вторых, испанской судебной практике известны слу-
чаи, когда публиковались отдельные мнения. Конституция 
1978 года прямо предусматривает право судей Конституци-
онного суда Испании публиковать свои особые мнения [13]. 
Это правило, которое не было включено в первоначальный 
проект Конституции, было принято единогласно, потому 
что его посчиталось гарантией прозрачности и ограничени-
ем полномочий большинства судей. В Органическом законе 
о Конституционном суде далее уточняется, что отдельные 
мнения включают как особые, так и совпадающие мнения.

Впоследствии возможность принятия отдельных заклю-
чений была также распространена и на суды общей юрис-
дикции. В 1985 году были внесены изменения в статью 260 
Органического закона о судебной системе, которыми и было 
введено право судьей судов общей юрисдикции публиковать 
свои особые мнения [1]. Как отмечается в испанской юриди-
ческой литературе, эта реформа была вызвана практикой 
судей Конституционного Суда, а также давней традицией 
общественного несогласия [13].

Отдельные мнения обычно прилагаются к решениям, 
принимаемым по очень деликатным вопросам. По мнению 
ряда испанских ученых-юристов, использование отдельных 
мнений не повлияло на авторитет судебной системы и до-
верие к ней, хотя иногда это приводило средства массовой 
информации к «политизации» вопроса. Более того, в неко-
торых случаях отдельные мнения впоследствии становились 
мнением большинства, что приводило к изменениям в тол-
ковании закона.

В законодательстве Российской Федерации также закре-
плено право как судей Конституционного Суда, так и судей 
судов общей юрисдикции на особое мнение. В ГПК РФ это 
право закреплено в ст. 15 и в ст. 197. Так, согласно ст. 15 ГПК 
РФ « Судья, не согласный с мнением большинства, может из-
ложить в письменной форме свое особое мнение, которое 
приобщается к делу, но при объявлении принятого по делу 
решения суда не оглашается».

Однако, как отмечается и в юридической литературе, 
судьи крайне редко прибегают к данному инструменту. Пре-
жде всего это объясняется психологическим аспектом и теми 
факторами, о которых мы писали выше, а именно: подрыв 
авторитета суда, недоверие граждан судебному решению и 
т.д. Как отмечает Д. А. Басангов: «Особые мнения разрушают 
целостность судебного решения, усложняют понимание и 
размывают его обязательность, обнаруживают политические 
пристрастия судей» [16].

По мнению Н. Шиняевой, оглашение и публикация 
особых мнений судей нарушают тайну совещательной 
комнаты тем, что обнародуют общественности детали дис-
куссии и тонкостей дела [17]. В результате можно сделать 
вывод о том, что, несмотря на законодательное дозволение 
судьям судов общей юрисдикции прикладывать свои осо-



190

Евразийский юридический журнал № 12 (175) 2022

бые мнения к судебным решениям, российская судебная 
практика и юридическая доктрина относятся с недовери-
ем с данному институту, что подтверждает некое зароды-
шевое состояние института особого мнения в российской 
судебной системе.

Таким образом, анализ законодательного дозволения 
особых мнений судей в странах континентальной правовой 
системы показал, что во многих из них законодатель запре-
щает публикацию особых мнений, а в ряде случаев и само 
их существование. На наш взгляд, подобный подход объяс-
няется даже не какой-то правовой традицией или разницей 
в принципе формировании права по сравнению со странами 
англо-саксонской правовой семьи. Прежде всего это объясня-
ется крайней бюрократизацией структуры судебной системы 
и несколько прямолинейными представлениями о сущности 
права.

Не стоит отрицать тот факт, что по сравнению с судьёй в 
стране англо-саксонской правовой системы типичный судья 
в стране континентальной системы права ощущает себя ско-
рее как публичное должностное лицо, часть государственно-
го механизма, а не как толкователь закона, который наделён 
независимостью и имеет свою индивидуальность по сравне-
нию с другими органами управления.

Л. Жезе описывал французскую судебную систему как 
«одну из многих государственных служб, где судьи распре-
деляют товары правосудия точно так же, как организация 
общественного обслуживания распределяет электричество» 
[9]. Так, он отмечал и то, что различие между вынесением су-
дебных решений и административной деятельностью стано-
вится всё менее очевидной. Закон – вот чем занимаются госу-
дарственные должностные лица. Задача судьи – оценить этот 
закон с позиции права, вывести его собственную правовую 
оценку и сформулировать правило, которое он может при-
менять, а не в том, чтобы просто выбирать норму из большо-
го арсенала норм и просто применять эту норму к фактам. 
Деятельность судьи ни в коем случае не должна сводиться к 
чему-то подобному, что делает административный служа-
щий. На этой позиции и стоит американское и английское 
юридическое сообщество [5]. Как отмечал Д. Гаггенхайм: 
«важно признание того, что судебные институты являются 
независимыми правовыми явлениями, а не просто учрежде-
ниями для механического применения материального пра-
ва» [10].

Закон – это живое существо. Наиболее полная и верная 
оценка направления его развития возможна только в усло-
виях независимости судебной системы и выполнения судом 
тех задач, которые перед ним ставит право и общество, а не 
государство. Развитие права напрямую зависит от развития 
судебной практики, от понимания реального состояния и 
состава судебного решения, понимания спора, который мог 
возникнуть между судьями при его вынесении. Безусловно, 
особое мнение является тем инструментом, который спо-
собен помогать развитию права и достижению правосуди-
ем его истинных целей. Мы признаём тот факт, что многие 
правовые системы не способны его воспринять в качестве 
важной составляющей судопроизводства в силу различных 
административных и политических факторов. Однако, на 
наш взгляд, допущение особого мнения судей в какой-либо 
форме, пусть даже путём тайного оглашения только участни-
кам конкретного судебного процесса или путём занесения в 
секретный реестр, способно оказать положительное влияние 
на развитие национальной судебной системы, в том числе и 
российской. 
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Герман Е. С.

Казалось бы, мы только что пережили и преодоле-
ли стресс пандемии, которая бросила множество вызовов 
трудовому законодательству. Но тут последовал новый 
удар. Санкции, уход иностранных компаний, приостанов-
ка деятельности бизнеса, повышение ключевой ставки, 
инфляция – все это, и многое другое, безусловно, затра-
гивает трудовые правоотношения и требует гибкого под-
хода законодателя, которому приходится учитывать инте-
ресы и нужды как бизнеса, так и наемных работников. По 
состоянию на начало сентября 2022 года 34 % крупнейших 
иностранных компаний, работавших в России, ограничи-
ли деятельность в стране, 15 % решили покинуть ее через 
передачу новому собственнику российского подразделе-
ния и 7 % заявили о полном уходе с отечественного рынка 

без продажи бизнеса1. В иностранном бизнесе или смеж-
ных областях в России занято до 8 млн человек. Иностран-
ный бизнес напрямую формирует 2 млн рабочих мест в 
российской экономике, а еще 4-6 млн граждан связаны с 
ним косвенно. В компаниях, которые приостановили или 
каким-либо образом ограничили деятельность на россий-
ском рынке после начала конфликта на Украине и ввода 
западных санкций, занято до 350 тыс. россиян2.

1	 Об	 этом	 говорится	 в	исследовании	Центра	 стратегических	раз-
работок	«Картина	иностранного	бизнеса	в	но	вых	экономических	
условиях»	(от	имени	России	функции	учредителя	в	нем	исполня-
ет	Минэкономразвития).	–	 [	Электронный	ресурс].	–	Режим	до-
ступа:	https://www.rbc.ru/economics/07/10/2022/633e94809a794
75aa5d84f00.

2	 Там	же.

Ломакина И. Г.
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Пару лет назад мы вынужденно научились действо-
вать оперативно в отсутствие четких механизмов регули-
рования целого ряда вопросов. На сегодня можно уве-
ренно сказать, что такие механизмы есть – вопрос, как их 
использовать во благо и с минимальными потерями и ри-
сками как для бизнеса, так и для работников.

Какие механизмы используют компании, уходящие 
с российского рынка или приостанавливающие свою де-
ятельность в России? Как они увольняют работников? 
Какие способы оптимизирования расходов на офис или 
заработную плату применяют? Различные варианты, ис-
пользуемые для оформления приостановления деятель-
ности компаний, отчетливо показывают нам, насколько 
актуальны на сегодняшний день положения Трудового 
кодекса РФ, закрепляющие процедуры проведения со-
кращений, ликвидации, простоев, иных способов выхода 
работодателя из непростой ситуации. Как показало ис-
следование Ассоциации европейского бизнеса, около 40 
% работающих в России зарубежных организаций, начи-
ная с лета, уже приняли ряд негативных HR-мер по от-
ношению к персоналу. Так, 17 % компаний отправили 
персонал в отпуск, 9 % вывели работников в простой, 8 % 
сократили зарплаты, а 5 % провели частичные сокраще-
ния. Порядка 60 % организаций также заявили о среднем 
или высоком риске закрытия бизнеса в ближайшей пер-
спективе3.

При этом, безусловно, вполне ожидаема реакция за-
конодателя на кризис: им вводятся и закрепляются осо-
бенности регулирования трудовых отношений в ограни-
ченный датами период времени (на 2022 год), а также 
дополнительные меры поддержки, помогающие мини-
мизировать неизбежные риски, не нарушить права работ-
ников, позволяющие последним самостоятельно решать 
на что соглашаться из предлагаемых работодателями ва-
риантов.

 На текущий момент законодатель вносит достаточ-
но неординарные предложения, «корректировки» дей-
ствующего законодательства. Во-первых, бросающееся в 
глаза, после февральских событий практически «безгра-
ничное» расширение полномочий исполнительным орга-
нам власти на 2022 год, в связи с чем Правительство РФ 
можно назвать «всемогущим» в сфере трудового права. 
Так, Правительство устанавливает «правила игры» в дан-
ной сфере независимо от федерального законодательства 
как в части регулирования трудовых отношений и непо-
средственно к ним примыкающих, так и в области, на-
пример, содействия занятости, трудоустройства граждан, 
может вводить особенности проведения проверок, иных 
контрольных мероприятий в отношении работодателя. 
В частности, постановление Правительства РФ № 511 от 
30.03.22 «Об особенностях правового регулирования тру-
довых отношений и иных непосредственно связанных 
с ними отношений в 2022 году» устанавливает порядок 
временного перевода работника к другому работодателю. 

3	 [Электронный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:https://www.rbc.ru/ec
onomics/10/06/2022/62a0b1cc9a794715859efe59?from=article_
body.

Содержание постановления вызывает скорее больше во-
просов, чем ответов на злободневные проблемы работо-
дателей, и, по всей видимости, вряд ли большинство из 
них воспользуется описанным в постановлении механиз-
мом.

Наибольшую проблему в настоящее время, по мне-
нию авторов, представляет процедура «ухода» компании-
работодателя с российского рынка. Понятно, что это рас-
тянутый во времени процесс. Какой алгоритм действий 
использует работодатель, заявивший об уходе из России 
или приостановлении своей деятельности, имея при этом 
нередко многотысячные трудовые коллективы? Эти меха-
низмы связаны, как правило, с увольнением работников, 
либо с оптимизацией расходов, и соответственно, требу-
ют компетентных знаний, как это правильно оформить в 
соответствии с российским трудовым законодательством. 
Самый «прозрачный», на взгляд авторов, механизм – это 
ликвидация юрлица, т.е. увольнение работников в связи 
с ликвидацией. Далее следует назвать сокращение чис-
ленности или штата, активно применяется соглашение 
сторон о прекращении трудовых отношений. Как один из 
более перспективных и влекущих наименьший уровень 
социальной напряженности вариант – смена собственни-
ка компании, заявившей об уходе с российского рынка, 
когда иностранный бизнес продает или передает свои ак-
тивы российским инвесторам. 

Решение о ликвидации принимает собственник – 
классическая норма гражданского законодательства. В ре-
зультате принятого решения о ликвидации увольнению 
подлежат все сотрудники компании, даже те категории, 
которых законодатель традиционно «опекает» в повы-
шенном объеме при увольнении по другим основаниям. 
При этом как способ максимально доступной защиты для 
работников, закон требует от работодателя безукориз-
ненного соблюдения процедуры ликвидации, а, следова-
тельно, и увольнения работников. 

В течение текущего года большую популярность 
получил термин «релокация» (от англ. relocation). При-
менительно к трудовым отношениям под релокацией 
предлагается понимать перемещение одного или группы 
специалистов в другой регион или даже страну с целью 
продолжения исполнения своих трудовых функций4. Та-
кой вариант является самым оптимальным для органи-
зации, испытывающей дефицит кадров в одном из своих 
филиалов и избыток в другом. В действующем трудовом 
законодательстве такое понятие отсутствует. Тем не ме-
нее, на практике наиболее актуальными и востребован-
ными, как представляется, следует назвать три варианта 
релокации сотрудников: 

– увольнение работника и прием уже в иностранную 
компанию;

– направление работника в командировку за пределы 
Российской Федерации; и наконец, 

– оформление трудового договора о дистанционной 
работе.

4	 [Электронный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 https://rb.ru/opinion/
business-ideas-2022.
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Самым «урегулированным» среди названных вариан-
тов поведения работодателя можно назвать дистанцион-
ную работу. Но использование ее в качестве релокации 
не однозначно трактуется на практике, в том числе уже 
и судебной. Нет достаточной убедительности и последо-
вательности в высказывании различных позиций, в том 
числе, в разъясняющих письмах Минтруда РФ. Многие 
специалисты в области трудового права подчеркивают, 
высказывая собственное мнение, что каких-либо нераз-
решимых проблем, на которые уповает Минтруда, нет. 
Нет преград к оформлению трудового договора именно о 
дистанционной работе, зная заранее, что выполнять свои 
трудовые функции данный работник будет за пределами 
нашей страны. 

Более «ущербным» для работодателя по сравнению 
с предыдущим, выглядит такой вариант релокации как 
направление работника в командировку. Работодателю 
в этом случае приходится возмещать работнику много-
численные расходы, предусмотренные Трудовым кодек-
сом РФ. При этом работнику необходимо предоставить 
целый «релокационный пакет» – компенсация расходов, 
которые несет сотрудник при территориальной сме-
не работы (ст. 168.1 ТК РФ), включающий в себя оплату 
транспортных расходов на собственный переезд, а также 
членов его семьи (ст. 169 ТК РФ). Сюда же могут быть от-
несены расходы на наем жилого помещения для их про-
живания. Размеры и порядок возмещения затрат могут 
быть установлены коллективным договором, действую-
щим в компании, иным нормативным актом компании 
либо непосредственно трудовым договором, либо иными 
нормативными документам Российской Федерации.

Не менее «популярным» в течение непродолжитель-
ного времени (в частности, при объявлении в сентябре 
текущего года частичной мобилизации) стал другой вид 
релокации – увольнение работника из компании в Рос-
сии и прием его в ту же, но уже иностранную компанию 
за рубежом. Профессор Финансового университета при 
Правительстве РФ Александр Сафонов уверен: «Риски 
для рынка труда, связанные с поведением международ-
ных компаний, еще реализовались не в полной мере. В 
ближайшей перспективе мы все равно увидим продол-
жающееся влияние от ухода или уменьшения объема де-
ятельности зарубежных компаний. Будут и сокращения 
рабочих мест, и попытки вывезти лучших специалистов 
за границу»5. Наиболее популярными направлениями 
релокации работников стали ОАЭ, Кипр, Турция, Гер-
мания, Грузия, Армения, Беларусь. Но и в этом случае 
необходимо учесть абсолютно очевидные «минусы» ис-
пользования данного варианта. Безусловно, если достиг-
нуто соглашение, устраивающее обе стороны трудового 
договора, каких-либо дополнительных проблем такая 
«передислокация» повлечь не должна. Но в каждом кон-
кретном случае придется тщательно просматривать и 
учитывать, каковы правила, традиции, законодательство 
о трудоустройстве иностранных граждан страны релока-

5	 [Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	https://www.rbc.ru/eco
nomics/07/10/2022/633e94809a79475aa5d84f00.

ции, какова политика страны в целом в отношении воз-
можности найма иностранных лиц, требования к работе в 
самой компании, требования к иностранным работникам, 
процедура их официального оформления, въезд в страну, 
правомерность пребывания или проживания, необходи-
мость открытия банковских счетов для физических лиц, 
налогообложение и т.п. Следует помнить и понимать, что 
для каждой юрисдикции есть свои особенности.

В целом следует отметить, чем лояльнее и макси-
мально уважительно стороны трудового договора позво-
лят себе относиться к контрагенту, объективно взвешивая 
предлагаемые варианты дальнейшего сосуществования, 
тем эффективнее реализуется цель исключения или ми-
нимизации рисков, которым подвергаются как работни-
ки, так и компании-работодатели в ситуации одинаково 
сложной для них. Остается надеяться на благоразумие и 
терпимость, которые помогут пережить непростые вре-
мена с наименьшими потерями для участников трудовых 
отношений, и без того характеризующихся, без дополни-
тельных осложнений, повышенной социальной напря-
женностью.
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Социально-экономические изменения, которые про-
исходят в России и в остальном мире в последнее время за-
хватывают все больше сфер общественной жизни. В таких 
условиях важно помнить, что одним из основных демокра-
тических принципов построения жизни является активное 
участие граждан в управлении общественными процессами. 

Право на объединение, в том числе на создание профес-
сиональных союзов для защиты своих интересов установлено 
статьей 30 Конституции РФ.

Правовые основы деятельности профсоюзов уста-
новлены в ФЗ «О профессиональных союзах, их правах 
и гарантиях деятельности» (далее – Закон «О профсо-
юзах»). В данном нормативном акте закреплено и ле-
гальное определение профессиональных союзов – «это 
добровольное общественное объединение граждан, свя-
занных общими производственными, профессиональны-
ми интересами по роду их деятельности, создаваемое в 
целях представительства и защиты их социально-трудо-
вых прав и интересов». Кроме того, защитная функция 
профсоюзов закреплена и в главе 58 Трудового Кодек-
са РФ. Исходя из данных положений, следует вывод, что 
функции защиты прав и интересов работников в сфере 
труда, представительство их интересов являются основ-
ными законодательно закрепленными функциями про-
фессиональных союзов в РФ.

Между тем, безусловно стоит отметить, что роль про-
фсоюзов начала стремительно меняться после распада СССР 
и принятия новой Конституции в 1993 году, затем и Трудово-
го кодекса в 2001 году.

Ранее роль профсоюзов была заметно шире, так, напри-
мер, они могли участвовать в управлении государственными 
и общественными делами, в решениях политических, куль-
турных и иных вопросов. Согласно новопринятым же норма-

тивным актам, функции профессиональных союзов начали 
сводить к «защите своих интересов».

В настоящее время законодательно не закреплена клас-
сификация функций профессиональных союзов в РФ. Пред-
ставляется, что можно разделить направления деятельности 
профсоюзов следующим образом:

– направленные на защиту прав и интересов граждан;
– направленные на защиту прав и интересов членов про-

фсоюзов;
– функции представительства и сотрудничества [1].
Не трудно догадаться, что защитная функция является ос-

новной для профсоюзов при реализации их деятельности. Ко-
нечным результатом этой функции должно быть восстановление 
нарушенных законных социально-трудовых прав и интересов ра-
ботников, а также профилактика таких нарушений в будущем. 

Как уже упоминалось, за последние годы профессио-
нальные союзы утратили большое количество своих прав, что 
повлекло снижение эффективности в реализации защитной 
функции и, как следствие, значительно уменьшилось коли-
чество граждан, вступающих в профсоюз. Так, согласно ре-
крутинговому агентству Superjob.ru, на момент начала 2022 г. 
членами профсоюзов являются лишь 5 % работающих граж-
дан. Еще 39 % когда-то состояли в профсоюзах ранее и 56 %, 
которые никогда не состояли в профсоюзных организациях 
[4]. В таких условиях профсоюзам банально становится некого 
защищать.

В науке деятельность профсоюзов по реализации ими 
защитной функции рассматривается в узком и широком 
смыслах. В широком смысле она заключается в выявлении 
и формировании интересов членов профсоюзов, в обеспече-
нии реализации этих прав и интересов. В узком же смысле 
подразумевается деятельность по предупреждению наруше-
ний и восстановлению трудовых прав работников. 
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Такая функция профсоюзов как правотворчество также 
стала очень ограничена. На данный момент она сведена к уча-
стию в разработке проектов нормативных актов, связанных с 
социально-трудовыми правами. Важно заметить, что право 
профессиональных союзов на законодательную инициативу 
может быть закреплено на уровне субъектов РФ, чем боль-
шинство регионов страны и пользуются.

Одной из форм реализации защитной функции про-
фсоюзов является социальное партнерство. Определение 
этого явления дано в ст. 23 ТК РФ, где сказано, что это си-
стема отношений между работниками, работодателями, на-
правленная на согласование интересов в рамках трудовой 
деятельности. При этом стоит отметить, что социальное пар-
тнерство на практике не ограничивается трудовыми отно-
шениями, главной целью социального партнерства является 
развитие правового гражданского общества в целом.

Важным элементом деятельности профессиональных 
союзов также является возможность создания правовых и 
технических инспекций труда, осуществляющих контроль 
за соблюдением трудового законодательства. В рамках вы-
полнения своих функций инспекции взаимодействуют с го-
сударственными и муниципальными надзорными органами 
в сфере соблюдения норм трудового законодательства. В ст. 
372 ТК РФ установлено, что при принятии локального норма-
тивного акта должно быть учтено мнение выборного органа 
первичной профсоюзной организации с участием инспек-
ции труда. В случае наличия разногласий между работода-
телем и профсоюзом, последний имеет право обжаловать в 
инспекцию труда принятый локальный нормативный акт, 
которая, в свою очередь, в течение месяца обязана провести 
проверку и вынести решение.

Весомую часть в деятельности профессиональных со-
юзов в настоящий момент занимает защита прав работников 
в досудебных и судебных органах. Трудовые споры, возника-
ющие без правонарушений по поводу установления или из-
менения условий труда, подлежат рассмотрению комиссия-
ми по трудовым спорам и судами. При этом согласно ранее 
действующему законодательству (ст. 219 КЗоТ) эта категория 
споров разрешалась непосредственно путем переговоров 
между работодателем и профессиональным союзом.  Право 
на судебную защиту профсоюзами закреплено в настоящий 
момент ст.46 ГПК РФ, ст. 23 Закона «О профсоюзах». Реали-
зовано это право может быть как посредством обращения в 
защиту прав конкретных работников по их просьбе, так и по 
собственной инициативе в защиту прав и интересов неопре-
деленного круга лиц. 

Можно ли однозначно сказать, что изменения, коснув-
шиеся трудового законодательства и законодательства о 
профсоюзах последние два десятилетия, – однозначно нега-
тивные? Чтобы ответить на этот вопрос, следует снова обра-
титься к статистике.

В соответствии с данными опроса ВЦИОМ, 73 % работ-
ников считают, что их права защищаются недостаточно (для 
сравнения – в 2010 году такого мнения придерживались 80 
% опрошенных). Лишь 13 % респондентов отметили, что 
профсоюзы следят за соблюдением норм трудового права 
в организациях.  Около 45 % опрошенных не видят реаль-
ных действий по защите своих прав в компании, при этом в 
случае возникновения сложных противоречивых ситуаций в 
компании, лишь 6 % готовы обратиться за помощью в про-
фсоюзные организации [3]. 

Данные опроса позволяют сделать вывод, что сама 
функция по защите прав и интересов работников в сложных 

ситуациях остается востребованной, однако доверия для об-
ращения к профсоюзам с целью решения данных проблем с 
каждым годом все меньше.

Низкую эффективность деятельности профессио-
нальных союзов можно связать как с уменьшением их прав 
законодательно, так и с отсутствием «силового ресурса» 
– фактически стали запрещены забастовки, ограничены воз-
можности переговоров и т.д. Работодатель во многих вопро-
сах выслушивает мотивированное мнение профсоюза, но не 
обязан с ним соглашаться и может продолжать действовать 
в своих интересах.

Стоит также сказать, что большинство профсоюзных 
организаций не считают необходимым проводить информа-
ционное просвещение о своей деятельности, что ведет к вы-
водам о бездействии последних.

Таким образом следует сказать, что роль профессио-
нальных союзов в последние годы снизилась до минимума в 
сравнении с прошлым веком. Они до сих пор продолжают 
осуществлять функции защиты прав и интересов работни-
ков, однако доверия в массах все меньше. Представляется, 
что законодательно правовое положение профессиональных 
союзов стоит изменить либо в сторону увеличения их роли, 
либо в сторону полной реорганизации, чтобы не оставлять 
в «промежуточном» положении. Кроме того, было бы пра-
вильно обязать профессиональные союзы вести свою дея-
тельность гласно, открыто, в том числе с использованием 
сети Интернет и социальных сетей.

Как бы то ни было, профсоюзы в Российской Федерации 
до сих пор являются наиболее массовой общественной орга-
низацией трудящихся, они создают основу посредничества 
между администрацией организации и наемными сотрудни-
ками, они все еще имеют потенциал для улучшения условий 
производственной деятельности и повышения уровня каче-
ства трудовой жизни. На наш взгляд, партнерство организа-
ций с профсоюзными объединениями является показателем 
«цивилизованности» бизнеса, желания работодателя нала-
живать контакт с наемными работниками. 
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СЕМЕЙНОЕПРАВО

Артышко К. В.

Озеров О. Э.

Прежде всего необходимо отметить, что брак, имеющий 
юридическую силу, на сегодняшний день признается законода-
тельством Российской Федерации только в том случае, если он 
был заключен в органах записи актов гражданского состояния 
(Семейный кодекс РФ, ст. 1, ч. 2). Государственная регистрация 
брака является правоустанавливающим юридическим фактом, 
порождающим взаимные права и обязанности супругов [1, с. 35]. 
Альтернативные способы заключения брака семейным законо-
дательством не предусмотрены, хотя, несомненно, в обществе, 
как российском, так и зарубежном, распространена практика 
религиозных (конфессиональных, церковных) браков, заключа-
емых представителями религиозных объединений (священнос-
лужителями) посредством специальных, часто исторически 
сложившихся, традиционных обрядов и церемоний. Например, 
некоторыми христианскими течениями, преимущественно пра-
вославного вероучения, практикуется чин церковного благосло-
вения брака, главной частью которого является обряд венчания 
– его история насчитает несколько тысяч лет [2].

Правовой статус браков, заключаемых не государствен-
ными органами и даже не в присутствии их представителей, 

регулируется государствами по-разному: либо признается 
только гражданская форма брака, либо только религиозная, 
либо же признаются обе формы брака [3]. Как было уже от-
мечено, российское законодательство не признает правовых 
последствий, вытекающих из религиозного брака, аргумен-
тируя это светским характером государства, что установлено 
статьей 14 Конституции РФ. Религиозные объединения отде-
лены от государства, не могут подменять собой государствен-
ные органы или выполнять их функции [4]. Однако апел-
лирование к светскому характеру государства не является 
основательным аргументом, не позволяющем легализовать 
конфессиональный брак. 

Приведем в пример Королевство Испания, которое со-
гласно статье 16 своей Конституции является светским, что 
вытекает из следующего конституционного положения: 
«Никакое верование не может иметь характера государствен-
ной религии. При этом органы публичной власти должны 
принимать во внимание религиозные верования испанского 
общества и поддерживать вытекающие из этого отношения 
сотрудничества с Католической церковью и другими конфес-
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сиями». На этой норме основывается Гражданский кодекс 
Испании (Codigo Civil), который, учитывая широкую рели-
гиозность испанского общества, стремится законодательно 
урегулировать общественные потребности и в статье 49 за-
крепляет религиозную форму заключения брака наравне с 
гражданско-правовой. 

Подобный характер сочетания светской государствен-
ной политики при сотрудничестве с религиозными объ-
единениями свойственен многим государствам, в которых 
признается религиозная форма заключения брака. К ним по-
мимо Испании относятся Великобритания, Дания, Италия, 
Греция и иные. Это является отражением многоаспектной 
(исторической, культурной, институциональной) роли ре-
лигии и церкви в социальной жизни этих государств. Рели-
гиозные объединения оказывали и оказывают влияние и на 
общественную жизнь российского государства. Наличие двух 
форм заключения брака за рубежом является компромиссом 
между объективными государственными интересами и на-
циональными духовными ценностями, многолетним тради-
ционным укладом общества. 

Возвращаясь к России и анализируя роль религиозных 
объединений в становлении государства, кратко отметим 
исторический контекст развития института брака. По при-
чине доминирования религии в общественной жизни Рос-
сийской империи до самого прихода к власти большеви-
ков единственной (за исключением регистрации брака для 
старообрядцев) формой заключения брака являлся брак, 
заключенный посредством религиозных обрядов. Только та-
кой брак порождал правовые последствия и имел юридиче-
ское значение [5]. После октябрьской революции 1917 года и 
принятия Кодекса законов об актах гражданского состояния, 
Брачном, Семейном и Опекунском праве ситуация измени-
лась с точности до наоборот — единственным способом за-
ключения брака была определена светская государственная 
регистрация брака, а вместе с тем фактически произошло 
и слияние двух понятий – заключения и регистрации брака 
(одним из способов реализации новеллы может являться их 
законодательное разделение). При этом религиозный брак 
не утратил полностью своей роли – во-первых, правовое за-
ключение продолжили иметь те церковные браки, которые 
были заключены до вступления в силу соответствующих 
нормативных актов, во-вторых, юридическое значение ре-
лигиозным бракам вскоре было придано вновь, правда не 
всем, а только тем, что были заключены во время Великой 
Отечественной войны на оккупированных территориях и до 
восстановления на них советских органов записи актов граж-
данского состояния [6]. 

Так, прослеживается важная историческая роль конфес-
сиональных браков в России, их присущность российскому 
обществу, при этом отсутствие в современной действитель-
ности их узаконенности скорее является наследием строгой 
советской политики в сфере религиозных объединений, по-
строенной на светских принципам, которая сегодня уже не 
актуальна в виду повторного переосмысления государством 
роли религиозных объединений в общественной жизни, кур-
са на диалог и сотрудничество с ними, а также на восстанов-
ление исторической преемственности с дореволюционным 
прошлым. 

Отдельно актуальность и востребованность легитими-
зации конфессиональных браков в Российской Федерации 
необходимо рассматривать через анализ протекающих в со-
временных российских реалиях явлений, а также методов 
воздействия государственной политики на эти явления, сущ-
ности и целей государственной политики как в социальной, 
так и в духовной сфере жизни общества. 

Говоря о развивающихся сегодня процессах в сфере 
брака и семьи, нельзя не отметить пагубные тенденции. Со-
гласно официальной статистике, приводимой Федеральной 
службой государственной статистики, в 2021 году было за-
регистрировано 923550 браков, или 6,3% на 1000 человек 
населения. При этом в том же 2021 году число разводов до-
стигло 644209 человек, или 4,4% на 1000 человек населения. 
Для сравнения, в 2011 году было зарегистрировано 1316011 
браков, или 9,2% на 1000 человек населения. Количество раз-

водов превышало 669 тысяч, или 4,7% на каждую 1000 чело-
век населения [7]. Таким образом, в 2011 году соотношение 
количества заключенных браков к количеству разводов рав-
нялось 50-и процентам - один развод приходился на каждые 
два брака. В 2021 году это соотношение увеличилось до 70-и 
процентов, при этом количество разводов уменьшилось в 
сравнении с 2011 году незначительно, в отличие от количе-
ства заключаемых браков.

Вполне естественно и закономерно, что в подобных ус-
ловиях одним из приоритетных направлений современной 
государственной политики в Российской Федерации явля-
ется сохранение и укрепление традиционных российских 
духовно-нравственных ценностей. Регулирование данного 
направления государственной политики осуществляется в 
соответствии с Указом Президента РФ от 9 ноября 2022 г. № 
809 “Об утверждении Основ государственной политики по 
сохранению и укреплению традиционных российских духов-
но-нравственных ценностей”. Одной из основных задач наци-
онального приоритета «Защита традиционных российских 
духовно-нравственных ценностей, культуры и исторической 
памяти» является сохранение, укрепление и продвижение 
традиционных семейных ценностей, в том числе защита ин-
ститута брака как союза мужчины и женщины. Наравне с ней 
существует и ещё одна задача - поддержка религиозных орга-
низаций традиционных конфессий, обеспечение их участия 
в деятельности, направленной на сохранение традиционных 
ценностей, противодействие деструктивным религиозным 
течениям. Отдельно устанавливается, что привлечение ин-
ститутов гражданского общества, в том числе религиозных 
организаций, к участию в реализации государственной поли-
тики по сохранению и укреплению традиционных ценностей 
является одним из основных организационных инструментов 
реализации государственной политики по сохранению и 
укреплению традиционных ценностей [8]. Особая роль рели-
гиозных объединений в становлении и развитии духовности 
и культуры также подчеркивается в преамбуле Федерального 
закона «О свободе совести и о религиозных объединениях». 

Исходя из содержимого названных положений, закре-
пленных в законодательстве и актах стратегического плани-
рования, становится очевидно, что государство заинтересова-
но в привлечении религиозных объединений к обсуждению и 
выработке решений, касающихся институтов брака и семьи, 
которые лежат не только в юридической (правовой) плоско-
сти, но и в социологической, рассматриваются как объекты 
социологической науки [9]. Актуальность и необходимость 
легитимизации конфессиональных браков обуславливается 
имеющимися в современной общественной жизни вызова-
ми традиционным ценностям. Одним из эффективных ин-
струментов предупреждения таких вызовов, в соответствии с 
основами государственной политики, является деятельность 
религиозных объединений и занимаемое ими положение, 
что также предопределяется многолетним историческим 
опытом и особой ролью мировых религий в становлении 
российского общества и государства. 

Согласно статистике Фонда «Общественное мнение» 
[10] из каждых восьми состоящих в браке верующих росси-
ян только один обвенчался, то есть прошёл через обряд за-
ключения религиозного брака. При этом порядка 29% опро-
шенных верующих хотели бы обвенчаться. В исследовании 
подчеркивается, что нередко желание скрепить узы «перед 
Богом» носит характер тренда, является следствием обще-
ственного интереса к религии в последнее время. Однако 
нельзя исключать тот факт, что при наличии узаконенной 
возможности заключать браки в религиозных объединениях, 
общий процент таких браков возрос бы в несколько раз. 

В свете этого отдельно рассмотрим социально-психоло-
гический аспект конфессиональных браков, который нераз-
рывно связан со сложными нравственными и моральными 
определениями и мировоззрениями как отдельных религи-
озных объединений, конфессий, так и каждого конкретного 
человека. Естественно, что такие категории, как «нравствен-
ность», «религиозность», «набожность» и «богобоязненность» 
не могут иметь законодательного закрепления в российском 
законодательстве, но именно они определяют отличитель-
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ные особенности конфессионального брака, подчеркивают 
его преимущества (с точки зрения традиционных ценностей, 
в частности ценности крепкой семьи) в сравнении с браком 
гражданским, регулируемым правом. 

Фактор, который имеет наибольшее значение в данном во-
просе – какого характера религиозная практика и как религиоз-
ная приверженность влияют на институт брака, в частности, на 
процент разводов, проще говоря – правда ли, что религиозные 
люди, придерживающиеся практик своей религии на регуляр-
ной основе, разводятся в среднем меньше, чем нерелигиозные 
люди и нерегулярно практикующие верующие? Для ответа на 
данный вопрос справедливо будет обратиться к зарубежным 
исследователям из области социологии. 

Исследование брака в Оклахоме, проведенное профессо-
ром Скоттом Стэнли из Денверского университета совместно с 
командой ведущих социологов США, показало, что сильная ре-
лигиозная вера, как правило, влечет и высокий уровень мораль-
ных и психологических качеств, позволяющих избежать развода.

Представители молодого поколения, пожилые люди, 
независимо от пола и дохода, относящие себя к религиозным 
людям, показали сравнительно высокий средний уровень 
приверженности своим партнерам и удовлетворенности бра-
ком при более низком уровне негативного взаимодействия с 
партнером и меньшей склонности думать о разводе. Пере-
численные положительные факторы и способствуют сниже-
нию риска развода среди верующих.

Люди, относящие себя к религиозным, с меньшей веро-
ятностью уже пережили развод в сравнении с нерелигиозны-
ми опрошенными. Аналогичным образом, люди, сообщив-
шие в исследовании о более частом посещении религиозных 
служб, значительно реже разводились [11].

Другое исследование, проведенное директором Нацио-
нального проекта по браку и ведущим социологом Универ-
ситета Вирджинии, США, У. Брэдфорд Уилкоксом выявило 
«активные консервативные протестанты», регулярно посеща-
ющие церковь, с гораздо меньшей вероятностью разведутся 
по сравнению с теми, у кого нет религиозной принадлежно-
сти [12].

Из исследований зарубежных социологов можно под-
черкнуть, что религия играет важную роль в семейных от-
ношениях между приверженцами различных конфессий. 
Религиозный брак, представляющий собой скрепление со-
юза между мужчиной и женщиной перед лицом «высшего 
свидетеля», статистически является более надежным и при-
годным для формирования крепкой семьи. Сама процедура 
заключения брака для религиозного человека, если таковая 
осуществляется посредством религиозных обрядов, оказы-
вает воздействие на его внутренние качества, способствует 
осознанному и ответственному подходу к заключению брака 
и к жизни в браке. Здесь же нельзя исключать участия рели-
гиозного объединения в семейной жизни конфессиональных 
людей. Например, священнослужители могут выступают до-
полнительным актором примирения супругов на грани раз-
вода.

Социально-психологический аспект конфессионального 
брака является основным аргументом в пользу легитимиза-
ции. В нынешний условиях легализация конфессиональных 
браков потенциально приведёт к их популяризации и более 
широкой распространенности. Это, во-первых, будет способ-
ствовать реализации государственной политики, подробно 
исследованной выше, и сохранению института брака; во-
вторых, в полной мере соответствует традиционным и духов-
ным ценностям, способствует их закреплению в обществен-
ном сознании. Отдельно отметим, что в свете глобальных 
мировых изменений и тенденций государственная политика 
Российской Федерации в области сохранения традиционных 
ценностей является необходимой и закономерной защитой 
общественных интересов от негативно воздействующих на 
российскую национальную и культурную модель явлений 
современности. Законодательное признание конфессиональ-
ных браков позволит, с одной стороны, усилить роль религи-
озных объединений в общественном диалоге, в частности в 
сфере сохранения традиционных ценностей, с другой – скор-
ректировать негативные с точки зрения демографии тенден-

ции в институте брака путем популяризации таких браков. 
Анализируя зарубежные модели легализации конфессио-
нальных браков и причины их сохранения в иностранных го-
сударствах несмотря на введение светских браков и проводя 
сравнение с историей брака (как светского, так и религиоз-
ного) в России, а также сравнивания роль религиозных объ-
единений в становлении иностранных государств и России, 
возникают определенные закономерности и основания для 
пересмотра нынешних подходов к форме заключения бра-
ка. Такой пересмотр позволит обновить фундаментальную 
структуру брака как в юридическом, так и в социологическом 
контексте, восстановить его историческую преемственность, 
укрепить в общественном сознании ценности крепкой семьи 
и брака, обеспечить их нравственное содержание.
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Правовое регулирование зон с особыми условиями использования территорий (далее – ЗОУИТ) в Российской Федерации 
базируется на целом комплексе нормативных правовых актов разного уровня, что создает межотраслевой характер правового 
регулирования ЗОУИТ. 

Большое количество нормативно-технических и правовых норм, определяющих статус ЗОУИТ в России, создают 
предпосылки для возникновения правовых неопределенностей и коллизий в регулировании данных территорий.  

Правоприменение, связанное с установлением ЗОУИТ в России, сопряжено с рядом проблем, часть из которых обусловлена 
недостаточной проработанностью норм права, а часть – возникновением конфликта частного и публичного интересов. 

Исследование проблематики правоприменения необходимо в целях выявления не только наиболее сложных аспектов, но 
и для определения путей решения существующих проблем.

Ключевые слова: правовое регулирование зон с особыми условиями использования территорий, сравнительно-правовой 
анализ зон, система правового регулирования зон с особыми условиями использования территорий, правовой статус зон с 
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RUSSIANANDAMERICANEXPERIENCEINLEGALREGULATIONOFACTIVITIESINZONESWITHSPECIAL
CONDITIONSFORTHEUSEOFTERRITORIES:ACOMPARATIVESTUDY

The legal regulation of zones with special conditions for the use of territories (hereinafter – ZOUIT) in the Russian Federation is based 
on a whole set of regulatory legal acts of different levels, which creates an intersectoral nature of the legal regulation of ZOUIT. 

A large number of regulatory, technical and legal norms defining the status of ZOUIT in Russia create prerequisites for the emergence 
of legal uncertainties and conflicts in the regulation of these territories.  

Law enforcement associated with the establishment of LSG in Russia is fraught with a number of problems, some of which are due 
to insufficient elaboration of legal norms, and some of which are caused by the emergence of a conflict of private and public interests. 

A study of the problems of law enforcement is necessary in order to identify not only the most difficult aspects, but also to determine 
how to solve existing problems.

Keywords: legal regulation of zones with special conditions for the use of territories, the system of legal regulation of zones with 
special conditions for the use of territories, the legal status of zones with special conditions for the use of territories.

Введение
Основная гипотеза проводимого исследования, заклю-

чается в том, что многообразие ЗОУИТ в Российской Феде-
рации, ведет к отсутствию единой системы правового регу-
лирования ЗОУИТ, в силу различных целей установления 
ЗОУИТ на различных территориях. На фоне многоуровнево-
го и обширного законодательства в России возникают право-
применительные проблемы, обусловленные возникновением 
конфликта интересов, потребностью использования ЗОУИТ 
различными субъектами правоотношений. 

Правовое регулирование ЗОУИТ осуществляется нор-
мами главы 19 Земельного кодекса РФ (далее – ЗК РФ) [1]. 
Отметим сразу, что упущением положений земельного зако-
нодательства является отсутствие понятия ЗОУИТ (который 
раскрыт через цели создания, что является привычным для 
российского законодательства, особенно в природоресурс-
ной области), вместе с тем, определение ЗОУИТ дано в статье 
1 Градостроительного кодекса РФ (далее – ГрК РФ) [2]. 

В ЗК РФ конкретизированы виды, характеристики и 
назначение каждой из ЗОУИТ, которых существует на дан-
ный момент 28 позиций, перечисленных в статье 105 ЗК РФ: 
зоны охраны объектов культурного наследия; защитная зона 
объекта культурного наследия; зона охраняемого военного 
объекта, охранная зона военного объекта, запретные и спе-

циальные зоны, устанавливаемые в связи с размещением 
указанных объектов; охранная зона особо охраняемой при-
родной территории (государственного природного заповед-
ника, национального парка, природного парка, памятника 
природы); санитарно-защитная зона и т.д.

В законе ЗОУИТ разграничены, как и требования к ним, 
предполагающие установление определенных ограничений. 
Пересечение различных зон, с позиции теории исключается, 
однако на практике подобные проблемы возникают нередко. 
Разрешение споров, невзирая на их многочисленность, еще 
не позволило сформировать единообразие судебной практи-
ки. Как следствие определенные сложности сохраняются, что 
отчасти усугубляется изменением законодательства, предпо-
лагающего фиксацию статуса и границ ЗОУИТ, не предусма-
тривающего обязательности внесения сведений относительно 
ранее установленных ЗОУИТ в Единый кадастр недвижимого 
имущества. Многие из существующих проблем обусловлены 
именно различием в том, как устанавливались ЗОУИТ ранее, 
и как они должны устанавливаться в настоящее время.

Методы исследования 
В рамках настоящего исследования использовался срав-

нительно-правовой метод, методы анализа и синтеза. Поми-
мо этого, в исследовании используются общие методы на-
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учного познания, а также частноправовые методы научного 
исследования: формально-правовой подход, правовой ана-
лиз и другие.

Результаты
ЗОУИТ как зоны с особым правовым режимом создают-

ся не только в России, они существуют в большинстве госу-
дарств мира, в том числе в США. Невзирая на то, что сам тер-
мин ЗОУИТ является всеми однозначно воспринимаемым и 
толкуемым, в теории, как справедливо отмечает И. Ю. Баша-
ева, он не раскрыт [9, c. 15], хотя, безусловно, присутствуют 
предлагаемые исследователями формулировки. Часть ис-
следователей связывает ЗОУИТ с охранными территориями, 
полагая, что именно придание специальных условий охраны 
позволяет отграничить ЗОУИТ от иных специальных зон. 
Другая часть – с целями использования как выбранным кри-
терием обособления.

Некоторые исследователи, как, например, О. А. Золото-
ва [12, c. 10], полагают, что охрану как самостоятельный кри-
терий можно использовать для определения понятия ЗОУТ 
только в узком смысле. Если рассматривать сам термин более 
широко, то под определение подпадают все зоны, где при-
сутствует режим специальной охраны.

Е. В. Потапова, М. С. Красавцева, Ю. В. Безбородова и 
А. А. Макаров делают акцент на защите права граждан, как 
критерия выделения ЗОУИТ [14, c. 63].

Все приведенные воззрения, а также многие иные, могут 
быть определены как справедливые. Следует принимать во 
внимание, что каждый исследовать рассматривает ЗОУИТ с 
определенной, суженной позиции, либо, исследует только 
понятие безотносительно к множеству возможных ЗОУИТ с 
учетом действующего российского законодательства. 

Можно подискутировать с мнением С. С. Гореловой и 
А. В. Лукьяненко, с точки зрения которых ЗОУИТ ориенти-
рованы только на охраны объектов окружающей среды [10, 
c. 22], потому что в законе положения относительно ЗОУИТ 
связываются не только с окружающей средой. 

Более правильной представляется позиция Д. Р. Атаяр, 
по убеждению которой установление ЗОУИТ обусловлено 
либо потребностью в охране самой территории, либо не-
обходимостью обеспечения безопасности населения в след-
ствие специфики возможного воздействия размещаемых на 
территории ЗОУИТ объектов [8, c. 217].

В Российской Федерации, в соответствии с положения-
ми пункта 1 статьи 106 ЗК РФ, ЗОУИТ устанавливаются на ос-
новании федерального законодательства, либо на основании 
решений, принимаемых Правительством РФ в отношении 
конкретного вида ЗОУИТ. 

Установление ограничений в части возможности ис-
пользования ЗОУИТ, наличие специальных режимов, пред-
полагает, что указанные зоны становятся недоступными для 
определенных видов деятельности, на их территории есть 
ограничения в части осуществления строительства, а так-
же ряд иных. При этом законодатель определяет ЗОИТ как 
предназначенные для удовлетворения публичных интере-
сов, порой в ущерб интересам частным. Изъятие земельного 
участка для целей расположения ЗОУИТ при условии воз-
мещения причиненного вреда лишь отчасти компенсирует 
собственнику его убытки. 

В свете изменения правового регулирования ЗОУИТ в 
настоящее время на практике возникают проблемы вслед-
ствие того, что ранее установленные ЗОУИТ не внесены в 
Единый кадастр, что предполагает отсутствие общедоступ-

ных сведений о наличии ограничений. Когда же подобные 
ограничения выявляются, а выявляются они, как правило, 
только в случае явного нарушения частных интересов, то спор 
разрешается в судебном порядке. При этом, как справедливо 
отмечает в своем исследовании О. П. Зиновьева, разрешение 
подобных споров, с учетом правовых позиций высших судов, 
осуществляется не в пользу частного, а в пользу публичного 
интереса [11, c. 82]. 

Иными словами, в настоящее время дисбаланс частного 
и публичного явно присутствует. При установлении факта 
ограничения или нарушения частных интересов суды кон-
статируют возможность заявления требования о выкупе зе-
мельного участка, на котором отчасти фактически размеще-
на ЗОУИТ. 

Вторым вариантом разрешения проблем с практиче-
ской точки зрения, как отмечают Е. В. Менис и А. А. Васильев, 
является заявление в суде требования об изменении границ 
ЗОУИТ таким образом, чтоб частные интересы соблюдались 
[13, c. 101], то есть и ЗОУИТ, имеющая определенное назна-
чение, была сохранена, и частный интерес в использовании 
определенной части данной зоны был удовлетворен, но без 
ущерба для землепользователей. 

Проблема во втором случае возникает, как справедливо 
указывает Н. Н. Федоскин вследствие того, что границы ранее 
установленных ЗОУИТ не внесены в Единый кадастр [16, c. 
156]. Проиллюстрировать проблематичность отсутствия ре-
гистрации данных о зоне ЗОУИТ можно на следующем при-
мере из судебной практики.

Первый арбитражный апелляционный суд, рассматри-
вая дело по спору относительно охранных зон тепловых се-
тей и кабельных линий электропередач, пришел к интерес-
ному выводу об отсутствии оснований для удовлетворения 
требования о переносе кабельной линии за пределы охран-
ной зоны тепловых сетей [21]. Причина возникновения спора 
по данному делу, с точки зрения истца – наличие риска воз-
никновения аварий и затруднение доступа к тепловым сетям. 
По делу было установлено, что по тепловым трассам установ-
лена охранная зона, а применительно к кабельным линиям 
электропередач – нет. 

Не углубляясь в исследование всех обстоятельств дела, 
хотелось бы заострить внимание на причине отказа в иске 
– суд пришел к выводу, что организации должны самосто-
ятельно договориться об обслуживании тех и других сетей. 

Вывод суда о том, что при отсутствии установления ЗО-
УИТ в отношении кабельных линий электропередач им все 
равно придается правовая охрана, представляется в целом 
правильным. На период переходного периода, по истечении 
которого все зоны ЗОУИТ должны быть внесены в Единый 
кадастр, что облегчит разрешение вопросов относительно 
наличия или отсутствия ограничений, соблюдать все ограни-
чения необходимо, потому что, как справедливо указывают 
А. А. Ушанов, Ф. П. Румянцев и А. В. Климова, речь идет ис-
ключительно об изменении подхода к фиксации статуса ЗО-
УИТ в соответствии с измененным законодательством [15, c. 
137], что не предполагает непризнания ранее установленных 
ЗОУИТ. 

Однако можно поспорить с неубедительностью доводов 
истца о том, что слишком близкое нахождения теплосетей и 
электрических кабелей не создает риска возникновения ава-
рий и травмирования людей. Данный факт важен. Функцио-
нирование указанных объектов сопряжено с риском причи-
нения вреда, их опасность повышена. Следовательно, момент 
их охраны, а также возможности расположения в такой бли-
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зости, что при аварии на одном объекте может произойти 
авария на ином, следует учитывать. Регулироваться данный 
вопрос исключительно на основании договоренностей меж-
ду собственниками объектов и обслуживающими организа-
циями не должен.

Приведенный пример наглядно иллюстрирует про-
блемность правоприменительного подхода. При наличии 
конкуренции ЗОУИТ, а также значимых рисков аварий и 
опасности для людей, суды принимают решения формаль-
но. Сама ссылка на потребность достижения договоренно-
стей относительно обслуживания тепловых и электрических 
сетей свидетельствует о пробеле в праве, об игнорировании 
одного из основополагающих принципов – обеспечения без-
опасности при размещении опасных объектов как основания 
установления ЗОУИТ.

Хотелось бы отметить, что все же не все суды занимают 
подобную позицию. Например, Второй арбитражный апел-
ляционный суд пришел к иному выводу [17]. По этому делу 
возник конфликт частного и публичного интереса. Спор раз-
решался между собственником частного аэродрома и соб-
ственником полигона ТБО. Муниципальное образование, 
привлеченное к участию в деле, заняло позицию собствен-
ника полигона ТБО, настаивая на том, что данный полигон 
необходим для удовлетворения потребностей населения му-
ниципального образования. Собственник аэродрома акцен-
тировал внимание на рисках скопления птиц, что будет пре-
пятствовать эксплуатации. Причина возникновения спора 
– отсутствие регистрации ЗОУИТ применительно к аэродро-
му, отсутствия данных о границах зоны, что в итоге не было 
учтено при вводе полигона ТБО в эксплуатацию. 

Данное дело – скорее редкий случай, когда частные ин-
тересы были действительно учтены, им был отдан приоритет 
перед публичными. Позиция судов, которые указали на на-
личие рисков и определили их как основание для признания 
недействительным разрешения на ввод в эксплуатацию по-
лигона ТБО, представляется верной.

Еще одна проблема – это возникновение столкновения 
интересов при установлении ЗОУИТ для различных целей, 
что предлагается исследовать на примере из судебной прак-
тики по делу, рассмотренному Третьим арбитражным апел-
ляционным судом [22]. 

По данному делу истец – юридическое лицо, получив-
шее лицензию на разработку недр, оспаривало отказ органа 
местного самоуправления в предварительном согласовании 
для осуществления недропользования границ земельного 
участка. Орган местного самоуправления, принимая подоб-
ное решение, указал, что предлагаемые границы пересека-
ются с уже существующим земельным участком, на котором 
расположено кладбище, а также земельным участком, на-
ходящимся в собственности муниципального образования и 
предназначенном для выпаса сельскохозяйственных живот-
ных, для сенокошения и выпаса скота, что предполагает уста-
новление ЗОУИТ. При этом орган местного самоуправления 
предложил недропользователю обратиться с заявлением в 
государственный орган субъекта РФ об изъятии земельного 
участка, расположенного под кладбищем и сельскохозяй-
ственными угодьями, полагая, что только в этом случае будет 
возможно предоставление его части недропользователю.

Суды пришли к выводу о том, что принятое органом 
местного самоуправления решение является неправомер-
ным, то есть выбор был сделан в пользу недропользователя. 
В целом можно согласиться с данной позицией, но следует 
учесть еще один момент – это отсутствие достаточных доказа-

тельств, представленных органом местного самоуправления. 
Спор действительно присутствует. Как земельные участки 
под кладбищами, так и пастбища имеют особый правовой 
статус, хотя не относятся к категории ЗОУИТ. Разработка 
недр повлечет за собой снятие верхнего слоя почвы, то есть 
ни кладбище, ни пастбища сохранить не удастся. Конфликт 
интересов присутствует и такого способа разрешения, кото-
рый удовлетворил бы обе стороны спора, в настоящее время 
нет. В некоторой мере был бы уместен сервитут, но только 
тогда, когда он не проходит по территории кладбища. При-
менительно к землям сельскохозяйственного назначения при 
разработке недр возможность их дальнейшего использова-
ния крайне затруднительна.

На практике также нередко возникает конфликт инте-
ресов, обусловленный наличием полномочий у органов госу-
дарственной власти по изъятию земельных участков в целях 
установления ЗОУТ. Анализ судебной правоприменитель-
ной практики России позволяет утверждать, что чаще всего 
споры возникают вследствие изъятия земельных участков, 
находящихся в частной собственности, вследствие потребно-
сти в установлении на них режима ЗОУИТ. Подобное дело, 
в частности, было предметом рассмотрения Арбитражного 
суда Волго-Вятского округа [18]. Данный спор возник вслед-
ствие потребности изъятия земельного участка из земель 
сельскохозяйственного назначения для целей размещения 
на нем линейного объекта – автодороги. Неравноценность 
предоставляемого взамен земельного участка стала причи-
ной возражения со стороны собственника. Суды всех инстан-
ций пришли к выводу о правомерности изъятия земельно-
го участка, что стало причиной удовлетворения требований 
государственного органа об изъятии земельного участка. 
Следует обратить внимание и на то, что строительство ли-
нейного объекта осуществлялось органами местной власти и 
в их интересах, а земельный участок был изъят на основании 
решение государственного органа регионального уровня.

Данный пример наглядно демонстрирует, что интересы 
государства, а также местные интересы, если анализировать 
ситуацию с позиции судебной правоприменительной прак-
тики, приоритетны по отношению к частным интересам, что 
становится не всегда обоснованной причиной дифференциа-
ции уровня правовой защиты субъектов отношений.

Как еще один пример, когда приоритетными становятся 
интересы государства, можно привести дело, ставшее пред-
метом рассмотрения Верховного Суда РФ [20]. 

По данному делу спор возник вследствие того, что обще-
ство фактически было лишено права пользования принад-
лежащими ему земельными участками вследствие распро-
странения на них приказа заместителя Минобороны России, 
согласно которому была установлена зона военного объекта. 
Оснований для удовлетворения требований общества выс-
ший суд не усмотрел, отметив при этом, что фактически зе-
мельные участки были расположены за территорией муни-
ципального образования.

Возникновение подобных ситуаций в практике отчасти 
обусловлено тем, что в границах ЗОУИТ установлены и осо-
бые правила по использованию соответствующего земельно-
го участка, которые:

а) распространены на все объекты, находящиеся как над 
поверхностью земельного участка, так и под ней, если зако-
нодательством не установлено иное (ч. 2 ст. 104 ЗК РФ);

б) устанавливают ограничения либо запреты на строи-
тельство, либо использование объектов недвижимого иму-
щества, либо использование земельного участка для иных 
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целей, нежели установленных правовым режимом соответ-
ствующей ЗОУИТ (ч. 2 ст. 104, ч. 2 чт. 106 ЗК РФ). 

Следует обратить внимание на то, что в судебной прак-
тике дополнительно выражена позиция, касаемо необходи-
мости установления исчерпывающего перечня видов зданий, 
сооружений, их применения на таких участках [19]. 

Наличие правоприменительных проблем, возникнове-
ние спорных ситуаций по делам, в рамках которых оспари-
вается изъятие земельного участка, во многом связано с су-
ществующими особенностями правового регулирования как 
вопросов изъятия, так и вопросов установления ЗОУИТ, как 
особых территорий со специальным режимом. Поиск путей 
решения существующих проблем, как правило, предпола-
гает возможность обращения к анализу опыта прошлых пе-
риодов или к исследованию зарубежного опыта. Поскольку 
опыт советского периода не может рассматриваться как при-
емлемый для современности в силу того, что в целом земля 
принадлежала государству, у которого отсутствовала обязан-
ность компенсации и существовало ничем не ограниченное 
право изъятия и перераспределения земельных участков, 
для целей анализа предлагается обратиться к сравнительно-
му исследованию зарубежного законодательства, для чего в 
качестве примера выбраны США как государство, где право-
вое регулирование изъятия земельных участков имеет опре-
деленное сходство с российским.

В США, к ЗОУИТ относятся территории, на которых 
установлены особые правила их использования, целью ко-
торых является обеспечение защиты или сохранение от-
дельных элементов окружающей среды либо историческо-
го памятника (события). Наибольшее количество охранных 
зон создано в Национальной лесной системе, состоящей из 
двух компонентов: федеральные леса США и леса отдельных 
штатов, которые, в свою очередь содержат в себе отдельные 
охранные зоны для сохранения конкретных видов животной 
фауны, либо же водной экосистемы. Итак, в Национальной 
лесной системе существуют следующие виды охранных зон:

1. Водные охранные зоны – они устанавливают право-
вой режим охраны таких объектов, как: реки, озера, болота, 
которые расположены в Национальной лесной системе для 
сохранения существующей в них флоры и фауны;

2. Зоны охраны особо ценных лесов, а также уникальных 
природных комплексов. Так, примерами можно привести 
такие охранные зоны, как например зона охраны ущелья Бо-
вен штат Колорадо (ранее здесь добывали золото из ручьев 
ущелья) (Bowen Gulch Protection Arena), в составе которой 
находится земельный участок леса Арапахо — около 11 600 
акров (16 U.S.C. § 532). Подобные охранные зоны созданы для 
сохранения редких видов деревьев, например, как секвойя 
либо же особо старых лесных участков.

3. Зоны охраны территорий, на которой обитает разноо-
бразная животная фауна либо же на ней располагаются пути 
их миграции.

4. Охранные зоны живописных мест, примером которой 
можно привести Mount Pleasant national Scenic Area (16 U.S.L. 
§ 545). В этом горном районе кроме живописных пейзажей 
сохраняются и водные источники (в российской терминоло-
гии — ключи), представляющие уникальное природное яв-
ление.

5. Охранные зоны, созданные для осуществления на-
учно-исследовательской, рекреационной и образовательно-
просветительской деятельности, а также для охраны фауны 
на ней обитающей. Так, примером можно привести Yagnina 
Hand Area, созданная на федеральных землях в штате Оре-

гон в 1993 г. (43 U.S.C. § 1702). Отметим, что данный вид ох-
ранной зоны управляется руководителем DOI (United States 
Department of the Interior), оно же – МВД США, поскольку по 
целевой направленности режим охраны зон с курортной со-
ставляющей очень похож на режим национальных парков.

6. Рыболовно-охотничьи зоны охраны. Данные зоны соз-
даются в целях сохранения и увеличения популяции отдель-
ных видов животных, птиц и рыб в Национальной лесной 
системе. Отметим, что в отличие от всех других зон в этих 
зонах разрешается ограниченное любительское рыболовство 
и охота на определенные виды животных и птиц. Примером 
охранной зоны рыболовства и охоты является Heely Bottle 
Special Management Area (16 U.S.C. § 539K) на территории 
штата Вашингтон. 

7. Зоны охраны пустынь. Так, наряду с охранными зона-
ми федеральное законодательство установило на федераль-
ных землях и землях штатов отдельные зоны охраны пустын-
ных территорий и их обитателей. Земли пустынь не входят в 
Национальную лесную систему, но также представляют тер-
риторию нетронутой природы со своими особенностями и 
уникальным животным и растительным миром.

8. Зоны охраны питьевых источников. Особенностью 
правового режима рассматриваемых территорий являет-
ся то, что в отличие от всех других видов охранных зон он 
устанавливается не законом, а решением органа исполни-
тельной власти (федерации, штата, графства) или юридиче-
ского лица, занимающегося снабжением населения питьевой 
водой. Законодательство определяет порядок установления 
зоны охраны источников питьевой воды и водоносных слоев, 
обязанности органа или юридического лица, установившего 
соответствующую охранную зону, финансирование разрабо-
танного плана необходимых мероприятий по управлению 
данной зоной.

Правовое регулирование ЗОУИТ перечисленных видов 
ЗОУИТ в Национальной лесной системе устанавливаются и 
их режим регулируется федеральным законодательством, со-
бранном в кн. 16 Свода законов США (16 U.S.C. conservation). 

Особенностью правового режима ЗОУИТ в США яв-
ляется то, что на 2/3 он состоит из запретов. Так, почти на 
всех указанных выше территориях запрещено: проведение 
какой бы то ни было деятельности, в том числе предпри-
нимательской и научно-исследовательской. Так, научная же 
деятельность может производиться лишь на территориях 
с открытым доступом (курортные охранные зоны, зоны ох-
раны рыболовства и охоты, зоны охраны археологических и 
палеонтологических раскопок, зоны охраны исторического и 
культурного наследия).

В России избран несколько иной подход к правовому 
регулированию. Во-первых, как уже было отмечено выше, 
оно является многоуровневым. Базовые и обязательные для 
всех положения закрепляются на уровне федерального зако-
нодательства. В части правом регламентации наделены субъ-
екты РФ, органы местного самоуправления. Конкретизация 
же правовых норм, то есть установление определенных ЗО-
УИТ, происходит на правоприменительном уровне. Именно 
на этом уровне определяются более конкретизированные 
ограничения, и именно этот уровень наиболее проблемати-
чен в аспекте правоприменения, потому что в нашей стране 
недостаточно развит институт взаимодействия различных 
министерств и ведомств, наделенных сходными по объему 
полномочиями, в том числе применительно к установлению 
режима ЗОУИТ в отношении конкретной территории.
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Помимо обязательных правил, соблюдение режима 
ЗОУИТ в России обеспечивается за счет установления ответ-
ственности за его нарушение, однако непроработанным оста-
ется вопрос о том, каким именно образом надлежит посту-
пать в ситуации совпадения интересов различных субъектов 
применительно к конкретному земельному участку. В случае 
с частными, как физическими, так и юридическими лицами, 
вопрос разрешается однозначно в пользу государства или 
муниципальных образований, чьи интересы суды определя-
ют как приоритетные. При конфликте интересов различных 
ведомств ситуация становится более сложной, особенно в 
свете чрезмерно большого количества нормативных право-
вых актов.

В США, абсолютно все зоны охраны не подпадают под 
регулирование законодательных актов, устанавливающих 
правовой режим проведения разведки и добычи полезных 
ископаемых, сельскохозяйственную деятельность, которые, 
как правило, объявляются приоритетными. Зоны охраны 
природы запрещены для посещения туристами и любых 
третьих лиц, за исключением лесничих и охраны леса и, по 
необходимости, представителей контролирующих органов. 
Влияние человека максимально исключается на эти зоны. 

Невозможно и проведение никаких строительных и ре-
конструкционных работ на территории любой из перечис-
ленных охранных зон. Так, запрещено даже строительство 
каких-либо новых дорог, допускается только поддержание 
уже существующих, а там, где их нет, возможна прокладка 
временных дорог в зимнее время. В России, практика охраны 
и использования ряда ЗОУИТ подразумевает непосредствен-
ное проведение строительных и реконструкционных работ 
на их территориях. Более того, проведение реконструкци-
онных и строительных работы может носить плановый ха-
рактер, например, при проведении работ на трубопроводе, 
либо на железной дороге. 

В России законодательство устанавливает ряд ограни-
чений на строительство зданий и сооружений, загрязнение 
окружающей среды и ухудшение свойств охраняемых терри-
торий [7].

В США, в охранных зонах подземных источников пи-
тьевой воды и водоносных горизонтов, питающих эти ис-
точники, также запрещается хозяйственная деятельность, 
кроме необходимой для поддержания качества питьевой 
воды. В этих зонах также запрещена сельскохозяйственная 
деятельность, а также хранение любых продуктов и товаров. 
Особенностью этих типов охранных зон является то, что они 
устанавливаются по мере необходимости, и для каждой ох-
ранной зоны разрабатывается план управления безопасно-
стью. В этом плане и в разработанных после него правилах 
определяется перечень запретов и разрешений. 

Правовой режим всех рассмотренных выше зон охраны, 
за исключением рыболовно-охотничьи зон и рекреационных 
зон устанавливается бессрочно федеральным законом США 
либо же законом отдельного штата. Характерно, что проце-
дуры прекращения действия правового режима охранной 
зоны не предусмотрено, допускается лишь их изменение гра-
ниц в большую сторону.

В соответствии с пунктом 22 статьи 106 ЗК РФ, ЗОУИТ в 
России устанавливаются либо бессрочно, либо на определен-
ный срок. Срок внесения территории в статус ЗОУИТ, опре-
деляется непосредственно в момент наделения территории 
статусом ЗОУИТ.

В США, рыболовно-охотничьи зоны или зоны рекреа-
ции могут быть преобразованы в какой-либо вид иных ох-

ранных зон, с последующим запретом на посещение данных 
зон иными лицами. Но любые изменения в статусе охран-
ной зоны или изменение ее границ могут быть произведены 
только внесением изменений в закон, которым охранная зона 
была установлена.

Исключением из общего правила является создание 
охранных зон для подземных источников питьевой воды и 
питающих их водоносных горизонтов. Охраняемые террито-
рии такого типа устанавливаются исполнительной властью 
штата или округа по требованию любого гражданина, юри-
дического лица, общественного объединения. Федеральный 
закон определяет, как создаются эти районы, и содержит 
требования к заявкам и планам управления охраняемыми 
районами, если таковые имеются. В заявлении о присвоении 
охраняемого статуса территории, на которой расположены 
источники питьевой воды, должны быть отражены:

– описание гидрогеологических характеристик подзем-
ных источников питьевой воды и питающих их пластов;

– определение подземного источника питьевой воды как 
единственного или основного в данной местности;

– количество жителей, использующих подземный ис-
точник питьевой воды;

– экономические, социальные и экологические пре-
имущества использования подземных источников питьевой 
воды;

– границы предлагаемой охранной зоны и обоснование 
этих границ;

– предлагаемые процедуры привлечения общества к об-
суждению проекта создания охранной зоны. 

После проведения общественных слушаний и утверж-
дения проекта создания и плана управления охранной зо-
ной федеральные и муниципальные органы власти обязаны 
создать агентство, которое будет управлять охранной зоной, 
созданной из подземных источников питьевой воды и пита-
ющих водоносных горизонтов. Субъект управления обязан 
ежегодно отчитываться о выполнении разработанного плана 
охраны отведенной территории и о качестве питьевой воды. 
Срок, на который устанавливается охранная зона для под-
земных источников питьевых вод и питающих их водоносных 
горизонтов, определяется текущей потребностью. Другими 
словами, срок охраны в решении о создании зоны не опре-
деляется. Зона поддерживается только до тех пор, пока есть 
необходимость.

В Российской Федерации практика проведения обще-
ственных слушаний, в части наделения территорий статусом 
ЗОУИТ отдельных территорий, предусмотрена градострои-
тельным законодательством. В земельном законодательстве 
такие положения отсутствуют, что допустимо рассматривать 
как недостаток правового регулирования. 

В целом практика участия общественности в установ-
лении статуса ЗОУИТ является положительной. Однако 
подобный опыт для российской действительности требует 
детальной проработки. Учитывая некоторые виды ЗОУИТ, 
предусмотренные в ЗК РФ, трудно себе представить участие 
общественности в определении статуса территории военного 
объекта, либо зоны охраняемого объекта, либо зоны безопас-
ности с особым правовым режимом и т.п.

Стоит также рассмотреть подход США к охране мор-
ской среды. Охрана морской среды невозможна без охраны 
побережья США. До сих пор действует Закон об управлении 
береговой зоной 1972 года [25]. Этот федеральный акт закре-
пляет разрешительный порядок хозяйственных меропри-
ятий в прибрежных пространствах. Очевидно, что данный 
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закон был принят исходя из чрезвычайной уязвимости и в 
то же время ценности береговых полос, которые были офи-
циально установлены. 

Реализуются программы комплексного развития и охра-
ны береговых зон: выявлялись допустимые пределы исполь-
зования природных богатств, резервировались пространства 
для федеральных нужд (глубоководные порты, природные 
резерваты, военные объекты), сложилась система контроля 
за использованием этих важных природных благ.

В законодательстве США и ряда штатов присутствует 
многоплановый термин «водный фронт». Так называется по-
лоса суши, оканчивающаяся в бассейне различных водоемов. 
Он часто имеет экологическое значение и часто характери-
зуется далеко не низкой антропогенной нагрузкой от хозяй-
ственной деятельности. Поэтому считается необходимым 
ограничить доступ на акваторию таких зданий, строений и 
сооружений, размещение которых не является необходимым 
с инженерной точки зрения. По экологическим и другим 
причинам это правило стало частью федерального законода-
тельства США и законов штата.

Еще одна причина возникновения этого правила кроет-
ся в необходимости обеспечивать свободный доступ граждан 
к акватории. В этом смысле правило водного фронта похоже 
на береговую полосу общего пользования из Водного кодекса 
РФ (далее – ВК РФ) [3]. Существует и дополнительная при-
чина эстетического свойства: не закрывать обзор вида рек и 
озер, заливов и гаваней сплошь застроенными берегами. Это 
правило действует главным образом по отношению к пу-
бличным землям, а при ряде условий распространяется на 
частные земли [26].

Выводы
Проведенное исследование позволило сделать ряд вы-

водов.
1. Придание территории статуса ЗОУИТ, как в России, 

так и в США предполагает принятие решения уполномочен-
ным на то государственным органом. Следовательно, особый 
статус ЗОУИТ выделен не только в России. Потребность в 
особых зонах возникает и в иных странах, что было проиллю-
стрировано на примере США. 

2. В Российской Федерации виды ЗОУИТ имеют сме-
шанный характер, которые условно можно разделить на сле-
дующие группы:

– ЗОУИТ, не предполагающие никакого антропогенного 
воздействия (особо охраняемые территории, национальные 
парки, заповедники);

– ЗОУИТ, предполагающие осуществление хозяйствен-
ной деятельности в целях поддержания функционирования 
территорий (зоны охраны объектов культурного наследия, 
санитарные и санитарно-оздоровительные местности);

– ЗОУИТ, предполагающие непосредственную хозяй-
ственную деятельность (строительство, реконструкцию и 
т.п.) и имеющую плановый характер такой деятельности 
(зона объектов электроэнергии, зоны линий и сооружений 
связи и т.п.).

Непосредственно в законе данная классификация не за-
креплена, она выведена на основании совокупного анализа и 
толкования действующих норм права. Однако, с учетом того, 
что ограничения применительно к ЗОУИТ могут различать-
ся в зависимости от того, допускается ли на их территории 
хозяйственная деятельность, каков возможный объем антро-
погенного воздействия или оно вообще не предполагается, 
такая классификация необходима, потому что в итоге ее на-

личие позволит систематизировать и упорядочить действую-
щее законодательство.

В целях совершенствования российского законодательства 
предлагается разделить виды ЗОУИТ в статье 105 ЗК РФ в соот-
ветствии с предлагаемой классификацией. Это позволит более 
конкретно определить правовой статус отдельного вида ЗОУ-
ИТ и создать на этой основе, наиболее качественную систему их 
правового регулирования, охраны и использования. 

2. Система нормативно-правовых актов, регулирующих 
ЗОУИТ в России, является достаточно многочисленной, в 
силу межотраслевого характера правового регулирования 
ЗОУИТ. 

Цели установления ЗОУИТ перечисленные в статье 104 
ЗК РФ являются достаточно обширными и в некоторых мо-
ментах взаимоисключающими. Например, цели обороны 
и безопасности, напрямую могут затрагивать сохранность 
культурных объектов и т.п. 

В результате на практике нередко пересекаются взаимо-
исключающие интересы как публичных образований и орга-
низаций, так и частных интересов.

3. Сравнение норм российского и американского права 
позволяет утверждать, что правовое регулирование ЗОУИТ 
в США осуществляется непосредственно на уровне штатов 
и муниципалитетов, при этом не исключает федерального 
регулирования правового статуса ЗОУИТ. Штаты и муници-
палитеты определяют виды ЗОУИТ, а также то, какие терри-
тории подпадают под статус ЗОУИТ, а какие нет. 

Регулирование правового статуса ЗОУИТ в России име-
ет в большей степени межотраслевой характер, а также осу-
ществляется преимущественно на федеральном уровне. 

4. Анализ правоприменительной практики позволил 
сделать вывод о том, что в России в настоящее время при-
сутствует дисбаланс публичных и частных интересов при 
установлении ЗОУИТ. Кроме того, наделение множества 
государственных органов исполнительной ветви полномо-
чиями по установлению ЗОУИТ в отношении определенной 
территории порождает правоприменительные проблемы, 
пересечение интересов различных ведомств и создание си-
туации различных требований к охране ЗОУИТ. Следова-
тельно, законодательство России в данной части нуждается 
в совершенствовании за счет разработки универсального 
механизма установки режима ЗОУИТ в отношении опреде-
ленных территорий, при которой изначальной максимально 
учитывались бы все интересы, что в итоге сведет к минимуму 
риск возникновения спорных ситуаций.

5. Законодательство переходного периода в связи с из-
менением подхода к фиксации статуса ЗОУИТ за счет внесе-
ния сведений в Единый кадастр недвижимого имущества, не 
учитывает возможных проблем. Анализ судебной правопри-
менительной практики позволяет сделать вывод, что необяза-
тельность в течение определенного периода произвести учет 
ранее установленных ЗОУИТ приводит к тому, что затрагива-
ются как частные интересы, когда часть территории ЗОУИТ 
располагается на земельном участке, находящемся в частной 
собственности, так и публичные. Применительно к публич-
ным интересам проблема проявляется в том, что различные 
ЗОУИТ предполагают разные, а порой и взаимоисключаю-
щие ограничения. Выбор в пользу тех или иных, то есть как в 
пользу частных или публичных, или публичных, но предпола-
гающих наличие разных субъектов правоотношений, не всегда 
основывается исключительно на нормах права, присутствует и 
момент усмотрения судов, что не всегда корректно. Подобный 
проблематичный подход нуждается в изменении. 
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Каждая создаваемая вновь семья мечтает о собственном 
жилье, в котором можно обустроить свой быт, растить детей 
и даже в морально-психологическом аспекте – создать для 
себя и своих близких необходимый микроклимат.

В России основной закон страны в нормах ст. 40 за-
крепляет за каждым гражданином право на жилище и 
указывает, что никто не может быть произвольно лишен 
своего жилища. Это означает, что каждому гражданину 
гарантирована законом возможность быть обеспеченным 
постоянной жилой площадью, ее неприкосновенность. 
Кроме того, данная норма предполагает возможность 
улучшения жилищных условий. При этом государствен-
ные органы на местах, так же как и органы местного само-
управления, должны создавать условия для жилищного 
строительства, а для малоимущих и иных категорий на-
селения, относимых к понятию нуждающихся, предостав-
лять жилье из жилищного фонда по договорам социаль-
ного найма.

Однако, нормами Конституции и других федеральных 
законов не оговорена обязанность государства обеспечивать 
граждан жильем. Свобода действий в отношении обустрой-

ства и право на жилище говорит о том, что любое лицо за 
свой счет, либо с привлечением средств государственного 
субсидирования имеет возможность арендовать, произво-
дить обмен, строить, приобретать для себя жилье (квартиры 
или дома).

Сегодня одной из наиболее незащищенных категорий 
населения в сфере жилья являются молодые семьи. Именно 
поэтому решение различных жилищных проблем данной 
категории семей – приоритетная задача органов государ-
ственной власти. 

Качественный уровень жизни молодых семей, их жи-
лищная обеспеченность и благоустроенность, как и прочие 
факторы, влияют на демографическую ситуацию региона и 
страны. Если ранее, в советский период все граждане могли 
рассчитывать на жильё из государственного фонда, то, к со-
жалению, на сегодняшний день большинству, в том числе и 
молодым семьям, приходится приобретать жилплощадь за 
собственные денежные средства.

На основании анализа возможностей соблюдения 
конституционного права на жилище, направленных на 
обеспечение жильем молодых семей, необходимо сфор-
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мировать основные проблемы, возникающие при при-
обретении жилища, а также выдвинуть способы их 
преодоления.

Стоит отметить, что молодой семьей признается семья, 
после заключения брака которой не прошло три года (в слу-
чае если в семье были рождены дети, то на продолжитель-
ность брака государство не накладывает ограничение), при 
условии, что, хотя бы один из супругов моложе тридцатипя-
тилетнего возраста. Также неполные семьи, состоящие толь-
ко из матери или отца, которые моложе тридцати пятилет-
него возраста [1].

Согласно этому определению, многие семьи, признан-
ные в соответствии с законодательством молодыми, нахо-
дятся в экономически неблагоприятном положении в силу 
своего возраста и, как следствие, не имеют в собственности 
жилья.

Итак, теперь обратимся к конкретным примерам реше-
ния данных проблем. Решать жилищные проблемы моло-
дых семей помогают средства, заложенные в подпрограмме 
«Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целе-
вой программы «Жилище» на 2020-2025 годы. В конкретном 
регионе примером таких программ может стать подпро-
грамма «Государственная поддержка молодых семей в улуч-
шении жилищных условий на территории Рязанской обла-
сти» и областная целевая программа «Жилище» на 2020-2025 
годы [2]. 

Современные разработки и программы по поддержке 
молодых семей и семей с детьми устанавливают следующие 
основные задачи:

1) создание благоприятных условий для развития стро-
ительства жилья эконом класса в увеличенных масштабах;

2) увеличение доли обеспеченных жильем молодых 
семей с помощью содействия росту строительства жилых 
многоквартирных домов, а также путем совершенствования 
условий предоставления субсидирования и ипотечного кре-
дитования для данной категории граждан;

3) обеспечение соответствия имеющихся жилищных 
условия молодых семей установленными стандартами (42 
квадратных метра для семьи из двух человек, 18 квадратных 
метров на каждого члена семьи численностью 3 человека и 
более). 

Исходя из данного примера, следует сказать о том, что 
Рязанская область проводит активную социальную политику 
по поддержке молодых семей в вопросе решения жилищных 
проблем. 

С другой стороны, в регионе достаточно много «за-
консервированных» жилых помещений, которые могли 
бы использоваться по назначению, то есть для обеспечения 
нуждающихся в жилой площади. Однако, на протяжении 
длительного периода времени, который в отдельных случаях 
исчисляется уже десятилетиями, такое жилье остается невос-
требованным, несмотря на то, что оно не приватизировано, а 
значит не имеет иных собственников, кроме государственных 
структур.

Если не учитывать все специфические условия, обозна-
ченные в региональной подпрограмме, то граждане должны 
соответствовать принципу нуждаемости в жилье, который 

закреплен в статье 51 Жилищного Кодекса Российской Феде-
рации [3, с. 231]:

1. Граждане проживают в квартире, с недостаточной 
площадью, не соответствующей размерам, положенным им 
по социальным нормам.

2. Лица не являются нанимателями жилья, не обладают 
собственной жилплощадью, полученной по договору найма.

3. Помещение, где живут граждане, не соответствует тре-
бованиям безопасности, санитарным нормам и т.д.

4. Один из жильцов страдает тяжелым психическим или 
инфекционным заболеванием, которое делает проживание 
других граждан с ним опасным.

Анализируя всё ранее сказанное, можно сделать вывод, 
что в области законодательного закрепления данные поло-
жения значительно облегчили бы жизнь гражданам, которые 
попадают в категории, перечисленные в статье 51 Жилищно-
го Кодекса Российской Федерации, однако, при реализации 
на практике, молодые семьи сталкиваются с рядом серьёзных 
проблем.

1) Старение молодых семей. Большое количество мо-
лодых родителей, желающих воспользоваться действующей 
программой, ожидает годами своей очереди. Когда она под-
ходит, то они уже не являются молодыми, так как их возраст 
превышает 35 лет и их исключают из программы. Но эти 
действия являются неправомерными. 

Если семья отвечала всем критериям, в том числе воз-
растному, на момент включения в список претендентов на 
получение социальной выплаты в планируемом году, то по-
следующее исключение до получения социальной выплаты 
из-за превышения возраста в 35 лет, законом не предусма-
тривается. 

Обратимся к судебной практике. Например, Верхов-
ный Суд РФ по делу № 89-АПГ12-4 от 26.12.2012 определил 
решение Тюменского областного суда от 4 октября 2012 
года отменить и принять по делу новое решение, кото-
рым отказать в удовлетворении заявления Л. Е. Кудрявце-
вой, поданного в своих интересах и в интересах несовер-
шеннолетних детей Г. А. Кудрявцева и М. А. Кудрявцева, 
о признании недействующим пункта 6.4.1 Положения о 
порядке предоставления социальных выплат молодым 
семьям на приобретение жилого помещения или строи-
тельство индивидуального жилого дома, утвержденного 
постановлением Правительства Тюменской области от 
23 марта 2011 года № 78-п «Об утверждении Положения 
о порядке предоставления социальных выплат молодым 
семьям на приобретение жилого помещения или стро-
ительство индивидуального жилого дома» (в/редакции 
постановления Правительства Тюменской области от 13 
февраля 2012 года № 39-п) [4]. Нарушенные права были 
восстановлены.

2) Правовая неграмотность населения. Многие молодые 
семьи не проинформированы о том, что действуют различ-
ные программы по поддержанию данной категории семей, 
например, «Жилище», «Обеспечение жильем молодых се-
мей» и т.д. И соответственно, из-за не информированности 
граждане не имеют возможности воспользоваться условия-
ми государственной программы. 
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Хочется отметить, что формирование доступной си-
стемы правового информирования могло бы оказать дей-
ствительную помощь для таких семей. Ведь из-за незна-
ния не только своих прав, но и отсутствия информации о 
действующих программах по, например, льготному кре-
дитованию, семьи с детьми и вновь созданные семьи мог-
ли бы позволить себе улучшить свои жилищные условия 
[5, с. 60].

3) Необоснованный отказ в обеспечении жильём мо-
лодых семей. Достаточно часто органы местного самоу-
правления для экономии бюджетных средств отказывают 
семьям по формальным причинам, не учитывая индиви-
дуальную ситуацию каждой отдельной семьи. Также по-
добные действия могут быть связаны с коррупционной 
составляющей, либо минимальным количеством мест, 
предоставляемых для реализации таких возможностей в 
течение определенного календарного периода.

Таким образом, жилищная проблема всегда была 
одной из самых острых проблем для молодежи России. 
В прошлом все граждане получали жилье из государ-
ственного фонда, сейчас же многим из них приходится 
покупать жилье на собственные денежные средства или 
вступать в программы ипотечного кредитования на дли-
тельный период времени, что лишает такие семьи воз-
можности для развития детей, создания возможностей 
регулирования вопросов поездок для оздоровления и от-
дыха и многое другое. 

Как слабо защищенной категории населения, молодым 
семьям государство предоставляет возможность реализо-
вать своё право на жилье через государственную программу 
«Молодая семья» и ряд региональных подпрограмм. Однако, 
такие программы действуют не во всех регионах и для того, 
чтобы попасть в такую программу требуется достаточно 
большой пакет документов, а количество мест программы 
весьма скромное.

Тем не менее, на практике молодые семьи встречаются 
с большим количеством проблем, для решения которых, мы 
предлагаем:

– совершенствовать процесс правового информиро-
вания и просвещения молодых семей, посредством опове-
щения через Официальный интернет-портал Российской 
Федерации «Госуслуги» о принятии органами местного са-
моуправления программ и возможностях получения льгот 
для приобретения жилья;

– усилить контрольно-надзорные мероприятия в сфере 
нарушения конституционного права молодых семей на по-
лучение жилья;

– организовать учет свободных квартир и иных жилых 
помещений, пригодных для использования по назначению, 
для обеспечения таким жильем нуждающиеся молодые се-
мьи и семьи с детьми, на основании договоров социального 
найма. Учет такого жилья вести с обновлением перечня жи-
лых помещений не менее раза в год.

Стоит учесть, что наличие жилплощади является одним 
из главных условий не только для создания семьи, но и по-
явления в таких семьях детей. Это подтверждают и данные 
Росстата. Согласно им только в 2022 году из-за отсутствия 

нормальных бытовых условий распалось более 10 % семей, а 
по причине бедности 33 % [6].
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Географическая информационная система – ГИС – по-
мимо иного полезного инструментария, предоставляет 
широкие возможности для определения расположения 
объектов на местности. С помощью ГИС можно получить 
представления о различных пространственно-координиро-
ванных явлениях [5, с. 352].

Естественно, что данные информационные технологии 
получили широкое распространение в сферах землеустрой-
ства и управления земельными ресурсами, кадастровой 
деятельности, картографии и градостроительства. Нельзя 
представить, чтобы современные реестры – в том числе ЕГРН 
– велись без учёта данных ГИС. Геоинформационные техно-
логии позволяют создавать цифровые карты и планы местно-
сти, а также проводить мониторинг земель. По результатам 
последнего составляются соответствующие отчётные доку-
менты и тематические карты, направляемые в уполномочен-
ные государственные органы. 

ГИС также является базой данных о разнообразных объ-
ектах, позволяя осуществлять земельное управление и пре-
доставляя инструменты для ведения земельного кадастра. 
Ориентируясь на данные ГИС, компетентные органы могут 
осуществлять оценку земель, прогнозирование и планирова-
ние развития земледелия на местности, а также моделиро-
вание рационального землепользования и охрану земельных 
ресурсов [5, с. 354].

При этом следует понимать, что кадастровая деятель-
ность, землеустройство, учёт и мониторинг земель предпола-
гают не только непосредственное использование геоинфор-
мационных систем, но и требуют дополнительных функций, 
позволяющих устанавливать, фиксировать и хранить многие 
атрибутивные параметры земельных участков, учитывать из-

менения, производимые на них со временем. Геоинформа-
ционные технологии в рамках земельных правоотношений 
не существуют в отрыве от рынка земель и экономической 
оценки земельных участков – кроме того, при рассмотрении 
земельных споров нередко имеет существенное значение 
«история» спорного земельного участка. 

Тем более если учитывать, что информация о земель-
ных участках «динамична»: она может меняться вследствие 
возникновения природных катаклизмов, аварий, границы 
участков деформируются, меняются собственники, возводят-
ся новые и сносятся старые постройки и т.д. – в результате 
бумажная фиксация сведений о земельных участках быстро 
теряет актуальность и крайне неудобна для передачи между 
уполномоченными органами. 

На данный момент сведения, полученные из ГИС, экс-
портируются в другие системы – и впоследствии обрабаты-
ваются в комплексе. Нередко уполномоченные лица обраща-
ются с запросом к операторам/другим органам власти для 
получения интересующей их информации – тем не менее, 
следует понимать, что получение сведений таким методом 
является достаточно времязатратным. 

Однако в целях оптимизации процессов, задействую-
щих технологии ГИС, идёт активная разработка специали-
зированных систем, позволяющих соединить эффективность 
ГИС и функции, необходимые для кадастрового учёта/мони-
торинга/прогнозирования и т.д., чтобы решать разнообраз-
ные задачи, стоящие перед правоприменителем. 

В сущности, повышение эффективности организации 
землеустройства и земельного надзора на данном этапе на-
прямую связано с применением прогрессивных информа-
ционных технологий, обеспечивающих достоверность и 



210

Евразийский юридический журнал № 12 (175) 2022

точность информации о земельных объектах – причём, как 
пространственной, представляющей возможность составить 
впечатление о местоположении объекта, так и иной важной 
(в том числе для суда и специализированных органов) ин-
формации. 

Информация, предоставленная ГИС, наглядна, автома-
тизирована, она подлежит быстрому внесению корректиро-
вок и, кроме того, она не зависит от уровня квалификации 
проектировщика, в отличие от планов местности и карт зе-
мельных участков, составленных традиционными методами. 
Ещё одним неоспоримым достоинством ГИС является удоб-
ство поиска нужного объекта [6, с. 19].

В ходе земельного мониторинга возможно получение 
информации двух основных видов – общей и оперативной. 
Общая информация используется для осуществления плано-
вого учёта земель, она более «стабильна»; оперативная – для 
предотвращения и устранения земельных правонарушений. 
ГИС может предоставить самую оперативную информа-
цию для осуществления инспекторской проверки в рамках 
риск-ориентированного подхода, благодаря чему инспектор 
способен отследить факт самовольного захвата земельного 
участка, анализируя данные дистанционного зондирования – 
в таком случае ему даже не требуется выезжать на местность 
для установления правонарушения [4, с. 156]. 

При этом под риск-ориентированным подходом при-
нято понимать такой подход в осуществлении проверок, в 
соответствии с которым составляется перечень объектов, 
подлежащих проверке – данные объекты являются подвер-
женными риску, – и данные объекты «проверяются» посред-
ством применения наиболее эффективных, оперативных и 
экономичных с точки зрения временных затрат методов. 

В результате органы земельного надзора получают удоб-
ный инструмент для быстрого реагирования на совершение 
правонарушения, вследствие чего нарушители быстрее при-
влекаются к ответственности, а собственники земельных 
участков вправе рассчитывать на более оперативное устране-
ние негативных факторов, препятствующих использованию 
земельного участка.

Тем не менее, следует понимать, что не вся информа-
ция, предоставленная геоинформационными системами, 
является оперативной – она может обрабатываться в тече-
ние нескольких дней (вплоть до года). Зачастую получение 
более детальных, быстрых и точных снимков в высоком раз-
решении местности требует более высоких бюджетных вло-
жений регионов, а потому используется сравнительно редко, 
учитывая экономически неблагоприятную ситуацию во мно-
гих субъектах Российской Федерации [7, с. 95]. В результате 
прогрессивные способы ведения земельного мониторинга и 
надзора не используются ввиду отсутствия достаточных ис-
точников их финансового обеспечения – применение менее 
эффективных средств становится вынужденной мерой. 

Более того – важно учесть, что земельных объектов, под-
лежащих проверке в рамках риск-ориентированного под-
хода, также достаточно много, что, в свою очередь, вновь 
означает сложность реализации прогрессивных методов мо-
ниторинга в условиях ограниченных финансовых возможно-
стей. 

Административное обследование на основании данных, 
полученных с помощью применения ГИС, осуществляется в 
следующем порядке: по факту получения соответствующей 
информации проводится проверка (при возможности – дис-
танционными способами); уполномоченные должностные 
лица – в случае необходимости – запрашивают у операторов 

ГИС нужные сведения; далее, в ходе дистанционного обсле-
дования, выносится решение о наличии либо отсутствии 
признаков правонарушения. В результате экономится вре-
мя, которое бы затрачивалось на выездные проверки, и по-
вышается эффективность деятельности уполномоченных 
инспекторов, соблюдается законность в сфере земельного 
и гражданского законодательства [4, с. 157]. Дистанционное 
зондирование земли (сокращённо – ДЗЗ) предоставляет воз-
можности для установления факта неправомерного исполь-
зования земельного участка. 

Геоинформационные технологии способствуют и раз-
решению споров в судебном порядке – в особенности, если 
предметом спора является самовольная постройка или само-
вольный захват участка. Посредством сопоставления инфор-
мации из Публичной кадастровой карты (ПКК) и данных 
ГИС можно выявить, в каком случае постройки нарушают 
границы ПКК и не соответствуют разрешённому использова-
нию земель. При наличии нарушений лица, осуществившие 
самовольный захват участка, подлежат привлечению к адми-
нистративной ответственности (например, по ст. 7.1 КоАП 
РФ), а постройки – сносу [1, с. 36]. 

Геоинформационные технологии актуальны и при рас-
смотрении споров о реестровых ошибках. Поскольку вы-
писка из ЕГРН является единственным прямым подтверж-
дением права собственности на объект недвижимости, при 
наличии ошибок в записи ЕГРН, в том числе связанных с 
площадью и границами земельного участка, процедура до-
казывания права собственности становится гораздо сложнее 
[2, с. 135]

Со спорами о реестровых ошибках тесно связаны споры 
об установлении границ земельных участков. Высокая доля 
последних обусловлена тем, что границы земельных участков 
неправильно привязали к местности: причина состоит в том, 
что кадастровые работы на участке проводились до примене-
ния ГИС – в результате границы участка были установлены в 
местной системе координат, а не в государственной. 

Для установления границ земельных участков в рамках 
судебных споров существенное значение имеют геоинформа-
ционные технологии. Дистанционное зондирование особен-
но удачно при проведении процедуры установления и уточ-
нения границ земельных участков – оно способно измерить 
и рассчитать площадь многоконтурных земельных участков 
либо земельных участков неправильной формы, многочис-
ленных либо крупных земельных участков одного собствен-
ника, измерения которых на местности требуют существен-
ных временных и ресурсных затрат. Следует чётко понимать, 
что при отсутствии геоинформационных технологий для 
проведения подобного объёма работ понадобилось бы за-
действовать нескольких инспекторов, потратить не один день 
на проведение проверки, а также столкнуться с риском не-
точностей и погрешностей при осуществлении измерений 
на «проблемных» земельных участках. 

В результате суду и иным уполномоченным органам го-
раздо проще установить факт реестровой ошибки, устранить 
ошибки, допущенные при межевании земель, установить 
правомерность/неправомерность землепользования, внести 
корректировки в ЕГРН и т.п.

Так, Ставропольским районным судом рассматривалось 
дело об установлении границ земельного участка и о призна-
нии наличия ошибки в сведениях ЕГРН. Для установления 
фактических границ земельного участка истца использова-
лись материалы аэросъёмки ГИС «Планета». Дом снимал-
ся системой ежегодно с 2008 по 2020 год. В результате были 
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выявлены ошибки, допущенные кадастровым инженером и 
включённые в ЕГРН. Суд удовлетворил иск и признал новые, 
уточнённые границы земельного участка истца1. 

Кроме того, данные ГИС нередко используются в спо-
рах об установлении кадастровой стоимости участков. На-
пример, Алтайский краевой суд рассматривал дело, в ходе 
которого истец требовал ответчика (Росреестр) установить 
кадастровую стоимость участка равную его рыночной стои-
мости, ссылаясь на местоположение участка в центре города, 
подтверждая это сведениями из Дубль-ГИС и доказывая, что 
участок расположен в культурно-историческом районе горо-
да. В результате суд удовлетворил требования истца2.

Применение географических информационных техно-
логий во всех аспектах земельного регулирования является 
крайне перспективным. На данном этапе идёт разработка 
проектов цифрового землеустройства, позволяющего при-
вязать и оптимизировать работу всех земельных объектов с 
применением технологий ГИС, САПР, ИКТ, для принятия 
оперативных проектных и управленческих решений [3, с. 
105]. 

Таким образом, геоинформационные технологии обе-
спечивают ряд преимуществ при регулировании земельных 
правоотношений и рассмотрении земельных споров: 

– технологии ДЗЗ предоставляют возможность про-
водить внеплановые инспекторские проверки дистанцион-
ными способами, оперативно выявлять факты земельных и 
гражданских правонарушений, привлекать правонарушите-
лей к ответственности, существенно оптимизируя механизм 
административного обследования;

– ГИС способствуют более точному установлению гра-
ниц земельных участков, выявлению ошибок межевания зе-
мель, наглядно указывают на допущение реестровых ошибок;

– при сопоставлении данных ППК и ГИС появляется 
возможность быстрого выявления фактов самовольного за-
хвата земель, возведения самовольных построек, нарушения 
разрешённого использования земель. 
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Стоит начать, с того, что бюджет Муниципального об-
разования необходимо представить так, есть доходная часть 
бюджета, то есть те поступления, которые поступают на со-
ответствующий счет муниципального образования, а также 
есть и расходная часть бюджета, то есть те обязательства, ко-
торые должно выполнить муниципальное образование, ис-
пользуя бюджетных средств. 

Что касается составления и утверждения бюджетной 
части городского муниципального образования, то каждое 
образование в независимости от того, будь то сельская мест-
ность или поселение городского типа или муниципальный 
округ, каждое из этих образований будет обладать своим 
бюджетом, то есть своими персонализированными дохода-
ми и своими собственными расходами. Но не стоит забы-
вать о том, что преследуется и некоторая взаимосвязь между 
уровнями бюджетов различных образований, так и взаимос-
вязь бюджетов Российской Федерации и её субъектов. 

Если говорить о целях существования местного бюдже-
та, то прежде всего он должен финансировать те обязатель-
ства, которые существуют у муниципального образования, 
если упрощать, то по сути расходную часть бюджета муни-
ципального образования можно описать через те вопросы 
местного значения, которые закреплены за муниципальным 
образованием. 

Что касается структуры, то структуру местного бюджета 
составляют доходная и расходная часть. В законодательстве 
нет точного описания из чего состоит расходная часть, а вот 
доходная часть напротив, описывается детально. 

Прежде всего стоит заметить, что ст. 56 ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации не предоставляет точного перечня тех 
доходов или тех источников, которые соответствуют муни-
ципальному бюджету, взамен этого есть бланкетные нормы, 
которые нас отсылают на налоговое законодательство, бюд-
жетное законодательство и прочие законодательства, посвя-
щенные обязательным платежам, поскольку бюджет муни-
ципальное образование это комплексный институт, который 
находится одновременно в нескольких отраслях права, здесь 
и налоговое и муниципальное и иное законодательство. 

Доходная часть прежде всего формируется за счёт нало-
говых доходов – к ним в первую очередь относятся сборы и 
местные налоги, а также штрафы и различные налоговые не-
устойки в виде налоговой пени, и на основе неналоговых до-
ходов, к которым относятся, например, доходы от продажи 
земельного участка. Безвозмездные поступления, выражаю-
щиеся в форме межбюджетных трансферт [4, с. 54].

Бюджетный кодекс выделяет три большие группы расходов 
местных бюджетов, это вопросы местного значения и иные во-
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просы, решаемые органами местного самоуправления, отдель-
ные государственные полномочия, переданные органам местно-
го самоуправления, договоры, которые были заключены от лица 
образования муниципальными казенными учреждениями.

А также стоит отнести к разделам расходной части 
средств муниципального бюджета: общегосударственные во-
просы, национальная оборона, национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность, национальная экономи-
ка, жилищно-коммунальное хозяйство, охрана окружающей 
среды, образование, культура, кинематография, здравоохра-
нение, социальная политика, физическая культура и спорт, 
средства массовой информации.

В современных реалиях практически все бюджеты мест-
ного значения дефицитные, проблема в преобладании рас-
ходов над доходами [1, с. 134].

Чтобы ликвидировать процесс дефицита следует при-
менять ряд мер. 

Применение таких мер прежде всего состоит в острой 
адаптации сложившийся экономики образования под бес-
прерывно изменяющиеся запросы муниципального образо-
вания. 

При анализе бюджета муниципального образования 
были рассмотрены различные направления и вариации усо-
вершенствования бюджета Дальнереченского Городского 
округа.

Данный тип мер позволит: 1) повысить результаты в об-
ласти управления бюджетным процессом; 2) запустить все 
механизмы, направленные на улучшение бюджета; 3) под-
нять эффективность реализации местных бюджетов.

Анализируя доходную и расходную часть Дальнеречен-
ского Городского округа, можно прийти к выводу, что за от-
чётный период (2022 год) бюджет города является дефицит-
ным [2]. (См. Табл. 1.)

Для того, чтобы привести бюджета в Дальнереченска в 
состояние «баланса» следует обратиться к статистическим 
данным, из которых можно сделать вывод, что необходимо 
проведение определённого перечня мероприятий. 

Таких как:
1) Отчисление подоходного налога. 
Город Дальнереченск, на сегодняшний день имеет про-

блему массового оттока населения в более крупные и разви-
тые города, многие жители покидают город с целью повы-
шения уровня и качества своей жизни, поэтому поступления 
подоходного налога зачисляются не в бюджет Дальнеречен-
ска , а например в столицу Приморского края г. Владивосток.

Основной перечень услуг проживающие города Дальне-
реченска могут получить по месту своего жительства, в связи 
с этим происходит некий дисбаланс, к решению которого 
можно подойти, прибегнув к помощи отчислений подоход-
ного налога по месту жительства.

2) Следует сделать акцент на постоянном и непрерыв-
ном мониторинге муниципальной собственности.

3) Провести ряд мероприятий, благодаря которым про-
исходит значительное повышение арендных поступлений от 
муниципальной собственности и увеличение арендных пло-
щадей. 

На данный момент арендная плата за сдачу муници-
пального имущества составляет в среднем около 44 тыс. Ру-
блей за квадратный метр, что в свою очередь почти в 1,5 раза 
меньше, чем цена у собственников.

4) Стоит провести оптимизацию бюджетной сети муни-
ципальных учреждений и их штатной численности. 

На данный момент, в Дальнереченском городском окру-
ге выделен Дальнереченский муниципальный район [3], кото-
рый имеет большой дефицит в бюджете, что не даёт возмож-
ности реализовать ряд программ, которые бы смогли поднять 
уровень города. Таким образом, нужно провести мероприятие 
по объединению 2-х административных аппаратов, сократить 
штат, и таким образом сможем сэкономить значительную 
часть бюджетных средств города Дальнереченска.

Таким образом, используя все вышеуказанные способы 
по улучшению доходной и расходной частей бюджета позво-
лят:

– в значительной степени повысить финансовое состоя-
ние г. Дальнереченска;

– применять эффективные механизмы по управлению 
бюджетным процессом города Дальнереченска;

– активизировать оздоровление финансов города.
В конечном итоге, данные мероприятия приведут если 

не бездефицитному состоянию бюджета города Дальнере-
ченска, то приблизят Дальнереченский Городской округ к 
балансу в доходной и расходной части.
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Таблица 1. Основные показатели бюджета города Дальнереченска [5]

Показатели бюджета 2022 год

Доходная часть 710 868 163,67 руб.

Расходная часть 686 165 320,17

Дефицит (млн рублей) 24 702 843,50 руб.
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Главным инструментом инновационного развития счи-
тается особая экономическая зона. ОЭЗ – независимая часть 
территории страны, располагающаяся за пределами тамо-
женной зоны страны, на которой действует особый льготный 
режим налогообложения. В Российской Федерации развива-
ется 42 особых зоны, содействующие привлечению капита-
ловложений в экономику страны. Товары, которые завозят 
в свободную зону, освобождаются от уплаты таможенной 
пошлины и не придаются обычно принятому таможенному 
досмотру. Функционирующие льготные пошлины позволя-
ют уменьшить расходы резидентов-инвесторов за счет тамо-
женных льгот в комбинации с налоговыми преференциями. 
Работа особых экономических зон в Российской Федерации 
регулируется Федеральным законом от 22 июля 2005 г. № 
116-ФЗ «Об особых экономических зонах в Российской Феде-
рации». В ФЗ № 116 от 22 июля 2005 г. внесены поправки от 
26.03.2022 № 71-ФЗ [5].

Система рейтингов оценки, успешно применяющаяся в 
России, является важным инструментом мониторинга уров-
ня развития инвестиционной, предпринимательской дея-
тельности резидентов-участников ОЭЗ. Тенденция объема 
инвестиций резидентов в ОЭЗ, а также взаимодополняющих 
друг друга показателей, представлены в таблице 1.

Анализируя данные таблицы 1 следует, динамика раз-
мера капиталовложений в ОЭЗ РФ увеличилась на 3 % от-
носительно 2019г, за счет стран-инвесторов, которые вош-
ли в состав ОЭЗ, также за счет численности резидентов. 33 

страны в 2019г получили налоговые льготы за счет того, что 
они являются резидентами и активно вкладываются в специ-
альные зоны. Для организаций-резидентов ОЭЗ налоговая 
ставка по налогу, подлежащему зачислению в федеральный 
бюджет, равняется 2 % [1]. Инвестиции резидентов в СЭЗ уве-
личились в 1,8 раз, инвестиции иностранных инвесторов – в 
2,4 раза, показав положительную динамику развития ОЭЗ. В 
2021г увеличился объем инвестиций на 35 % по сравнению с 
2019 за счет льготных условий, предоставляемых резидентам 
для реализации проектов, выбора оптимальной площадки 
с выгодными условиями. В результате роста числа участни-
ков - инвесторов для создания новых ОЭЗ в регионах РФ на 
30 % выросло число рабочих мест, уровень безработицы со-
кратился на 3 %. За 2019 г. курс доллара снизился на 10 %, по-
тому инвестиционная активность компаний-резидентов ОЭЗ 
нестабильна [4]. Однако, в 2021 г. совокупные инвестиции вы-
росли на 343,2 млрд. руб., за счет восстановления курсовой 
стоимости рубля.

В результате анализа применили трехфакторную ли-
нейную модель. Таким образом, степень тесноты связи объе-
ма инвестиций и количества стран-инвестора является очень 
высокой. Это означает, что фактором количества стран-
инвестора можно объяснить 100 % изменения объема инве-
стиций в стране.

В период COVID-19 с 2020 г. по 2021 г. активность инве-
сторов возросла на 29,3 % за счет возможности получения 
льгот, ослабления ограничений на ведение промышленной 
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деятельности. В 2020 г. привлечено 41 страна-инвестора, ко-
личество созданных ОЭЗ составило – 8 ОЭЗ. COVID-19 ката-
лизировал процессы, в частности повысил значимость пло-
щадки для зарубежного бизнеса [5]. 

Согласно, результатам III национального рейтинга ин-
вестиционной привлекательности СЭЗ Российской Федера-
ции в таблице 2 отображены инвестиционно-важные особые 
зоны [6].

Из таблицы 2 следует, что объем инвестиций резиден-
тов вырос на 59 123 млн. руб., за счет появления новых эко-
номических зон в регионах ОЭЗ, привлечения зарубежных 
инвесторов и за счет налоговых преференций. Лидирую-

щую позицию занимает ОЭЗ промышленно-производ-
ственного типа «Алабуга», увеличила объем инвестиций 
на 20 % за 3 года за счет внебюждетных частных инвести-
ций резидентов, на начало 2021г. составили 144 931 млн. 
руб. (рисунок 1). За рассматриваемый период количество 
инвесторов изменилось на 1 единицу, составило 65 рези-
дентов. Заключительной свободной экономической зоной 
в сравнительном анализе является ОЭЗ ППТ «Моглино», 
которая нарастила 17 % за анализируемый период, част-
ные инвестиции составили 7 813 млн. руб., число инвесто-
ров в 2021 выросло на 0,3 %, по сравнению с 2019 г. (рисунок 
2). На основании выше описанного, следует, особые зоны 

Таблица 1. Динамика показателей ОЭЗ России за 2019-2021 гг. (составлена авторами на основании данных из 
бухгалтерской отчетности ОЭЗ РФ) [1]

Показатели 2019г. 2020г. 2021г.
Отклонения в % (+/-)

2020/2019 2021/2020 2021/2019

Объем инвестиций резидентов, 
всего (млрд. руб.) 445,3 535,5 692,4

 
20,3 29,3 55,5

Объем инвестиций иностранных 
резидентов (млрд. руб.) 203,9 243,3 284,3 19,3 16,8 39,4

Доля зарубежных инвестиций в 
совокупном объеме (%) 51,7 54,3 46,9 5,03 -13,6 -9,3

Валютный курс [по данным 
мосбиржи за январь 2019-2021] 
[3]

67,35 61,90 74,22 -8,1 19,9 10,2

Выручка резидентов (млрд. руб.) 716,8 968,5 1 489,4 0,35 0,54 1,1

Количество созданных рабочих 
мест 36 839 42 120 48 025 14 14 30

Количество стран - инвестора 33 41 42 24 23 27

Количество резидентов (с 
иностранным участием) 707 (131) 796 (146) 931 (146) 13 (12) 17 (12) 32 (12)

Величина полученных налоговых 
и рубежных льгот (млрд. руб.) 34, 2 63,3 84,2 0,85 0,33 1,5

Таблица 2. Сравнительная оценка динамики инвестиций в ОЭЗ [6; 7]

ОЭЗ
Регион расположения и 
регистрации

Объем инвестиций резидента (млн. руб.)  Отклонения  
в млн. руб. 
2021/20192019г. 2020г. 2021г.

ОЭЗ ППТ «Алабуга», Республика 
Татарстан 152 099,2 168 790,5 181 726 29 627

ОЭЗ ТВТ «Иннополис», Республика 
Татарстан 28 525 37 676,3   53 080 24 555

ОЭЗ ТВТ «Санкт-Петербург», г. 
Санкт-Петербург 56 142,4 66 952,9 79 472 23 330

ОЭЗ ТВТ «Дубна», Московская 
область 35 017,1 44 308,7 51 075 16 058

ОЭЗ ППТ «Тольятти», Самарская 
область 17 727 20 851,6 25 646 7 919

ОЭЗ ППТ «Моглино», Псковская 
область 4 022,4 6 452,3 10 866 6 844

ОЭЗ ТВТ «Томск», Томская область 29 915,2 33 909,4 36 200 6 285
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нарастили объемы инвестиций на 25 %, тем самым сохра-
нив положительные изменения роста.

Предприятия с участием иностранных инвесторов зани-
мают 30 % в объеме всех инвестиций в ОЭЗ и успешно про-
должают наращивать свою деятельность вопреки нестабиль-
ности, что говорит о инвестиционной привлекательности 
отечественных ОЭЗ. Особая экономическая зона – уникаль-
ный механизм, который помогает формированию высоко-
технологичных сфер экономики, исследованию современных 
технологий, создания ранее не известных типов продукции. 
За счет образования благоприятного инвестиционного кли-
мата и увеличения инновационной деятельности бизнеса, 
ОЭЗ считаются основным драйвером привлечения непосред-
ственных индивидуальных вложений в регионы государства, 
увеличивая взаимовыгодное интернациональное сотрудни-
чество в разных областях экономики и индустрии.
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Современный период развития государства, экономи-
ки и отдельных организаций достаточно сложен в условиях 
постоянно пополняющихся санкций со стороны западных 
государств. Запрет на проведение совместной деятельности 
по отдельным видам договоров, участия иностранных спе-
циалистов в налаживании закупленного импортного обору-
дования на производствах, разрыв логистических цепочек 
поставок товаров, ресурсов и материалов, непосредственно 
повлиял на стиль работы отдельных организаций и на дея-
тельность их персонала непосредственно.

Известно, что успешность для организации должна 
определяться изначально, способностью ее руководства 
изыскать не только материальные ресурсы, но и максими-
зировать участие каждого сотрудника организации в дости-
жении поставленной задачи.

Недавний период пандемии коронавирусной инфек-
ции показал, что построение управления персоналом ор-
ганизации не может оставаться в прежних рамках. Невоз-
можность массового сбора сотрудников для проведения 
ежедневной работы, совещаний; введение норм Роспотреб-
надзора о дистанционных способах участия в организации 

работы; изменение трудовых договоров с введением комби-
нированных и даже дифференцированных условий труда, 
привело к поиску новых технологий управлением и органи-
зации деятельности самого персонала. 

Мы видим, что занятость варьируется от полной до 
временной и от полной до частичной занятости, даже от 
работы неполный рабочий день в компании и до работы 
на дому, вплоть до найма внештатных сотрудников. Такие 
изменения требуют рассмотрения параметров типовых тру-
довых договоров и разработки условий, способствующих 
решению вопросов, связанных с условиями труда и защи-
той прав работников (служащих), а также компенсаций за 
использование собственных технических средств и энерго-
ресурсов без дополнительных договоров. [1, с.121] При этом 
основы законодательства для подобного изменения уже за-
ложены. Правовая база гражданского законодательства и 
трудового позволяет вводить определенные изменения и в 
структуру управления персоналом организаций различных 
форм собственности.

С материальной стороны, достаточно большой под-
могой для отдельных организаций стала система субсиди-
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рования и дотаций. Поэтому в период пандемии удалось 
сохранить основу деятельности как среднего бизнеса, так и 
индивидуальных хозяйств, а также удержать крупные орга-
низации и компании, сохранив им возможность функцио-
нирования в привычных условиях. [2]

Все поменялось с начала 2022 года, когда были практи-
чески насильно оборваны договорные связи с зарубежными 
контрагентами. Изначально в основу новаций по измене-
нию в системе руководства применились уже апробирован-
ные методы цифровизации. [3, с. 15] Еще одной технологи-
ей управления стало введение коучинга.

Первые исследования в России по выявлению теорети-
ческих и практических вопросов применения коуча нача-
лись в начале ХХI века. Итоги проведенных конференций в 
Москве и Санкт-Петербурге показали, что российская дей-
ствительности принимает коуч в двух понятных категориях. 
Так, новыми категориями являются разновидность консуль-
тирования и стиль менеджмента. Однако, современность 
заставила принимать коучинг как инновационный стиль 
управления персоналом. 

Как ни странно, но требования, составляющие такую 
незнакомую для организаций технологию, составляют об-
щие типичные и необходимые условия для выполнения 
любой деятельности. В целом проблема такой технологии 
при управлении персоналом организации заключается в са-
мой новизне этой деятельности, что требует всестороннего 
применения ее в различной деятельности, а, следовательно, 
подготовки специалистов в различных областях.

Главной целью такой технологии является способность 
направить личностные резервы сотрудника на достижение 
самых лучших результатов, мобилизацию его внутренних 
ресурсов на работу в проблемных ситуациях, сохранения 
возможности принятия решений в условиях экстремальной 
деятельности и достижения целей. Благодаря построению 
такого направления и уклона в управлении персоналом, 
должна достигаться цель деятельности организации и, в 
целом, она достигается путем раскрытия внутреннего по-
тенциала сотрудников. [4] Стоит отметить, что такая работа 
проводится с сотрудниками (работниками) не в отдельно-
сти, а вместе, то есть в группе либо со всем коллективом ор-
ганизации.

Имеется распространенное мнение о том, что сам ко-
учинг является способом психотерапии либо обычным на-
ставничеством. Существуют также коуч – тренинги, которые 
проводятся как обучающие техники. Как показывает прак-
тика, без проведения подобной основы не обойтись. Изна-
чально изменение такой работы идет от индивидуального 
через командный к корпоративному коучингу, когда уже 
хорошо обученные руководители начинают проводить ра-
боту с большим количеством персонала и охватывают затем 
всю организацию. 

Практики и специалисты в области «коучинговой шко-
лы» утверждают, что введение подобного стиля управления 
организацией на фоне уменьшения текучести кадров и за-
трат позволит развить деловое мышление сотрудников, по-
высит их ответственность и инициативность, а в результате 
позволит увеличить доходность компании либо способство-

вать достижению цели существования организации наибо-
лее быстрым путем.

Сегодня в литературе можно выделить уже сформиро-
вавшиеся особенности внедрения такого стиля управления. 
К ним относится планирование, организация, координация 
и контроль. Перечисленное относится к ежедневно выпол-
няемым функциям руководителя. 

Стоит отметить, что подобное должно включать в себя 
и строиться на доверии подчиненного персонала и руковод-
ства. При наличии административной системы управления 
будет уже сложнее создать доверительные отношения, а и 
создана она в большей степени для поддержания порядка в 
государственных структурах власти с применением админи-
стративно-распорядительных форм.

Конечно, коуч-менеджмент также можно применять не 
для всех организаций. Кроме того, он не подойдет абсолют-
но для всех сотрудников. Считается, что такой стиль управ-
ления наиболее выгоден в применении для вновь созданных 
и развивающихся организаций, в которых на данный мо-
мент происходит и освоение рынка, разработка и введение 
новых проектов, представление инновационных продуктов, 
технологий, актуальных на рынке сбыта и имеющих опреде-
ленный спрос. Это общее направление для руководителей 
организации невозможно применить в действии без орга-
низации работы по отдельным направлениям. Например, 
одной из основ является анализ и разделение сотрудников 
организации для проведения с ними соответствующих под-
готовительных и основных мероприятий, направленных на 
систематизацию работы в направлении повышения эффек-
тивности деятельности самой организации.

В любой компании, учреждении, организации раз-
личных форм собственности персонал можно разделить по 
его качественным характеристикам. К ним относится пол, 
возраст, уровень образования и опыт работы. Современный 
работодатель старается совместить практически невозмож-
ное. Он ищет для приема на работу молодых, активных с 
профильным образованием и опытом работы сотрудников. 
Однако, подобное невозможно. В связи с этим персонал 
(сотрудников) условно возможно разделить на такие кате-
гории как Сотрудник – партнер, Сотрудник – специалист, 
Сотрудник – исполнитель и Сотрудник – новичок. 

Самым опытным является первый вид работника. Ему 
не нужны постоянный контроль со стороны руководства. Он 
не нуждается в советах и помощи, способен самостоятельно 
в экстремальных ситуациях принимать важные решения и 
нести за них ответственность, предупреждая о своих реше-
ниях руководителя. В государственных учреждениях такие 
сотрудники включаются в списки лиц, способных к замеще-
нию руководящих должностей.

Второй тип относится к опытному сотруднику, кото-
рый достаточное время проработал в организации либо в 
отрасли данного направления. Он способен выполнять по-
ставленные задачи. Такой тип сотрудника имеет представ-
ление как организовать работу и достигнуть поставленной 
цели наиболее эффективным способом. Однако, ему со 
стороны руководителя, стоит уделить определенное вни-
мание. С психологической точки зрения такой метод будет 
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оправдан, ведь сотрудник почувствует и собственную зна-
чимость, и возможность генерации идей и их применение 
на практике благодаря собственным способностям, которое 
оценивает руководство. А при определенном поощрении 
(благодарность, награждение, и простое озвучивание имени 
на совещании) такой работник будет стараться еще больше 
на благо организации, так как будет считать себя востребо-
ванным. С такой категорией коучинговый стиль управления 
работает наилучшим образом.

Третья категория объединяет персонал организации, 
успешно завершивший период стажировки. Выполняет 
свою работу в соответствии с поставленными требованиями. 
Таким лицам уже вполне возможно доверять выполнение 
сложных задач, но на основании подробных инструкций и 
с контролем поэтапного их выполнения. Сотрудник из рас-
сматриваемой категории еще пытается осознать принципы 
и цели деятельности организации, в которой он работает. 
За ним лучше закрепить наставника или уделять больше 
внимания со стороны непосредственного руководителя, от-
вечать на все вопросы, разъясняя подробно и углубляясь в 
нюансы. В противном случае полученная самостоятельно 
информация может быть неправильно воспринята и при-
меняться ошибочно, что не приведет к эффективной рабо-
те. Как будет исполнять в дальнейшем свои обязанности та-
кой работник полностью зависит от руководства. На данном 
этапе возможно применение коучингового метода управле-
ния, поскольку возможны два варианта деятельности со-
трудника. Он либо разочаруется в работе и будет безыни-
циативно на основании только должностной инструкции 
выполнять свои обязанности, либо станет ориентироваться 
на более успешных сотрудников и стараться достичь успеха 
и продвижения по карьерной лестнице.

Ни одному предприятию или организации невозмож-
но осуществлять свою деятельности без обновления кадро-
вого состава, в который входят вновь принятые на долж-
ность лица, а также выпускники учебных образовательных 
заведений определенных специальностей. Это категория 
граждан, которые еще нигде себя не проявили. Они могли 
только недавно окончить ВУЗ и обладать теоретическими 
познаниями, не связанными с практической деятельностью. 
У таких сотрудников имеется достаточна большая потреб-
ность в постоянной «опеке» со стороны руководства. Поэто-
му в обязательном порядке с ними должны проводиться как 
индивидуальные, так и коллективные занятия, на которых 
будут разъясняться принципы и цели деятельности орга-
низации, приводиться положительные примеры работы 
отдельных сотрудников и их карьерного роста. О самостоя-
тельном принятии решения от данной категории пока гово-
рить не стоит, однако, именно она будет являться в будущем 
основой персонала организации при правильном подходе 
к ее приему и постепенному введению в жизнь компании.

Таким образом, в рассмотренном вопросе можно уви-
деть, что поиски новых стилей управления организацией 
немаловажную роль сыграли внешние факторы. Они по-
казали, что оставаться на месте и требовать отлаженной 
работы в мире, осложненном политическими и экономиче-
скими изменениями, а также возникающими социальными 

рисками невозможно. Руководство государства требует по-
всеместного введения инноваций для поддержания бизнеса 
и государственных структур в действии. Это приводит к по-
становке работы на новый уровень, основанный на измене-
ниях гражданского и трудового законодательства, введения 
на их основе цифровых и IT технологий и ресурсов, которы-
ми невозможно управлять без новаций в сфере управления 
персоналом.
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕПРАВО

Информационный этап развития российской экономи-
ки, как и все предыдущие, не свободен от нарушений кон-
куренции и проявлений монополизма. Выступая на XXIII 
ПМЭФ Президент России В. В. Путин указал на попытки 
«монополизировать новую технологическую волну, ограни-
чить доступ к ее плодам», что является «главным источником 
нестабильности» [1]. Конкуренция на цифровом рынке да-
лека от совершенства, и представляет собой доминирование 
олигополии или дуополии [2, c. 84].

Поставленные вопросы глобальны. Так, проблемы и осо-
бенности развития конкурентного права в период цифровой 
трансформации экономики отражены в докладе Европей-
ской комиссии от 4 апреля 2019 г. «Конкурентная политика 
в цифровую эпоху» [3], а также в аналогичном британском 
правительственном докладе «Развивая цифровую конкурен-
цию» [4]. 

Неоднократно поставленная экспертами задача поиска 
«новых подходов» [5] к регулированию в анализируемой сфе-
ре требует выявления особенностей как рынков, связанных с 
информационными технологиями (цифровых рынков), так 
и подходов в контексте применения и совершенствования 
антимонопольного законодательства.

Прежде всего, это нематериальные природа и форма 
товара, почти не имеющего стоимости воспроизводства, ко-
пирования и транспортировки, что неизбежно влияет на гло-
бальную по своему объему сферу его реализации.

Кроме того, следует отметить наличие на таких рынках 
нескольких, а часто и множества сторон. Так, в стремительно 
растущих сервисах онлайн-заказов (например, такси, достав-
ка товаров и т.п.) взаимодействуют не две стороны, а целые 
группы продавцов и покупателей. Помимо заказчика (на-

пример, пассажира) и исполнителя (например, доставщика, 
водителя) — это онлайн-платформа, рекламодатель, постав-
щик товаров (услуг). Еще одной особенностью является то, 
что на таких цифровых рынках продукт (или часть продукта), 
имея самостоятельную функциональную ценность, может 
прямо и не оплачиваться потребителем, который «платит» 
своим временем, персональными данными, вниманием и/
или поведением.

Кроме того, абсолютное большинство товаров, обра-
щающихся на цифровом рынке, являются объектом интел-
лектуальной собственности. Действующее российское зако-
нодательство о защите конкуренции в данном случае имеет 
ограниченные возможности применения. В этом смысле та-
кие возможности есть у антимонопольных регуляторов ЕС, 
либо ЕАЭС. Российский же антимонопольный орган, руко-
водствуясь ст. ст. 10, 13 Федерального закона «О защите кон-
куренции» от 26.07.2006 № 135-ФЗ, соблюдает баланс защиты 
интеллектуальных прав и конкуренции. В этом смысле ФАС 
России исходит из того, что «базовые принципы антимоно-
польного регулирования в целом применимы и к цифрово-
му сектору» [6].

Особенностью экономической деятельности в цифровой 
среде является и то, что её участники избегают конкуренции 
в насыщенных сегментах, создавая новые рынки, где можно 
занять монопольное положение. Для целей антимонополь-
ного регулирования новые цифровые рынки, именно в силу 
своей новизны, сложно поддаются объективному анализу в 
рамках традиционных подходов, сложившихся в XX в [7]. Се-
годня цифровые товары и рынки формируются так быстро, 
что антимонопольные органы не всегда вовремя реагируют, 
не успевая детально их изучить.
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В то же время традиционные подходы к антимонополь-
ному регулированию требуют корректировки, но не заме-
ны новыми, так как возникновение и динамика цифровых 
рынков не изменили общих принципов антимонопольного 
регулирования в силу того, что на этих рынках допускаются 
те же традиционные нарушения в виде ограничения свобо-
ды экономической деятельности хозяйствующих субъектов, 
установления несправедливых цен и условий реализации, 
неправомерный отказ от заключения договора и т.д.

В соответствии с приказом ФАС России от 28 апреля 2010 
г. № 220 «Об утверждении порядка проведения анализа со-
стояния конкуренции на товарном рынке» методика анализа 
базируется на выявлении взаимозаменяемости товаров и про-
дуктовых границ товарного рынка. Отметим сложность рас-
чета параметров и объемов обращения определенного товара 
либо услуги на цифровом рынке, как и сложность их привязки 
к определенному материальному носителю или устройству. В 
данном случае количественный показатель не может быть ба-
зовым критерием и требует дополнения иными, например 
качественными критериями, которые бы дали возможность 
выявить доминирующее положение на цифровом рынке. 

Особенностью цифровых рынков, как было указано 
ранее, является то, что обращающиеся на них товары мо-
гут прямо не монетизироваться, в связи с этим является за-
труднительным применение стандартного инструментария, 
например, теста гипотетического монополиста, и зачастую 
требуется разработка новых подходов к анализу взаимозаме-
няемости услуг цифровых онлайн-платформ, а также подхо-
дов к опросам участников цифровых рынков.

В целях антимонопольного регулирования основным 
качественным критерием оценки является потенциал влия-
ния (управления) обращением товара на цифровом рынке 
согласно установленным законом пропорциям.

Анализируя ситуацию на цифровом рынке, где как мы 
указали выше, бывает сложно точно определить критерии 
оценки обращения товара, антимонопольный орган исходит 
из фактических обстоятельств потребления, поведения объ-
екта проверки, имеющего признаки злоупотребления до-
минирующим положением, а также оценивает наступившие 
последствия. Оптимизируя базовый метод их оценки, следу-
ет выявлять особенности конкретного товара. 

При этом антимонопольное законодательство не может 
включать указание всех товаров и нарушений, а лишь содер-
жать общие принципы, которые будут применяться под ти-
пологию определенного, в том числе и цифрового товарно-
го рынка. Его стремительное развитие просто не позволяет 
здесь что-либо детально законодательно регламентировать, 
поэтому также важны базовые принципы о необходимости 
определения последствий поведения, угрожающего конку-
ренции, уровень его влияния на рынок, принимая во внима-
ние сетевые эффекты, каналы монетизации, возможное па-
раллельное использование других онлайн-сервисов. 

Предметом особого внимания антимонопольных ор-
ганов остается экономическая концентрация на цифровых 
рынках, при которой объединяются не только активы, но и 
персональные данные потребителей, нуждающиеся в специ-
альной охране.

При слиянии компаний и, соответственно, имеющейся 
у них информации, оно дает мультипликативный эффект. 

При осуществлении антимонопольного контроля в сфе-
ре концентрации цифрового бизнеса есть особенности. Сли-
яние компаний из разных, но связанных товарных рынков, 
находящихся в структуре широкого цифрового рынка, мо-
жет препятствовать конкуренции в связи с наличием в струк-
туре сделки персональных данных [6]. Монополизация боль-
ших данных, накопленных в цифровом виде о гражданах, их 
потребительских и иных предпочтениях способна не только 
стимулировать, но и моделировать потребительский спрос, а 
за ним и поведение.

В 2020 г. по поручению Президента России ФАС России 
были разработаны корректировки ФЗ «О защите конкурен-

ции». Ведомство стремилось получить доступ к персональ-
ным данным граждан, а также информации об абонентах 
услуг связи для противодействия монополизации рынка. С 
этой же целью предлагалось создать реестр участников рын-
ка, ограничивающих конкуренцию. Предложения не были 
поддержаны как бизнес-сообществом, так и Правительством 
РФ, однако ФАС России предложили право брать объясне-
ния с граждан, субъектов экономики, органов власти. Изло-
женные в них обстоятельства должны быть также приняты 
во внимание при учёте параметров экономической концен-
трации.

Таким образом, развитие антимонопольного регулиро-
вания в информационной экономике, сохраняя основные, 
законодательно закреплённые принципы, должно учиты-
вать динамику и особенности диверсификации цифровых 
рынков. Особенности их конкурентного регулирования: не-
материальная (виртуальная) природа и форма товаров, мно-
жественность участников виртуальных сделок на цифровых 
рынках, предоставление части продуктов с нулевой ценой, 
реально направленных на монетизацию, проблемы и задачи 
защиты интеллектуальной собственности. Выявленные осо-
бенности ставят задачу совершенствования действующего 
антимонопольного регулирования новых цифровых рынков.
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В начале июля 2016 г. вступил в силу Федеральный закон от 03.07.2016 № 
323-ФЗ, инициированный Верховным Судом Российской Федерации, который 
декриминализировал ряд составов преступлений небольшой и средней тяжести, а 
также дополнил существующий в уголовном законодательстве Российской Федерации 
перечень оснований освобождения от уголовной ответственности лиц, впервые 
совершивших преступления небольшой и средней тяжести. Указанное обстоятельство 
послужило основанием для начала работы по проведению мониторинга и построению 
прогноза численности лиц, содержащихся в следственных изоляторах и исправительных 
учреждениях, которую проводил Научно-исследовательский институт ФСИН России с 
2016 до 2018 гг. Предполагалось, что вступление указанных изменений в уголовное 
и уголовно-процессуальное законодательство повлечет существенное сокращение 
«тюремного населения». Однако анализ статистических данных показал лишь 
незначительный отток  подозреваемых, обвиняемых и осужденных из мест лишения 
свободы по вышеуказанным категориям и составам преступлений по сравнению с 
предыдущими годами. В настоящей статье представлены лишь результаты первого 
этапа исследования, проведенного в 2016 г., то есть непосредственно после 
вступления в силу поправок в законодательство.
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ONTHEISSUEOFTHEIMPACTONTHENUMBEROFTHE“PRISONPOPULATION”OFDECRIMINALIZATIONOF
CERTAINMINORANDMODERATECRIMES(BASEDONTHERESULTSOFMONITORINGCONDUCTEDIN2016)

At the beginning of July 2016, Federal Law No. 323-FZ of July 3, 2016, initiated by the Supreme Court of the Russian 
Federation, came into force, decriminalizing a number of crimes of minor and medium gravity, and also supplemented the 
list of grounds for exemption from criminal liability existing in the criminal legislation of the Russian Federation. responsibility 
of persons who have committed crimes of small and medium gravity for the first time. This circumstance served as the basis 
for starting work on monitoring and forecasting the number of persons held in pre-trial detention centers and correctional 
institutions, which was carried out by the Research Institute of the Federal Penitentiary Service of Russia from 2016 to 2018. 
It was assumed that the entry of these changes into the criminal and criminal procedural legislation would entail a significant 
reduction in the “prison population”. However, the analysis of statistical data showed only a slight outflow of suspects, 
accused and convicts from places of deprivation of liberty in the above categories and offenses compared to previous 
years. This article presents only the results of the first stage of the study conducted in 2016, that is, immediately after the 
amendments to the legislation came into force.
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В июле 2016 г. вступил в силу Федеральный закон от 
03.07.2016 № 323-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный 
кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуаль-
ный кодекс Российской Федерации по вопросам совер-
шенствования оснований и порядка освобождения от 
уголовной ответственности» (далее ‒ Федеральный закон 
от 03.07.2016 № 323-ФЗ). В соответствии с Федеральным 
законом от 03.07.2016 № 323-ФЗ от уголовного наказания 
освобождаются лица, осужденные за совершение престу-
плений, предусмотренных следующими статьями Уго-
ловного кодекса Российской Федерации (далее ‒ УК РФ):

1) частью первой статьи 116 УК РФ («Побои») − ввиду 
устранения преступности деяния в случае, если престу-
пление было совершено в отношении лица, не являюще-
гося для осужденного близким родственником, в против-
ном случае приговор пересмотру не подлежит, поскольку 
новый уголовный закон не улучшает его положение;

2) статьей 157 УК РФ («Неуплата средств на содер-
жание детей или нетрудоспособных родителей») − ввиду 
дополнения новым криминообразующим признаком − 
неоднократность, то есть совершение деяния лицом, под-
вергнутым административному наказанию за аналогич-
ное деяние в период, когда лицо считается подвергнутым 
административному наказанию;

3) частью первой статьи 158 («Кража»), частью пер-
вой статьи 159 («Мошенничество»), частью первой статьи 
159.1 («Мошенничество в сфере кредитования»), частью 
первой статьи 159.2 («Мошенничество при получении 
выплат»), частью первой статьи 159.3 («Мошенничество 
с использованием платежных карт»), частью первой ста-
тьи 159.5 («Мошенничество в сфере страхования») и ча-
стью первой статьи 159.6 УК РФ («Мошенничество в сфере 
компьютерной информации») − ввиду устранения новым 
уголовным законом преступности деяния, в случае если 
стоимость похищенного имущества составляет менее 2,5 
тыс. руб.

Следует учитывать, что Федеральным законом от 
03.07.2016 № 323-ФЗ была вдвое повышена нижняя гра-
ница значительного ущерба, причиненного гражданину 

(квалифицирующий признак ряда преступлений, пред-
усмотренных главой 21 УК РФ) с 2,5 тыс. до 5 тыс. руб.

Помимо декриминализации некоторых деяний, уве-
личения суммы хищения чужого имущества, с которой 
наступает уголовная ответственность, и повышения ниж-
ней границы значительного ущерба, Федеральным за-
коном от 03.07.2016 № 323-ФЗ введено фактически новое 
основание освобождения лица от уголовной ответствен-
ности, трактуемое как «в связи с применением иных мер 
уголовно-правового характера». 

Так, в соответствии со статьей 76.2 УК РФ («Освобож-
дение от уголовной ответственности с назначением судеб-
ного штрафа») лицо может быть освобождено от уголов-
ной ответственности с назначением судебного штрафа 
при следующих условиях: а) преступление должно быть 
совершено впервые, б) относиться к категории неболь-
шой или средней тяжести;  в) причиненный преступле-
нием ущерб должен быть возмещен или вред заглажен 
иным образом.

Разработчики Федерального закона от 03.07.2016 № 
323-ФЗ, как следует из пояснительной записки к нему, 
предполагали, что его реализация может позволить вы-
вести из-под действия уголовного закона около 200 тыс. 
человек [1].

До рассматриваемых изменений в среднем в 2015 г. 
в следственных изоляторах (далее ‒ СИЗО) находилось 
более 113,2 тыс. чел., в помещения, функционирующие 
в режиме следственных изоляторов (далее ‒ ПФРСИ), на-
ходилось 4,7 тыс. чел., в исправительных учреждениях 
(далее ‒ ИУ) отбывало наказание 539 тыс. чел. [2]. Более 
детальный анализ статистических данных показал, что в 
2015 г. мера пресечения в виде заключения под стражу 
избиралась судами в отношении 40 тыс. подозреваемых 
обвиняемых в совершении преступлений небольшой и 
средней тяжести (33,8 тыс. за совершение преступлений 
средней тяжести и 6,1 тыс. за преступления небольшой 
тяжести) [3]. В это же время в ИУ отбывало наказание бо-
лее 14,9 тыс. осужденных за совершение преступлений не-
большой и средней тяжести [1]. 

Таблица 1. Сведения о количестве, движении и составе лиц, содержащихся в СИЗО (с 01.08.2016 г. по 01.10.2016 г.)

Показатели 01.08.2016 01.09.2016 01.10.2016
в среднем за 

рассматриваемое 
время

Содержалось всего 110 022 106 063 104 108 106 731

из
 н

их

удовлетворяет требованиям ст. 76.2 УК РФ 4 612 4 403 4 729 4 581

освобождено от уголовной ответственности 
в порядке ст. 76.2 УК РФ 75 60 58 64

Доля освобожденных от уголовной 
ответственности в порядке ст. 76.2 УК РФ к числу 
удовлетворяющих требованиям данной статьи

1,63 1,36 1,23 1,41

Доля освобожденных от уголовной 
ответственности в порядке ст. 76.2 УК РФ к общему 
числу содержащихся в СИЗО

0,068 0,056 0,055 0,059
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Рисунок 1. Данные о численности лиц, освобожденных из ИУ в связи с вступлением в силу поправок, внесенных в УК РФ, Феде-
ральным законом от 03.07.2016 № 323-ФЗ, с разбивкой по категориям преступлений

Дальнейший анализ статистических данных, запро-
шенных из территориальных органов ФСИН России по-
сле вступления в силу вышеуказанных поправок, показал, 
что в СИЗО в среднем с 01.08.2016 по 01.10.2016 содержа-
лось более 4,5 тыс. подозреваемых и обвиняемых впервые 
совершивших преступления небольшой и средней тяже-
сти, в отношении которых теоретически могло быть пре-
кращено уголовное преследование [4]. В рассматриваемое 
время в ИУ отбывали  наказание в виде лишения свободы 
за совершение впервые преступлений средней и неболь-
шой тяжести в среднем − 15 тыс. чел.

Однако, несмотря на наличие формальных основа-
ний для освобождения из мест лишения свободы, в связи 
с вступлением в силу Федерального закона от 03.07.2016 № 
323-ФЗ, из СИЗО на 01.10.2016 было освобождено 193 чел. 
(таблица 1) [4].

По состоянию на 01.10.2016 в связи с вступлением в 
силу поправок, внесенных в УК РФ, Федеральным законом 
от 03.07.2016 № 323-ФЗ из ИУ освобождено в общей слож-
ности 594 чел. (рисунок 1).

Подводя итог сказанному, можно сделать вывод, что 
принятие Федерального закона от 03.07.2016 № 323-ФЗ су-
щественного влияния на численность осужденных, отбы-
вающих наказание в ИУ, в год принятия поправок (2016 г.) 
в уголовное и уголовно-процессуальное законодательство 
не оказало. 
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ОСОБЕННОСТИИСПОЛНЕНИЯОБЯЗАТЕЛЬНЫХРАБОТВСОВРЕМЕННЫХУСЛОВИЯХ

Статья посвящена изучению особенностей исполнения уголовного наказания в виде обязательных работ в современных 
условиях. В частности, в исследовании проводится анализ существующих проблем трудоустройства осужденных, страдающих 
алкоголизмом и наркоманией, а также рассмотрены некоторые проблемы в установлении оснований признания осужденного 
злостным нарушителем установленного порядка отбывания наказания.

Гуманизация, являясь основным направлением современной уголовно-исполнительной политики предполагает расширение 
случаев назначения судами наказаний, не вязанных с изоляцией от общества, в том числе и посредством увеличения применения 
виновным в совершении преступлений обязательных работ. Однако несмотря на всю практическую значимость данного вида 
наказания, в настоящее время встречается немало проблемных вопросов, возникающих в процессе исполнения обязательных 
работ. Среди таковых в исследовании особое внимание уделяется тем недостаткам, которые возникают непосредственно при 
исполнении обязательных работ. Особое внимание автор обращает на необходимость разрешения имеющихся проблем на 
законодательном уровне путем внесения изменений и дополнений в нормы уголовно-исполнительного законодательства. 

В заключении автор отмечает эффективность и значимость обязательных работ как вида уголовного наказания в 
современных условиях, акцентируя внимание на необходимости разрешения правовых коллизий в целях оптимизации практики 
исполнения обязательных работ.

Ключевые слова: осужденный, наказание, обязательные работы, сотрудник, уголовно-исполнительная инспекция, 
исполнение наказания.
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FEATURESOFEXECUTIONOFCOMPULSORYWORKSINMODERNCONDITIONS

The article is devoted to the study of the peculiarities of the execution of criminal punishment in the form of compulsory labor in 
modern conditions. In particular, the study analyzes the existing problems of employment of convicts suffering from alcoholism and drug 
addiction, and also considers some problems in establishing the grounds for recognizing a convicted person as a malicious violator of 
the established order of serving a sentence.

Humanization, being the main direction of modern penal enforcement policy, involves the expansion of cases of sentencing by 
courts that are not connected with isolation from society, including by increasing the use of compulsory labor by perpetrators of crimes. 
However, despite all the practical significance of this type of punishment, there are currently many problematic issues that arise in the 
process of performing mandatory work. Among those in the study, special attention is paid to those shortcomings that arise directly during 
the performance of mandatory work. The author pays special attention to the need to resolve existing problems at the legislative level by 
making amendments and additions to the norms of the penal enforcement legislation.

In conclusion, the author notes the effectiveness and importance of mandatory work as a type of criminal punishment in modern 
conditions, focusing on the need to resolve legal conflicts in order to optimize the practice of performing mandatory work.
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Обязательные работы представляют собой относитель-
но новый вид наказания, появившийся в 2005 году и являю-
щийся альтернативой наказания в виде лишения свободы. 
Концепция УИС до 2020 года, положившая начала курсу 
гуманизации уголовно-исполнительной политики, и её про-
должившая Концепция УИС до 2030 года устанавливают, что 
при назначении виновному наказания суду следует придер-
живаться принципа гуманности и ставить в приоритет на-
казание, характерной чертой которого является отсутствие 
изоляции от общества [1]. Так в настоящее время, если рас-
сматривать с точки зрения иерархии уголовных наказаний 
согласно российскому законодательству, одним из первых 
наказаний с меньше степенью применяемых к осужденным 
ограничений является наказание с вида обязательных работ. 
Сущность данного вида наказания уже вытекает из названия 
самого наказания - выполнение обязательных работ. Однако 
обязательным карательным элементом указанного вида на-
казания является такая особенность, как безвозмездная осно-
ва выполнения работ. Кроме того, обязательным условием 
исполнения наказания в виде обязательных работ должно 

дать то, что сами работы должны носить характер обществен-
но-полезных работ. Только при соблюдении вышеуказанных 
условий, в также ряда других условий, на которых мы обра-
тим внимание далее в настоящем исследовании, мы можем 
говорить об исполнении наказания в виде обязательных ра-
бот. В ином случае трудовая занятость осужденного может 
быть воспринята как простое трудоустройство в целях при-
обретения материальной выгоды. 

Порядок и условия исполнения отбывания наказания 
обязательных регламентированы главой 4 УИК РФ и При-
казом Минюста от 20 мая 2009 г. № 42 «Об утверждении 
Инструкции по исполнению наказаний и мер уголовно 
правового характера без изоляции от общества». Анализ по-
ложений указанных нормативно-правовых актов позволяет 
определить уголовно-исполнительные инспекции (далее - 
УИИ) в качестве органа УИС, который непосредственно кон-
тролирует надлежащее исполнение наказания в виде обяза-
тельных работ. 

В настоящей работе особое внимание будет обращено 
порядку исполнения обязательных работ как вида уголовно-
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го наказания с момента поступления приговора суда в УИИ и 
определение места отбывания наказания осужденным.

При вынесении решения судом о назначении вино-
вному наказания в виде обязательных работ, последнее на-
правляется в соответствующую организацию, исполняющую 
данный вид наказания (УИИ). Особое внимание следует об-
ратить на то, что исполнение данного вида наказания долж-
но быть организовано по месту жительства осужденного, 
которое определяется не местом его фактического прожи-
вания, а пропиской. После поступления в УИИ копии при-
говора (определения, постановления) суда в установленный 
законодателем пятнадцатидневный срок сотрудники УИИ 
определяют место работы осужденного на объектах, опре-
деляемых органами местного самоуправления по согласова-
нию с УИИ. По истечении 15 дней с момента поступления 
приговора (постановления, определения суда) о назначении 
наказания в виде обязательных работ, осужденных к данному 
виду наказания уже обязан к нему приступить. 

Отдельное внимание хотелось бы обратить на тот факт, 
что судам, на наш взгляд, при вынесении решения в назна-
чении обязательных работ следует учитывать мнение под-
судимого, особенно в случае, если налицо у осужденного от-
рицательный настрой на выполнение общественно-полезных 
работ. Так, после выдачи осужденному уведомления в явки в 
УИИ для постановки на учет как лица, отбывающего обяза-
тельные работы, не исключены случаи игнорировании дан-
ного требования. Однако законодатель оставляет без внима-
ния данный факт и не указывает уклонение от обязательных 
работ в виде игнорирования явки для в УИИ для постановки 
на учет что, в свою очередь, согласно нормам действующего 
законодательства является фактом злостного уклонения от 
отбывания наказания. При совершении осужденным к обя-
зательным работам подобного рода нарушения, со стороны 
сотрудников УИИ должно последовать немедленное реаги-
рование в виде вынесения осужденному письменного пред-
упреждения о том, что исполняемый вид наказания может 
быть заменен другим, более строгим видом наказания в соот-
ветствии с нормами действующего УК РФ. 

Видим необходимым решение указанной проблемы на 
законодательном уровне, и, следовательно, необходимо вне-
сти соответствующие изменения в уголовно-исполнительной 
законодательство. Так в случае, если подтверждено, что в те-
чении пяти дней с момента получения направления в орга-
низацию, где осужденный к обязательным работам должен 
отбывать наказание, последний не явился для трудоустрой-
ства без уважительных причин, то данный факт необходимо 
признавать нарушением порядка и условий отбывания нака-
зания. 

Одной из отличительных особенностей обязательных 
работ как вида уголовного наказания является то, что рабо-
ты, в которым привлекаются осужденные, должны носить 
общественно-полезный характер, приносить благо обществу 
и быть безвозмездными. Последнее, в свою очередь, и пред-
ставляет один из основных карательных элементов наказа-
ния, поскольку заработную плату за выполнение указанных 
работ осужденные не получают. Кроме того, карательным 
элементом является и тот факт, что в трудовой стаж часы, от-
работанные в порядке исполнения наказания в виде обяза-
тельных работ, не заносятся. 

Обязанность осужденных добросовестно относиться к 
исполнению наказания в виде обязательных работ вытекает, 
в первую очередь, из того, что действующее законодатель-
ство среди средств исправления осужденных выделяет труд. 

Таким образом рассматриваемый вид наказания, не связан-
ный с изоляцией от общества, в качестве карательного эле-
мента использует именно труд. При этом важным условием 
является сохранение общественной полезности труда, по-
скольку «не всякий труд способствует исправлению право-
нарушителей» [2, с. 12]. Поскольку общественная полезность, 
обязательность и наложение определенных обязательств ха-
рактерны для обязательных работ, мы согласны с представ-
ленной точкой зрения.  

Среди перечня работ, к которым привлекаются осуж-
денные, нередко можно встретить: сбор сухой листвы в осен-
не-зимний период времени, уборка снега, благоустройство 
мест захоронений, санитарная обработка кроны деревьев в 
весенний период и т.д. Основным условием выполнения ука-
занного рода деятельности является её исполнение в свобод-
ное от учебы и работы время. 

Законодатель предусмотрел минимальное (60 часов) 
и максимальное время (480 часов), которое может быть на-
значено судами для отбывания осажденным обязательных 
работ. Соответственно ниже и выше установленных пределов 
данным вид наказания не может быть назначен. Кроме того, 
законодатель предусмотрел, что не допускается труд осуж-
денного к обязательным работам свыше четырех часов в день. 

Отметим, что если осужденный получит производствен-
ную травму при уборке снега, например, или выполнении 
иных общественно полезных работ, то в соответствии с дей-
ствующим трудовым законодательством осужденный вправе 
получить возмещения полученного увечья. 

Порядок исполнения обязательных работ также вклю-
чает в себя и перечень обязанностей сотрудников УИИ в 
процессе исполнения данного вида наказания, обязанности 
осужденных, а также обязанности администрации мест, где 
непосредственно трудятся осужденные, отбывания обяза-
тельные работы. 

Так, в должностные обязанности сотрудников УИИ вхо-
дит постановка на учет осужденных к наказаниям, не связан-
ным с изоляцией от общества, в том числе и к обязательным 
работам, и его документальное оформление, ведение; кон-
троль за надлежащим исполнением порядка и условий от-
бывания наказания; взаимодействие с представителями ор-
ганов местного самоуправления по вопросам согласования 
перечня мест трудоустройства осужденных для выполнения 
общественно-полезных работ; осуществление учета рабочего 
времени осужденных и контроля за соблюдением лимитов 
отработанного времени в день/неделю.  

Однако в равной степени законодатель не обошел сторо-
ной и осужденных к обязательным работам, наделив их сле-
дующими обязанностями: добросовестно относиться к тру-
ду, трудится в местах, определяемых сотрудниками УИИ и 
представителями органов местного самоуправление, соблю-
дать временные ограничения отработки обязательных работ, 
отработать установленное приговором суда количество часов 
обязательных работ, уведомлять сотрудников УИИ о намере-
нии сменить место жительства, а также являться в филиал 
УИИ по месту жительства в случае вызова инспектора. Адми-
нистрация организаций, где трудятся осужденные, обязана 
осуществлять контроль за отбыванием наказания в виде обя-
зательных работ, своевременно предоставлять информации 
о количестве отработанных осужденным часов и немедленно 
уведомлять сотрудников УИИ об уклонении осужденных от 
выполнения общественно-полезных работ. 

Останавливаясь на вопросах осуществления контроля 
за исполнением осужденными наказания в виде обязатель-
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ных работ отметим, что сложность данного контроля состо-
ит именно в выполнении общественно-полезных работ, как 
правило, в выходные и праздничные дни (чтобы не нарушить 
двенадцатичасовое условие), и реже в будни по окончании 
основной работы. В вязи с этим, на наш взгляд, в убытке 
остаются руководители организаций, где трудятся осужден-
ные, которые вынуждены контролировать трудовой процесс 
практически круглосуточно. На наш взгляд законодателю 
необходимо установить дополнительные материальные пре-
имущества для работодателей, принимающих на работу 
осужденных к обязательным работам, что, по нашему мне-
нию, станем стимулирующим фактором осуществления над-
лежащего контроля за осужденными на производстве и отра-
боткой ими необходимых часов для завершения исполнения 
наказания. 

Предложенное решение, возможно, станет и решением 
таких проблем, как борьба с безработными осужденными, 
страдающими алкоголизмом и наркоманией, которых ра-
ботодатель не заинтересован принимать к себе на производ-
ство, обременяя себя взаимодействием в сотрудниками УИИ 
и контролем порядка исполнения наказания. 

Также считаем интересным предложить сотрудникам 
УИИ взаимодействовать с центрами занятости населения, 
что, на наш взгляд, позволить снизить уровень безработицы 
осужденных, страдающих алкоголизмом и наркоманией. В 
данном случае взаимодействие предполагает трудоустрой-
ство рассматриваемой категории осужденных под контро-
лем центров занятости населения, владеющих информацией 
о вакантных местах для трудоустройства граждан.

Нахождение осужденного к обязательным работам в 
отпуске по основному месту работы не является причиной, 
по которой исполнение данного вида наказания может быть 
приостановлено. Чего не скажешь, например, о такой при-
чине, как тяжелая болезнь осужденного или признание его 
инвалидом 1 группы. При наличии перечисленных причин, 
связанных с ухудшением здоровья осужденного, последний 
может быть освобождение от исполнения обязательных ра-
бот на основании ходатайства УИИ. 

Одним из оснований предоставления отсрочки от отби-
вания обязательных работ являются беременность осужден-
ной со дня ухода в отпуск по беременности и родам. 

Считаем необходимым остановиться на вопросах от-
ветственности за нарушение порядка и условий отбывания 
наказания в виде обязательных работ. В случае наступления 
таковых сотрудники УИИ выносят предупреждение о заме-
не данного вида наказания более суровым в соответствии с 
действующим уголовным законодательством. Исключением 
являются случаи совершения осужденным злостных наруше-
ний, к которым относятся: 

– не выход на работу осужденного более двух раз в месяц 
без уважительных причин;

– нарушение осужденным трудовой дисциплины более 
двух раз в месяц;

– уклонение от отбывания наказания.
В случае уклонения осужденного от отбывания обяза-

тельных работ последний незамедлительно объявляется в ро-
зыск в случае, если ранее не удалось определить его текущее 
местоположение.

Рассматривая основания, по которым осужденного к 
обязательным работам следует считать злостно уклоняю-
щимся в отбывания наказания, отметим, что в настоящее вре-
мя на законодательном уровне нигде не определен перечень 
уважительных причин, при наличии которых осужденный 

мог не выйти на работу. В данном случае ответственность по 
установлению наличия оснований признания осужденного 
злостным нарушителем установленного порядка отбывания 
в виде обязательных работ или отсутствия таковых возлага-
ется на сотрудников УИИ. Вместе с тем в случае принятия к 
производству представления инспекции о замене наказания 
более строгим окончательное решение о признании уважи-
тельности или неуважительности причин невыхода осужден-
ного на обязательные работы принимает суд. 

При этом законодатель не учел, что для выяснения ува-
жительности причин невыхода осужденного на обязательные 
работы уголовно-исполнительная инспекция проводит про-
верку, в ходе которой делает необходимые запросы, опраши-
вает осужденного, его родственников и соседей. Подготовка 
запроса и получение на него ответа требуют определенного 
времени, которое редко составляет 3 дня. Исходя из этого, 
необходимо закрепить на законодательном уровне перечень 
обстоятельств, которые могут быть признаны уважительны-
ми причинами невыхода на обязательные работы. 

Проблемы исполнения наказания в виде обязательных 
работ не исчерпываются лишь теми, что обозначены в ра-
боте. Важность устранения проблем, возникающих при ис-
полнении данного наказания, обусловлена необходимостью 
повышения эффективности его отбывания, достижения цели 
исправления несовершеннолетних и снижения уровня по-
вторной преступности. 

Так, на основании вышеизложенного, можно сделать сле-
дующий вывод о целесообразности пересмотра и доработки 
законодательства, относящегося, в частности, к исполнению 
и отбыванию обязательных работ, устранению пробелов в 
действующем законодательстве и разрешении коллизий, что 
в свою очередь поможет судам правильно и объективно, в то 
же время справедливо назначать данный вид наказания. Не-
смотря на всю эффективность и действенность данного вида 
наказания, в настоящее время существует необходимость 
изучения уголовного и уголовно-исполнительного права и 
пересмотр положений УК РФ и УИК РФ, которые позволят 
оптимизировать практику исполнения уголовных наказаний 
в виде обязательных работ. 
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на правоприменительную практику. Авторами ставится вопрос о возможности квалификации 
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This article discusses the problems of legislative regulation of the murder of a newborn child by 
a mother, which, according to the authors, have a negative impact on law enforcement practice. The 
authors raise the question of the possibility of qualifying an act under item 106 of the Criminal Code 
of the Russian Federation only if the woman has a special psycho-physiological condition that had a 
direct impact on the commission of the murder of a newborn. It is proposed to make adjustments to 
the disposition of the article in question in order to form a uniform practice.
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Еремина А. А.  

Появление статьи 106 Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации (далее – УК РФ) в качестве отдельного привилегирован-
ного состава преступления было обусловлено необходимостью 
учета особого психофизиологического состояния женщины, 
вызванного спецификой родового процесса. 

Если прибегнуть к буквальному толкованию статьи 106 УК 
РФ, можно заметить, что законодателем выделяются три само-
стоятельных альтернативных варианта совершения указанно-
го преступления в зависимости от времени, от обстановки и 
от психоэмоционального состояния роженицы: 1) во время и 
сразу же после родов; 2) в условиях психотравмирующей ситу-
ации; 3) в состоянии психического расстройства, не исключаю-
щего вменяемости. 

При этом временной признак совершения преступления 
напрямую не связывается законодателем с наличием у роже-
ницы особого эмоционального состояния. И на практике при 
квалификации подобного рода деяний криминообразующий 
фактор в виде психофизиологического состояния зачастую опу-
скается и не принимается во внимание правоприменителем. 
Анализ имеющейся судебной практики показывает, что боль-
шая часть убийств новорожденных совершается именно непо-
средственно после родоразрешения при отсутствии у матери 
каких-либо отклонений психики, вызванных деторождением. 

Так, например, приговором суда района имени Полины 
Осипенко Хабаровского края от 12.09.2016 по делу № 1-28/2016 
по статье 106 УК РФ была осуждена Л. Г. Ваганова, которая со-
вершила убийство своей новорожденной дочери после родов, 
положив ее на тлеющие угли в металлической печи и закрыв 

дверцу топки. Мотивом совершения преступления послужило 
обычное нежелание Вагановой Л. Г. заниматься воспитанием 
родившегося ребенка1. Приговором Балезинского районного 
суда Удмуртской Республики от 13.07.2020 по делу № 1-111/2020 
был установлен факт убийства гражданкой Фофановой В. В. сво-
его новорожденного ребенка непосредственно после рождения 
ввиду нежелания осуществлять за ним уход и заниматься его 
воспитанием, а также из-за опасений неустроенности личной 
жизни2. 

Видится, что в указанных ситуациях суды при квалифи-
кации рассматриваемых деяний по статье 106 УК РФ, руковод-
ствовались только лишь темпоральным признаком, отдельно 
выделяемым законодателем, при этом не обращая внимания 
на отсутствие у женщин каких-либо психических расстройств 
или обстоятельств, способных оказывать сильное воздействие 
на их эмоциональное состояние. 

Более того, отдельное указание законодателем при кон-
струировании статьи 106 УК РФ только на время совершения 
преступления как на самостоятельный альтернативный при-
знак состава преступления порождает вопрос о правомерности 
квалификации по данной статье убийства новорожденного ре-

1	 Приговор	 суда	 района	 имени	Полины	 Осипенко	 Хабаровского	
края	от	 12.09.2016	по	делу	№	1-28/2016	 //	СПС	«Консультант-
Плюс».

2	 Приговор	Балезинского	районного	суда	Удмуртской	Республики	
от	13.07.2020	по	делу	№	1-111/2020	//	СПС	«КонсультантПлюс».

Вассалатий Ж. В.
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бенка в случае наличия у матери заранее обдуманного умысла 
на совершение преступления и производства ей приготови-
тельных действий до начала родового процесса (на стадии бе-
ременности) в отсутствии психотравмирующей ситуации или 
психического расстройства, не исключающего вменяемости. 

Видится, что приготовительные действия в подобных слу-
чаях могут выражаться, в частности, в умышленном сокрытии 
беременности от близких, в намеренном непринятии мер к 
постановке на учет в медицинском учреждении, а также к соз-
данию иными способами обстановки для совершения престу-
пления. Так, например, из приговора Воротынского районного 
суда Нижегородской области от 13.07.2018 по делу № 1-34/2018 
следует, что подсудимая С. А. Голубева, удостоверившись в сво-
ей беременности с помощью теста, хотела изначально ее пре-
рвать и избавиться от плода, но, решив, что будет рожать, скры-
ла этот факт от своей семьи и не встала на учет по беременности. 
Когда скрывать беременность было невозможно, подсудимая С. 
А. Голубева намеренно ввела в заблуждение членов своей семьи 
относительно своего положения, сказав, что у нее образовалась 
грыжа. А впоследствии сразу же после родоразрешения, не же-
лая воспитывать родившегося ребенка, подсудимая причинила 
смерть новорожденному, закрыв ему наружные дыхательные 
пути, вследствие чего наступила механическая асфиксия. Дей-
ствия С. А. Голубевой были квалифицированы судом по статье 
106 УК РФ3.

Считаем, что оценка подобных действий в рамках приви-
легированного состава противоречит целям, ради которых за-
конодатель пошел на смягчение ответственности для матерей 
новорожденных. 

Данная проблема так же поднимается и в науке уголовного 
права. Так, например, Л. В. Иногамова-Хегай считает, что зако-
нодателю необходимо подвергнуть частичной корректировке 
диспозицию нормы, «увязав совершение данной разновидно-
сти преступления не только с моментом причинения смерти 
новорожденному, но и с особым психическим состоянием в 
этот момент его матери. А отсутствие такого состояния долж-
но исключать ответственность по статье 106 УК РФ» [3, с. 21]. 
Нельзя не согласиться с данной точкой зрения. Действительно, 
в данном случае время совершения убийства должно коррели-
роваться с психофизиологическим состоянием женщины и рас-
сматриваться с ним во взаимосвязи. Однако при этом, на наш 
взгляд, целесообразнее в принципе исключить из диспозиции 
статьи 106 УК РФ указание на время совершения преступления: 
«во время или сразу же после родов». Это объясняется следую-
щим.

Во-первых, темпоральный признак, обозначенный в ста-
тье, как правило, ограничивается одними сутками после рожде-
ния ребенка, а наличие психотравмирующей ситуации и пси-
хического расстройства, не исключающего вменяемости, может 
являться условием привлечения к ответственности по статье 106 
УК РФ при совершении рассматриваемого деяния в течение бо-
лее длительного периода. Из этого логически вытекает «погло-
щение» одних условий другими. Дополнение темпорального 
признака новыми приведет к нагромождению законодатель-
ной конструкции, в связи с чем подобного рода корректировка 
диспозиции статьи видится излишней. 

Во-вторых, сама законодательная формулировка «во вре-
мя родов» расходится по смыслу с медицинским определением 
процесса родов, что порождает сложности при квалификации 
деяния, поскольку в некоторых случаях в принципе встает во-
прос о наличии объекта уголовно-правовой охраны, поскольку 
неродившийся ребенок еще является плодом. В связи с этим 
планомерно встает вопрос, в какой момент жизнь ребенка ста-
новится объектом уголовно-правовой охраны? Согласно по-
ложениям федерального закона «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации», моментом рождения ре-
бенка является момент отделения плода от организма матери 
посредством родов4. Соответственно, как законодатель допу-
стил возможность лишения жизни еще неродившегося ребен-
ка, не совсем ясно.

Необходимо обратить внимание еще на один аспект. 
Опять же законодателем определено, что квалификация дея-
ния как убийства матерью новорожденного ребенка возможна 
и при его совершении «в условиях психотравмирующей ситуа-

3	 Приговор	Воротынского	районного	суда	Нижегородской	области	
от	13.07.2018	по	делу	№	1-34/2018	//	СПС	«КонсультантПлюс».

4	 Об	основах	охраны	здоровья	 граждан	в	Российской	Федерации	
от	21	ноября	2011	г.	№	323-ФЗ	//	Российская	газета.	–	2011.	–	23	
ноября.	–	№	263.	

ции». В такой формулировке законодатель не выстраивает при-
чинную связь между наличием психотравмирующей ситуации 
и совершенным деяниям. Употребляя термин «в условиях», за-
конодатель допускает совершение убийства просто при нали-
чии у женщины обстоятельств, способных вызвать у нее особое 
эмоциональное состояние, даже если они никак не связаны с 
совершенным деянием. Обязывает ли это правоприменителей 
устанавливать, что убийство произошло ввиду влияния на жен-
щину именно психотравмирующей ситуации, а не иных обсто-
ятельств? По букве закона – нет, по смыслу – да. 

В связи с этим видится, что необходимо изменить в этой 
части диспозицию статьи, заменив термин «в условиях» на тер-
мин «обусловленное», что позволит показать наличие причин-
ной связи между психотравмирующей ситуацией и убийством 
новорожденного. 

Более того, до конца неясно, какой точно период жизни 
ребенка понимает законодатель под термином «новорожден-
ный». В различных отраслях период новорожденности устанав-
ливается разный: в педиатрии – до 1 месяца (принято исполь-
зовать для целей уголовного права), в акушерстве – до 1 недели, 
в судебной медицине – до 1 суток. В науке уголовного права и 
на практике принято ориентироваться на срок, установленный 
для неонатального периода в педиатрии, то есть 1 месяц, одна-
ко не совсем ясно, как данный срок исчисляется в каждом кон-
кретном месяце, ведь количество дней в них разнится от 28 до 
31. Согласно МКБ-10, принятой Всемирной Ассамблеей Здра-
воохранения, неонатальный период длится 28 полных дней по-
сле рождения. В связи с этим, видится, что для целей уголовно-
го права необходимо определять новорожденность, используя 
именно этот период. 

Подводя итог нашему исследованию, считаем необходи-
мым внести изменения в статью 106 УК РФ, исключив из нее 
указание на время совершения преступления как на самосто-
ятельный составообразующий признак. Также считаем необхо-
димым изменить термин «в условиях» на термин «обусловлен-
ное», говоря о психотравмирующей ситуации.

В связи с этим предлагается изложить статью 106 УК РФ в 
следующей редакции:

«Убийство матерью новорожденного ребенка, обусловлен-
ное психотравмирующей ситуацией, или совершенное в состо-
янии психического расстройства, не исключающего вменяемо-
сти». 

В целях формирования единообразной судебной практи-
ки предлагается внести изменения в Постановление Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации «О судебной практике 
по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)» от 27.01.1999 № 1 и доба-
вить в него пункты следующего содержания: 

1. «При рассмотрении дел об убийстве матерью новорож-
денного ребенка судам следует иметь в виду, что в действующей 
редакции ст. 106 УК РФ под новорожденным следует понимать 
родившегося ребенка, обладающего признаками живорожде-
ния и не достигшего на момент совершения в отношении него 
преступления возраста 28 дней»;

2. «Разъяснить судам, что при квалификации убийства но-
ворожденного ребенка по ст. 106 УК РФ надлежит устанавливать, 
что деяние было обусловлено именно психотравмирующей си-
туацией, а не какими-либо иными обстоятельствами, либо что 
оно было совершено в состоянии психического расстройства, не 
исключающего вменяемости. В иных случаях лишение жизни 
матерью новорожденного ребенка надлежит квалифицировать 
по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ как убийство лица, заведомо для ви-
новного находящего в беспомощном состоянии. 

Если будет установлено, что приготовительные действия к 
убийству новорожденного велись матерью до начала родового 
процесса, то в случае совершения такого убийства, ее действия 
так же надлежит квалифицировать по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ».
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В данной статье рассматриваются личность несовершеннолетнего преступника и жертва 
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преступление, уточнить обстоятельства его совершения. Такие признаки жертвы, как 
возраст, психическое и физическое состояние, социальное и должностное положение, 
имеют существенное значение для расследования.
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Тhis article examines the identity of a minor criminal and a victim of crimes. The connection between the personality of a minor 
criminal and the victim of a crime, as well as the method of committing a crime, is considered. Revealing the true nature of the “criminal-
victim” relationship allows us to establish the true motive of the crime, the individual and personal characteristics of the criminal, correctly 
qualify the crime, clarify the circumstances of its commission. Such signs of the victim as age, mental and physical condition, social and 
official position are essential for the investigation.
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В современном мире актуальными криминалистически-
ми особенностями жертв несовершеннолетних преступни-
ков являются одним из информационно важных элементов 
криминалистических характеристик. Существует ряд ключе-
вых особенностей, влияющих на выбор преступником опре-
деленной категории жертв, где необходимо изучить особен-
ности и конкретные качества, который образуют виктимный 
характер поведения жертвы.

По мнению В. П. Коновалова, виктимность представля-
ет собой особую характеристику, выражающуюся в субъек-
тивной неспособности (в силу личностных свойств) избегать 
собственной виктимизации в условиях, когда это является 
объективно возможным, или в высокой степени вероятности 
стать жертвой преступления [1].

Выбор жертвы преступлений несовершеннолетних во 
многом определяется конкретными свойствами их характе-
ра. Зачастую потерпевшими могут стать друзья со школы, 
соседи по двору, также дети младших классов. Чаще всего 
жертвами уличных грабежей становятся прохожие люди, 
но и здесь присутствует естественная взаимосвязь между 
свойствами жертвы и личностью виновного. В большинстве 
случаев жертвами являются граждане, которые не могут со-
противляться, такие, как пожилые люди, женщины, и обыч-
ные одинокие прохожие.

Необходимо отметить, что, характеризуя поведение 
жертвы на стадии возникновения криминальной ситуации, 
нужно отличать некоторые разновидности:

– провоцирующее, которые могут проявляться осоз-
нанно и нет, имеющее признаки антисоциального поведе-
ния;

– имеющее признаки легкомысленности, где проявляет-
ся чрезмерная доверчивость;

– никак не способствовавшее совершению преступле-
ния.

При изучении личности несовершеннолетнего преступ-
ника необходимо сказать об отношении к своим действиям, 
об уровне духовности и наличии внутренних моральных 
«барьеров». Зачастую у таких студентов отсутствует чувство 
стыда, их не интересуют проблемы других людей, бывают 
грубыми и наглыми. Несовершеннолетние с завышенной 
самооценкой, совершая преступление поддерживают свое 
эмоционально-волевое состояние, как в свою очередь студен-
ты с низкой самооценкой таким образом стремятся самоут-
вердиться.

Расследование преступлений, совершённых несовер-
шеннолетними, имеет определённую специфику, связанную 
с возрастными особенностями лиц, совершивших преступле-
ние. Большое значение в правильной организации расследо-
вания преступлений, совершённых несовершеннолетними, 
имеет знание подсистемы частной криминалистической ме-
тодики расследования преступлений – криминалистической 
характеристики. Именно она позволяет следователю полу-
чить информацию для выдвижения обоснованных следствен-
ных версий о расследуемом событии в целом и отдельных 
его обстоятельствах, установлении основных направлений 
предотвращения, раскрытия и расследования преступлений. 
Относительно понятия и элементного содержания крими-
налистической характеристики преступлений в литературе 
существует множество мнений. Так, ряд авторов определяют 
её как «…модель криминальных ситуаций и сопутствующих 
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им обстоятельств, а также последствия преступления опре-
делённой категории в форме материальных и идеальных 
следов, механизм противоправного деяния и способ совер-
шения преступления, предмет преступного посягательства, 
позволяющие выдвигать версии о расследуемом событии в 
целом или об отдельных его обстоятельствах и видеть такти-
ческую перспективу расследования» [2].

Однозначно, стоит сказать, что в механизме престу-
пления существует взаимосвязь между преступником и 
потерпевшим, избирательность, определяемая стороной 
преступника. Ведь конфликт между преступником и жерт-
вой может принимать разный формат. Более того, жертва 
преступления до криминального события отличается сво-
им поведением. В зависимости от роли жертвы в ходе со-
вершения преступного умысла выделяют виды поведения 
со стороны жертвы преступления, такие как: позитивное, 
нейтральное, провоцирующее. Под позитивным поведение 
подразумевается – поведение, направленное на устране-
ние разногласий и конфликтных ситуаций, на пресечение 
преступления. Нейтральное поведение не способствует со-
вершению преступления, но и не препятствует. Провоци-
рующее поведение часто называют отрицательным, так как 
данное поведение воздействует на формирование преступ-
ного намерения.

Прежде всего провокационное поведение жертвы, кото-
рое способствует проявлению у преступника отрицательных 
эмоций, как злость, ярость и гнев, приводит к правонаруше-
ниям. Вследствие чего, подросток, подвергаясь многократ-
ным унижениям, может в порыве гнева причинить физиче-
скую силу к обидчику.

Зачастую, несовершеннолетний может совершить пре-
ступление к своим одноклассникам, где подростки воспи-
тываются в неблагополучных семьях и подвержены издева-
тельствам, так называемому буллингу, что может привести к 
противоправному поведению.

Несомненно, стоит сказать, что жертва часто сама прово-
цирует на преступное деяние своим внешним вызывающим 
видом, разгульным образом жизни, проводя время с мало-
знакомыми людьми, злоупотребляя спиртными напитками. 
Тем самым все эти факторы могут привести к совершению 
преступления.

Чаще всего становятся жертвами люди, которые могли 
принять меры, чтобы предотвратить преступление. Но из-за 
своей невнимательности могут оставить дверь либо окно от-
крытым, а также открыть дверь незнакомым людям и тем са-
мым спровоцировать кражу или ограбление по отношению 
к ним.

Зачастую несовершеннолетние, которые совершают 
преступления, действуют независимо от всех обстоятельств, 
возникающих в момент совершения преступления.

Чаще всего несовершеннолетние прибегают к прими-
тивным способам совершения преступления, таким как:

– проникнуть в помещение через открытое окно;
– вторгнуться с помощью взлома, где не требуется фи-

зическая сила;
– используют простые варианты блокировки, которые 

они могут сделать сами.
Необходимо подчеркнуть, что механизм формирования 

преступлений, которые совершают несовершеннолетние, 
имеет свои отличительные черты, где в процессе совершения 
преступления выявляется значительное количество различ-
ных следов.

Рассматривая корреляционные связи между преступни-
ком и жертвой, можно сделать вывод, что они совершенно не 
однотипны, но в то же время можно заметить разные типы и 
уровни этих отношений. Необходимо выделить следующие 
виды по степени близости и продолжительности отношений 
жертвы с преступником: лица, которые состоят с несовер-
шеннолетним преступником в близких или родственных свя-

зях; люди, знакомые с преступником (друзья, знакомые, ино-
гда коллеги по работе); лица, не знакомые с преступником.

Особое внимание необходимо обратить на такой фактор 
как несчастная любовь, где подростки в силу своего возраста 
испытывают наивность, слишком доверчивы и в последствии 
получают разочарование в любви. Таким образом несовер-
шеннолетним преступником может выступать подросток, 
которого бросили – безответная любовь, где ему не отвечают 
взаимностью и он, находясь в непонимании ситуации, на-
чинает агрессивно себя вести к своей жертве. Сначала могут 
контролировать свою жертву, угрожать, следить и наблюдать 
за ней, но если увидят жертву с другим или с другой, то могут 
совершить преступление в виде хулиганства и даже убийства. 

Подросток, находясь в длительном стрессе склонен ре-
агировать дистрессом, возникающим при кризисных ситуа-
циях и разрушающим моральное здоровье ребенка, которое 
влечет за собой психические отклонения. И тем самым дис-
трессы повышают риск психологического механизма пре-
ступного поведения.

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 социально 
уязвимая группа подпадают под Федеральный закон «Об ос-
новных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 
24.07.1998 № 124-ФЗ [3]. 

Следовательно, Распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р была утверждена 
«Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на 
период до 2025 года», где определены меры на развитие, вос-
питание и социализацию молодежи, а также предполагает 
проведение комплексной профилактики негативных явле-
ний в молодежной среде и разработку эффективных меха-
низмов профилактики девиантного поведения молодежи [4].

Таким образом, из вышесказанного можно сделать вы-
вод, что профилактические меры преступности несовершен-
нолетних заключаются в комплексе мер, которые прежде 
всего ориентированы на жизнедеятельность подростков и 
осуществляться компетентными органами и учреждениями. 
Процесс профилактики преступности несовершеннолетних 
должен быть динамичным и соответствовать современным 
тенденциям развития общества в целом.
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УГОЛОВНОЕПРАВОУГОЛОВНОЕПРАВОУГОЛОВНОЕПРАВО

Квитко А. В.

Усиление защиты окружающей среды стало в центре 
внимания законодательных и нормативных инициатив во 
многих странах в последние десятилетия двадцатого века. 
Сила экологического движения и внимание, уделяемое эко-
логическим преступлениям, опровергаются недостатком си-
стематических данных о их масштабах и распространении, 
их виновниках и ответных действиях на них. 

Важно понимать, что любые проблемы, касающие-
ся экологии не существуют обособленно от человеческого 
общества. Окружающая среда находится в опасности ввиду 
таких серьезных действий человека, которые способствуют 
загрязнению воздуха, воды и почвы и в целом загрязнению 
окружающей среды. 

Посягательство человека на природную среду восхо-
дит к доисторическим временам, когда наши предшествен-
ники впервые сжигали древесину для получения пищи, 
тепла и света. Однако, в настоящее время многие действия 
человека являются серьезной угрозой окружающей среде 
и общественному здоровью. Помимо этого, «качественной 
особенностью общественной опасности экологических пре-
ступлений является возможность наступления вредных по-
следствий не в месте его непосредственного совершения, а в 
другой географической точке» [2, с. 66].

Существует мнение что ущерб окружающей среде от 
промышленного производства был неизбежной платой за 
экономический прогресс [1; 7]. Мы вынуждены не согласит-
ся с указанной точкой зрения, поскольку технический про-
гресс и его составляющие не являются единственной и не-
посредственной причиной распространения экологической 
преступности. Если бы загрязнение и опасные отходы мож-
но было контролировать, то корпорации и отдельные лица 
могли бы нести ответственность за свое противоправное по-

ведение, и некоторые из этих проступков можно было бы 
считать преступлением. Таким образом, если бедствия были 
не естественными, а человеческими катастрофами, то лица, 
которые их совершают, могут совершать преступления. 

Экологические преступления привлекают наибольшее 
внимание исследователей, а тематические исследования со-
ставляют значительную часть исследовательской литературы. 
Однако, единого мнения относительно сущности, понятия 
и характерных особенностей экологической преступности 
до сих пор не выработано. Подобного рода преступности и 
составляющие ее преступления в научной юридической ли-
тературе определяются как «уголовно наказуемые деяния, 
наносящие вред окружающей среде и ее компонентам» [6, 
с. 32], «нарушающие правила охраны природы путем нега-
тивного воздействия на природную среду, если эти деяния 
причинили существенный вред охраняемым отношениям» 
[3] и др. 

Следовательно, приходим к выводу о том, что, для того, 
чтобы признать деяние экологическим преступлением оно 
должно носить противозаконный характер, наносить суще-
ственный вред окружающей среде, и, как следствие, безопас-
ности и благополучию общества, поскольку окружающая 
среда является условием и средством обитания человека.

Федеральное законодательство криминализируют опре-
деленное поведение лиц, наносимое вред окружающей сре-
де. В частности, предусмотрена уголовная ответственность за 
определенные умышленные действия, которые влекут. От-
ветственность за рассматриваемую категория преступлений 
предусмотрена главой 26 Уголовного кодекса РФ. Они раз-
нятся ввиду субъектов, объектов экологических преступле-
ний и иных особенностей и элементов состава данного пре-
ступного посягательства.
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До настоящего времени исследования на тему эколо-
гических преступлений/вреда были разделены между дис-
циплинами и усилиями по созданию междисциплинарной 
платформы, казалось бы, критически важным для продви-
жения общественных дискуссий вперед, в настоящее время 
разговор об экологических преступлениях / вреде расши-
рился, и сегодня эти разговоры включают продолжающую-
ся дискуссию о различных способах концептуализации ос-
новных терминов, включая «окружающую среду», «вред» и 
«преступление». 

На наш взгляд, необходимо рассматривать экологиче-
скую преступность с позиции междисциплинарного подхо-
да. Важно учитывать, что применение оценочных показате-
лей раскрываемости и уровня экологической преступности 
не совсем уместно и корректно. На наш взгляд, достоверной 
и исчерпывающей информации о реальной картине распро-
страненности экологических преступлений нет. 

На правоохранительные органы возложена основная 
ответственность за реагирование на экологические правона-
рушения и преступления. Как правило, они не действуют 
энергично, и налагаемые наказания не являются суровыми. В 
то же время, следует заметить, что уголовное преследование 
экологических правонарушителей происходит нечасто. 

Согласно статистике Верховного Суда РФ, экологические 
преступления составляют 1% в общей структуре уголовных 
дел, при этом наблюдается тенденция на снижение их числа. 
Такого рода статистика говорит о высоком уровне латентно-
сти рассматриваемой категории преступлений. Сказанное 
требует наиболее повышенного внимания к исследованию 
вопросов, связанных с выявлением причин высокой латент-
ности экологических преступлений. Поскольку это «должно 
стать отправной точкой для совершенствования экологиче-
ского законодательства и политики в сфере обеспечения эко-
логической безопасности» [4, c. 17]. 

По нашему мнению, причинами латентности рассма-
триваемой категории преступления являются такие как: не-
достаточное взаимодействие и коммуникация, что негативно 
отражается на эффективности расследования преступлений 
рассматриваемой категории; недостаточность интеграции и 
использования современных цифровых сервисов, спутнико-
вых систем в выявлении и предупреждении экологических 
преступлений и некоторые другие.

Как верно отмечает В.М. Шеншин «в статистике отража-
ется лишь небольшая часть фактически совершаемых пося-
гательств на окружающую среду, а учет таких преступлений 
явно не соответствует складывающейся обстановке в сфере 
охраны окружающей среды, что подразумевает под собой 
бессмысленность проводимых мероприятий по выявлению, 
учету, раскрытию и предупреждению экологических пре-
ступлений» [9, с. 84]. Справедливость данного тезиса подчер-
кивается также тем, что «подсчитать экологический ущерб 
порой практически невозможно (например, выведение из 
оборота участка земли вследствие радиоактивного загрязне-
ния)» [5, с. 52].

Эти проблемы с определениями осложняются меж-
дисциплинарными вопросами, возникающими между есте-
ственными и социальными научными дисциплинами.  Эко-
логический вред рассматривает основы истории, теории, 
экономики и биологии в качестве введения и обзора междис-
циплинарного характера этого предмета исследования. Это 
влечет тот факт, что категорию экологических преступлений 
расследуют множество органов дознания (МВД, МЧС, СК 
РФ). Подобного рода подведомственность объяснима осо-
бенностью отдельных экологических преступлений и их по-
следствиями. Однако, стоит констатировать, что между ука-
занными органами на практике сложилось недостаточное 
взаимодействие и коммуникация, что негативно отражается 
на эффективности расследования преступлений рассматри-
ваемой категории.  В связи с чем, предлагает установить на 
законодательном уровне формы и способы их взаимодей-
ствия, которые будут соответствовать принципам законно-
сти, оперативности, системности.

Крайне важно реагировать на ущерб окружающей сре-
де, независимо от его специфического характера, происхож-
дения и динамики. Однако, как лучше всего это сделать, всег-
да будет спорным. В качестве одной из причин латентности 
экологических преступления и низкой из раскрываемости 
следует обозначить недостаточность интеграции и использо-
вания современных цифровых сервисов, спутниковых систем 

в выявлении и предупреждении экологических преступле-
ний. 

Развитие цифровых технологий постепенно вносит в 
жизнь человечества различные изменения, связанные с со-
вершенствованием различных отраслей экономики и про-
мышленности. Постепенно продукты развития этих техно-
логий становятся инструментами, без которых невозможно 
представить современную жизнь. Полностью полагаясь на 
технику в различных аспектах своей деятельности, человек 
постепенно попадает в зависимость от нее. Способность не-
которых средств являются фактором, который нельзя игно-
рировать в современных правоотношениях, в том числе свя-
занных с выявление и раскрытием указанных преступлений.

 Так, стоит отметить высокое значение геолокации в 
процессе выявления, расследования и раскрытия рассматри-
ваемого вида преступности понимается процесс привязки 
определенного местоположения с помощью географических 
ссылок к объекту или субъекту. Имеющиеся в настоящее 
время разработки в области географической информации и 
технологий, от географических информационных систем до 
глобальных навигационных спутниковых систем, по нашему 
мнению, обладают потенциальной ролью как в раскрытии 
преступлений, так и в предупреждении преступности.

Помимо сказанного, видятся перспективы применения 
искусственного интеллекта в работе правоохранительных 
органов, касающихся рассматриваемой категории дел. К та-
ковым средствам можно отнести спутниковое наблюдение 
за большими участками лесов, использование мультиспек-
тральных и панхроматических снимков, термальной карты, 
беспилотных летательных аппаратов для осмотра террито-
рии при помощи камеры и др. [8, с. 137]. Сказанное особенно 
касается труднодоступных регионов.

Подводя итог, отметим, что экология очень важна для 
здоровья и благополучия населения, а охрана окружающей 
среды является одной из главных задач страны. Эта ситуация 
определяет перспективу дальнейшего рассмотрения вопроса 
о юридической ответственности за экологические преступле-
ния и особенности выявления и раскрытия последних из-за 
недостаточности полноты исследования обозначенных в на-
стоящей статье проблем, демонстрирующих недостатки в 
законодательном регулировании и правоприменении при 
выявлении и раскрытии экологических преступлений.
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При переходе в ХХI век наша страна, после развала 
СССР, оказалась в глубоком комплексном кризисе, который 
распространился на все сферы жизнедеятельности: внеш-
не- и внутриполитическую, экономическую, финансовую, 
транспорт, экологию, социальную, медицину, науку и об-
разование, культуру, искусство, спорт, вооруженные силы, 
законотворчество, правоохранительную деятельность, в том 
числе, непосредственно предназначенную для противодей-
ствия преступности и т.д. 

Рост геополитической нестабильности и конфликтности, 
усиление межгосударственных противоречий сопровождают-
ся использованием военной силы. Расшатывание общепри-
знанных норм и принципов международного права, ослабле-
ние и разрушение существующих международных правовых 
институтов, продолжающийся демонтаж системы договоров 
и соглашений в области контроля над вооружениями ведут к 
нарастанию напряженности и обострению военно-политиче-
ской обстановки, в том числе вблизи государственной грани-
цы Российской Федерации. Ряд государств называет Россию 
угрозой и даже военным противником. Увеличивается опас-
ность перерастания вооруженных конфликтов в локальные и 
региональные войны, в том числе с участием ядерных держав. 
Космическое и информационное пространства активно осва-

иваются как новые сферы ведения военных действий. Прово-
дятся информационные кампании, направленные на форми-
рование враждебного образа России. Российские граждане и 
соотечественники, проживающие за рубежом, подвергаются 
дискриминации и открытому преследованию. Недружествен-
ные страны пытаются использовать имеющиеся в Российской 
Федерации социально-экономические проблемы для разру-
шения ее внутреннего единства, инспирирования и радика-
лизации протестного движения, поддержки маргинальных 
групп и раскола российского общества. 

Такая характеристика угроз по отношению к России, 
изложенных в Стратегии национальной безопасности Рос-
сийской Федерации до 2030 года, является реальностью и 
находит свое подтверждение в развязывании вооруженного 
конфликта на Украине, который представляет для нашей 
страны серьезную проблему в условиях изменяющегося ми-
ропорядка. В вооруженном конфликте на стороне украин-
ских националистов участвуют, по существу, все страны во-
енного блока НАТО, частные военные компании, наемники. 
При этом, данными странами украинским вооруженным 
силам оказывается массированная помощь по всем направ-
лениям: техническая, информационная, разведывательная, 
дипломатическая, финансовая и др.
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В данном конфликте, в целях пресечения нападения 
на нашу страну, Главнокомандующий Вооруженными 
силами Президент РФ В. В. Путин 24.02.2022 года отдал 
приказ о начале Специальной военной операции (СВО) 
на территории Украины, результатом которой должны 
стать ее демилитаризация и денационализация. Про-
ведение СВО является вынужденной мерой и носит обо-
ронительный характер. Ее осуществление усугубляется 
тем, что войска Украины не соблюдают гуманитарных 
требований существующих международных Конвенций 
по ведению военных действий, применяя запрещенные 
методы и средства по отношению к военнопленным, 
мирному населению, работникам средств массовой ин-
формации. В этом смысле наибольшей жестокостью от-
личаются наемники, нацистские формирования, частные 
военные компании, которые не входят в сферу правового 
регулирования. Следственный Комитет РФ возбудил сот-
ни уголовных дел по фактам массовых убийств населения, 
жестокого обращения и убийств российских военнослу-
жащих, по случаям инсценировок якобы их преступных 
действий, применения оружия массового поражения, по 
террористическим и диверсионным актам и т.д.

При этом, очевидно, что завершение ВСО не будет 
полной гарантией безопасности общества, государства, 
населения от совершения террористических актов, дивер-
сий, убийств и других особо тяжких преступлений. Безус-
ловно, условия, в которых находится наша страна сегодня, 
существенно отличаются от условий 25-летней давности, 
когда Российская Федерация подавала заявление о всту-
плении в Совет Европы, от условий 2009 года, когда Кон-
ституционный Суд РФ вынес Определение о неприемле-
мости смертной казни для нашего общества.

Очевидно, основываясь на этом, а также учитывая, 
что вопросы уголовной ответственности и наказания, 
включая смертную казнь, должны определяться на основе 
условий и событий реальной жизни [1, с. 266], в последнее 
время УК РФ был дополнен рядом положений:

введена ответственность за добровольную сдачу в 
плен (ст. 352.1), мародерство (ст. 356.1), сотрудничество 
на конфиденциальной основе с иностранным государ-
ством, международной или иностранной организацией 
(ст. 275.1), публичные действия, направленные на дискре-
дитацию Вооруженных Сил РФ… (ст. 280.3), публичные 
призывы к осуществлению деятельности, направленной 
против безопасности государства (ст. 280.4), нарушение 
требований по защите государственной тайны (ст. 283.2), 
организационные формы диверсионной деятельности (ст.
ст. 281.1, 281.2, 281.3) и др.;

– в ст. 63 УК РФ введено отягчающее обстоятельство 
– совершение преступления в период мобилизации или 
военного положения, в военное время либо в условиях во-
оруженного конфликта или ведения вооруженного кон-
фликта;

– для большинства преступлений против военной 
службы законодатель ввел квалифицированные составы, 
включающие вышеприведенное отягчающее обстоятель-
ство.

Данные отмеченные корректировки уголовного зако-
нодательства обусловлены необходимостью консолидации 
общества в противостоянии с западными странами и бло-
ком НАТО, усиления предупредительного воздействия от 
наиболее опасных посягательств в настоящее время.

Вместе с тем, изменение международной ситуации, 
обстановки внутри страны повлекло изменение условий, 
при которых наша страна взяла курс на приостановление 
применения смертной казни, в связи с чем до общества 
необходимо довести позицию государства либо о под-
тверждении данного курса, либо о его корректировке. К 
изменению таких условий следует отнести:

а) прекращение каких-либо интеграционных процес-
сов с Советом Европы, Евросоюзом и его структурами, по 
существу, находящимися на стороне нацисткой Украины 
в вооруженном конфликте. Это, соответственно, освобож-
дает Россию от выполнения обязательств, в том числе, и 
по отмене смертной казни, взятых при подаче заявления 
о вступлении в Совет Европы;

б) ослабление, еще в большей степени, обоснованно-
сти позиции Конституционного Суда РФ, изложенной в 
Определении от 19 ноября 2009 г. № 1344-О-Р, в котором 
он ссылался, в том числе, и на международные обязатель-
ства как препятствие для отмены смертной казни;

в) вооруженный конфликт на Украине, сопровожда-
ющийся совершением особо тяжких преступлений про-
тив жизни не только российских военнослужащих, но и 
мирного населения, в отношении которых предусмотрена 
смертная казнь (ч. 2 ст. 105, 357 УК РФ), а также соверше-
нием особо тяжких преступлений против общественной 
безопасности (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ) и против государ-
ственной власти (ст. 277, ч. 3 ст. 281, ст. 295, 317 УК РФ), 
включающих составы убийства;

г) субъектами преступлений, указанных выше в п. 
«в», в подавляющем большинстве являются иностранные 
граждане и лица без гражданства (наемники, члены част-
ных военных компаний).

Данная агрессия западных стран направлена на ос-
лабление России и удержание мирового господства. Со-
ответственно, наша страна, Китай, Иран, Индия, страны 
Латинской Америки и др. в разной степени противостоят 
этому. По существу, это противоборство может продол-
жаться длительный период времени и сопровождаться 
другими вооруженными конфликтами. В этих услови-
ях Россия должна иметь полный набор оборонительных 
средств по защите национальных интересов, включая 
правовые средства.

И в этой ситуации, мы убеждены, смертная казнь в 
уголовном праве, как оборонительное средство [2, с. 592], 
должна быть сохранена при условии ее применения толь-
ко к иностранным гражданам, лицам без гражданства, 
участвующим в вооруженном конфликте на стороне про-
тивника, и совершающим особо тяжкие преступления 
против жизни (наемники, участники частных военных 
компаний, военнослужащие противника и др.).

Такой подход вполне справедлив, так как эти люди 
воспитаны в иных условиях, придерживаются иных нрав-
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ственных ценностей и идеологии, несовместимых с на-
шими национальными ценностями. И применять к ним 
наказания, связанные, например, с лишением свободы 
или пожизненным лишением свободы, не всегда целесо-
образно. Заниматься исправлением «чужого» человека 
пожизненно или для того, чтобы вернуть его в свою стра-
ну исправленным по-нашему российскому стандарту, не-
эффективно и безнравственно по отношению к государ-
ству, обществу, потерпевшим. Возможность применения 
смертной казни для данной категории лиц должна быть 
сохранена в уголовном праве для того, чтобы они имели 
представление о правовых последствиях совершения ими 
преступлений, посягающих на жизнь человека.

Для того, чтобы закрепить данное положение в зако-
не, предлагаем дополнить ст. 59 УК РФ примечанием в 
следующей редакции:

«Примечание. Смертная казнь за совершение особо 
тяжких преступлений против жизни, предусмотренных 
настоящим кодексом, может быть назначена только 
иностранному гражданину или лицу без гражданства».

Наряду с этим нововведением необходимо допол-
нить санкции ч. 3 ст. 205 и ч. 3 ст. 291 УК РФ наказа-
нием в виде смертной казни. Это обусловлено тем, что 
квалифицированные составы террористического акта и 
диверсии охватывают умышленное причинение смерти 
(убийство) и введение для них смертной казни является 
системным решением, вытекающим из положения Кон-
ституции РФ, определяющим возможность назначения 
данного вида наказания за особо тяжкие преступления 
против жизни (ст. 20), к категории которых относятся ука-
занные преступления. 

В свою очередь, несмотря на дискуссионность темы, 
применение смертной казни к гражданам Российской Фе-
дерации, считаем неприемлемым. Основные аргументы 
сторонников и противников смертной казни хорошо из-
вестны, но мы выделим два аспекта: социальный и право-
применительный.

В социальном смысле неприемлемость смертной 
казни для соотечественников, совершивших соответству-
ющие преступления, обусловлена непосредственной свя-
зью преступника (члена общества) с самим обществом и, 
соответственно, причастностью общества к формирова-
нию причин или условий общественно опасного деяния. 
Для ответственного общества преступление и преступник 
– социальное зло и социальная боль самого общества, 
преодоление которых должно осуществляться обществен-
ными (государственными) институтами в рамках функци-
ональной деятельности по исполнению наказаний, опре-
деляемых судом.

В правоприменительном же аспекте применение 
смертной казни неприемлемо в настоящий период вре-
мени, в связи с позитивной динамикой преступности, в 
отношении которой предусмотрена смертная казнь. Об-
щее количество лиц, осуждаемых к пожизненному лише-
нию свободы ежегодно, сокращается и составляет за по-
следние три года: 49 чел. в 2019 г., 44 чел. в 2020 г., 39 чел. 
в 2021 г. 

Это обусловлено, в том числе, позитивной динами-
кой регистрации и осуждения по статьям УК РФ, предус-
матривающим смертную казнь. Например, общее коли-
чество лиц, осужденных по ч. 2 ст. 105, в 2015 г. составляло 
1877 чел., а в 2021 г. – 1073 чел. Сокращение числа осуж-
денных составляет почти двукратное значение. В данном 
случае, можно говорить о имеющем место превентивном 
воздействии пожизненного лишения свободы и возвра-
щение в практику смертной казни может его нарушить.

Таким образом, подводя итог, мы можем говорить 
о том, что ХХI век будет конфликтным, в связи с пере-
устройством центров мирового влияния. Этот процесс 
будет сопровождаться террористической и диверсион-
ной деятельностью, информационным противоборством, 
борьбой за источники и ресурсы жизнедеятельности, 
дальнейшим развитием компьютерных технологий и 
использованием их в преступных целях, осложнятся от-
ношения за использование космического околоземного 
пространства.

Тем не менее, угроза ядерного самоуничтожения 
вынудит страны найти компромиссные решения. По во-
просу применения смертной казни человечество и наша 
страна будет продолжать развиваться на основе гумани-
стических идей, выработанных в ХVII-ХVIII веках, посте-
пенно ограничивая и отказываясь от нее с учетом реалий 
конкретного исторического отрезка времени. 
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Среди преступлений, совершенных по неосторожности, 
особо выделяется ст. 118 УК РФ, сущность которой составля-
ет причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности1. 
Необходимость отграничения от смежных преступлений, 
определения формы вины и ее видов, установления профес-
сиональных обязанностей представляют трудности для прак-
тических работников. 

Статья 118 УК РФ является преступлением небольшой 
тяжести (лишение свободы на срок до 1 года) и характеризу-
ется неосторожной формой вины. Здоровье человека – непо-
средственный и основной объект статьи 118 УК РФ. Но здоро-
вье человека может быть объектом иных преступлений. Е. А. 
Рукавишников называет более двух десятков преступлений, 
где здоровье человека является дополнительным объектом 
(ст. 143, 263 и др. УК РФ) [9]. Из объективной стороны ука-
занного преступления важно последствие в виде причинения 
тяжкого вреда здоровью. Поскольку требуются специальные 
познания обычно обращаются к заключению эксперта.  

Из четырех элементов одной из центральных является 
субъективная сторона преступления в форме неосторож-
ности. Она бывает в виде преступного легкомыслия (само-
надеянности) или преступной небрежности. Причинение 
тяжкого вреда здоровью по легкомыслию имеет место, если 
лицо предвидело возможность причинения тяжкого вреда 
здоровью потерпевшего в результате своих действий (бездей-
ствия), но без достаточных к тому оснований самонадеянно 
рассчитывало на их предотвращение. Причинение тяжкого 

1	 Уголовный	кодекс	РФ	от	13.06.1996	№	63-ФЗ	(ред.	от	29.12.2022).	
[Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	http://www.consultant.
ru/document/cons_doc_LAW_10699/.

вреда здоровью по небрежности означает, что лицо не пред-
видело возможности наступления тяжкого вреда здоровью 
потерпевшего в результате своих действий (бездействия), 
хотя при необходимой внимательности и предусмотритель-
ности должно было и могло их предвидеть.

При привлечении к уголовной ответственности за пре-
ступление, совершенное по неосторожности в форме пре-
ступной небрежности, следует иметь в виду, что закон тре-
бует в каждом конкретном случае устанавливать не только 
обязанность, но и реальную возможность лица предвидеть 
наступившие вредные последствия. Последняя может быть 
ограничена как объективными условиями, при которых воз-
ник несчастный случай с потерпевшим, так и субъективны-
ми особенностями человека. Главное отличие в том, что при 
легкомыслии виновный направляет свои усилия на предот-
вращение преступных последствий, а при небрежности их не 
предвидит [4].

Больше всего нарушений допускается правопримените-
лем при описании интеллектуального и волевого моментов 
различных форм вины. Так, суд в описательно-мотивировоч-
ной части приговора, установив, что Н. желал причинить по-
терпевшей телесные повреждения, для чего умышленно тол-
кнул её в грудь, далее указывает, что тяжкий вред здоровью 
потерпевшей причинен Н. по неосторожности2. Надо отли-
чать, например, причинение тяжкого вреда здоровью от уда-
ра в лицо или последующего падения на землю или любой 

2	 Апелляционное	определение	Судебной	коллегии	по	уголовным	
делам	Амурского	областного	суда	от	22	июня	2017	года	по	делу	
№	22-987/17.
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твердый предмет. Направленность умысла виновного, время 
его возникновения влияют на квалификацию содеянного. 

Виновность субъекта преступления есть базовая опора, 
на которой строиться вменение лицу совершённого им пре-
ступления [10]. Необходимо различать причинение тяжкого 
вреда здоровью по неосторожности и невиновное причине-
ние вреда. Это достигается путем применения положений 
статей 26-28 УК РФ. Так, по нашему делу К. и Н. были оправ-
даны судом, поскольку «не предвидели возможности причи-
нения тяжкого вреда здоровью малолетнему П. и по обстоя-
тельствам дела не должны были и не могли их предвидеть»3.

Ошибка при расследовании преступления и судебном 
рассмотрении связана, как правило, с неправильным опре-
делением формы вины. Она может быть вызвана несоответ-
ствием между указанными в приговоре видами умысла и 
неосторожности и описанием их интеллектуального и во-
левого элементов [6], ошибочным выводом об умышленном 
характере действий виновного. Так, действия осужденного С. 
были переквалифицированы с ч. 1 ст. 111 УК РФ на ч. 1 ст. 
118 УК РФ, поскольку умысел виновного на причинение тяж-
кого вреда здоровью потерпевшего Ш. установлен не был4.В 
другом деле, суд счёл необходимым переквалифицировать 
действия Н. с ч. 4 ст. 111 УК РФ на ч. 1 ст. 118 УК РФ, так как 
причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего было 
по неосторожности, и в последующем прекратил уголовное 
дело в связи с примирением сторон. Суд пришёл к выводу, 
что тяжкий вред здоровью Ч. был причинён при падении 
потерпевшего с высоты собственного роста. Подсудимый не 
желал и не предвидел возможности причинения ему тяжко-
го вреда здоровью, хотя при необходимой внимательности и 
предусмотрительности должен был и мог предвидеть такие 
последствия, должен был понимать, что потерпевший мо-
жет упасть и удариться о бетонный пол [1, с. 28-29].       

Вторая группа ошибок связана с назначением наказа-
ния. Например, апелляционной инстанцией исключались 
смягчающие и отягчающие наказание обстоятельства.  Так, 
исключено смягчающее наказание обстоятельство, предус-
мотренное п. «а» ч. 1 ст. 61 УК РФ – совершение впервые пре-
ступления небольшой тяжести вследствие случайного сте-
чения обстоятельств5. Фактическое признание в силу п. «о» 
ч. 1 ст. 63 УК РФ обстоятельством, отягчающим наказание, 
совершение преступлений сотрудниками полиции противо-
речило требованиям ч. 2 ст. 63 УК РФ6. Изменялись и виды 
наказания. Так, апелляционным постановлением изменен 
приговор суда и в качестве одного из ограничений установ-
лен запрет на выезд за пределы территории муниципального 
образования города Апатиты Мурманской области (далее по 
тексту)7.   

Третья группа нарушений связана с необходимостью 
мотивировать изменение квалификации действий виновных. 
Так, в описательно-мотивировочной части приговора о пере-
квалификации действий П. с ч. 2 на ч. 1 ст. 118 УК РФ – при-
чинение тяжкого вреда по неосторожности, не были моти-
вированы выводы относительно изменения квалификации8.

Как известно, статья 118 УК РФ состоит из двух частей, 
которые относятся к преступлениям небольшой тяжести. 
Если часть первую в литературе называют простой диспо-
зицией [2], то часть вторую - квалифицированным составом 
[8]. Она предусматривает уголовную ответственность за то 
же деяние, то есть причинение тяжкого вреда здоровью по 

3	 Приговор	 мирового	 судьи	 судебного	 участка	 №	 51	 Яранского	
судебного	района	Кировской	области	от	28	августа	2020	года	по	
уголовному	делу	№	1-16/2020	//	Приговор	хранится	в	деле	Пер-
вой	коллегии	адвокатов	Республики	Марий	Эл.

4	 Бюллетень	Белгородского	областного	суда	№	2	(февраль)	за	2014	
год.

5	 Апелляционное	 постановление	 Чебоксарского	 районного	 суда	
Чувашской	Республики	 от	 9.11.2018	по	 уголовному	 делу	№	 10-
23/2018.

6	 Постановление	 президиума	 Ставропольского	 краевого	 суда	 от	
31.07.2017	по	делу	№	44у-280/17

7	 Апелляционное	 постановление	 Апатитского	 городского	 суда	
Мурманской	области	от	12	марта	2018	года	по	уголовному	делу	
№	10-9/2018.

8	Апелляционное	 постановление	 Калининского	 районного	 суда	 г.	
Челябинска	по	делу	№	10-11/2018	от	28	марта	2018	года.

неосторожности, лицом, которое не надлежаще исполняет 
свои профессиональные обязанности. Вред причиняется в 
той сфере и теми лицами, которые призваны гарантировать 
безопасность здоровья граждан. В уголовном праве эти лица 
именуются как специальные субъекты. 

Е. А. Рукавишников назвал пять категорий субъектов 
преступления по ч. 2 ст. 118 УК РФ, в том числе лиц, работа-
ющих по гражданско-правовому договору, должностных лиц, 
военнослужащих, государственных служащих и сотрудников 
правоохранительных органов. Повышение ответственности 
ряда категорий граждан за неосторожное причинение тяж-
кого вреда здоровью нельзя рассматривать как нарушение 
принципа равенства (ст. 4 УК РФ) [9]. Еще на этапе расследо-
вания необходимо установить содержание профессиональных 
обязанностей и приобщить копии документов к материалам 
уголовного дела. Это может быть трудовой договор, соответ-
ствующий приказ, должностные обязанности и т.п. по ч. 2 ст. 
118 УК РФ обычно квалифицируются действия воспитателя, 
медицинского работника, газоэлектросварщика и других.

Исследователи Радченко и В. П. Алехин предложили но-
вую формулу неосторожности [7], Н. Л. Козельская - группи-
ровать неосторожные преступления в зависимости от насту-
пивших общественно опасных последствий [5], Н. Д. Евлоев 
и Е. А. Рукавишников – числа потерпевших [3] или специаль-
ной криминализации причинения тяжкого вреда здоровью 
по неосторожности двум и более лицам [9, с. 72-73].

Выводы. Важным еще на этапе расследования является 
выяснение всех объективных и субъективных признаков пре-
ступления. Поскольку тяжкий вред здоровью причиняется 
по неосторожности необходимо отграничить от умышлен-
ного или невиновного причинения вреда здоровью человека. 
Для квалификации по ч. 2 ст. 118 УК РФ первостепенное зна-
чение имеет содержание профессиональных обязанностей.
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Преступления в сфере экономики могут относиться к 
коррупционным преступлениям в случае совершения их 
должностными лицами, лицами, выполняющими управлен-
ческие функции в коммерческих организациях или лицами, 
использующими своё служебное положение. Среди этих 
преступлений хотелось бы уделить особое внимание деяни-
ям, связанным с хищением денежных средств из бюджета. По 
нашему мнению, такого рода действия представляют повы-
шенную общественную опасность сразу по нескольким при-
чинам. Во-первых, такие преступления наносят огромный 
ущерб не только государству в лице его органов, но и гражда-
нам и организациям, которые являются налогоплательщика-
ми, то есть от их совершения страдает весьма обширный круг 
неопределенных лиц. Во-вторых, такие преступления нано-
сят не только имущественный ущерб, но и ставят под угрозу 
национальную безопасность в целом. В результате хищения 
бюджетных средств, выделенных на реализацию националь-
ных проектов и достижение социально значимых результа-
тов, работы выполняются не качественно, что приводит к об-
рушению стадионов, мостов, приведению в негодность 
зданий, сооружений, дорог и т.д. В-третьих, такие преступле-
ния приводят к разрастанию коррупции, поражающей как 
ржавчина все устои государства и общества. В-четвертых, ког-
да возбуждаются уголовные дела против расхитителей госу-
дарственной собственности, в том числе бюджетных средств, 
это всегда вызывает широкий общественный резонанс, спра-

ведливое негодование граждан и подрыв их доверия к орга-
нам государственной власти. В-пятых, в делах о хищениях 
бюджетных средств всегда фигурируют колоссальные суммы 
причиненного ущерба, в разы превышающие суммы, уста-
новленные законодателям для особо крупных размеров хи-
щений. Исходя из этих аргументов, считаем необходимым 
серьёзно усилить борьбу с хищением бюджетных средств 
уголовно-правовыми средствами. Такая проблема уже стано-
вилась предметом рассмотрения в юридической литературе. 
Так, например, И. В. Григорьева, проанализировав уголовное 
законодательство и практику привлечения к ответственности 
за хищения из бюджета, пришла к выводу, что хищения из 
бюджета квалифицируются по следующим статьям УК РФ: 
«мошенничество (предусмотрено ст. 159 УКРФ), мошенниче-
ство при получении выплат (предусмотрено ст. 159.2 УК РФ), 
присвоение или растрата (предусмотрено ст. 160 УК РФ) – 
главой 21 УК РФ определены как преступления, направлен-
ные против собственности» [1, с. 589]. Для этих составов ха-
рактерно, что объектом в них является собственность, не 
зависимо от того какому субъекту она принадлежит: государ-
ству, предприятию или физическому лицу. В преступлени-
ях, совершенных с использованием служебного положения 
виновного, появляется дополнительный объект: интересы 
государственной власти. Предметом в этих составах является 
чужое имущество, отдельно виды имущества и, в частности, 
бюджетные средства не выделяются. Объективная сторона 



240

Евразийский юридический журнал № 12 (175) 2022

этих деяний выражается в хищении чужого имущества пу-
тем обмана либо злоупотребления доверием, либо в присво-
ении и растрате вверенного виновному имущества. Субъек-
тивная сторона – во всех случаях прямой умысел и корыстная 
цель. Субъект может быть как общий, так и специальный. 
Последний предусмотрен в квалифицированных составах 
как лицо, использующее своё служебное положение. Отдель-
но необходимо обратить внимание на наказание за анализи-
руемые преступления. «Самое тяжкое наказание за данные 
преступления – лишение свободы – предусмотрено сроком 
до 5 (по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ) либо до 6 (по ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 
160 УК РФ) лет. За совершение преступления по ч. 3 ст. 160 
УК РФ предусмотрено также наказание в виде лишения пра-
ва занимать определенные должности или заниматься опре-
деленной деятельностью. Самые тяжкие меры и виды наказа-
ний за мошенничества, мошенничества при получении 
выплат, присвоениях и растратах предусмотрены соответ-
ственно ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159.2, ч. 4 ст. 160 УК РФ, по которым 
в настоящее время квалифицируются хищения бюджетных 
средств при совершении организованной группой либо в 
особо крупном размере. Это наказания в виде лишения сво-
боды на срок до 10 лет со штрафом в размере до 1 000 000 
рублей или в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период до 3 лет либо без такового и с ограни-
чением свободы на срок до 2 лет либо без такового» [1, с. 590]. 
Следовательно, в соответствии со статьей 15 УК РФ данные 
деяния относятся к категории тяжких. Вместе с тем, обраща-
ет на себя внимание, что в анализируемых санкциях не уста-
новлен минимальный размер наказаний, а это значит, что он 
может составить минимум, предусмотренный Общей частью 
УК РФ. То есть в настоящее время за хищение бюджетных 
средств суд имеет полное право назначить наказание в виде 
лишения свободы сроком на два месяца со штрафом в пять 
тысяч рублей или без такового. Кроме того, в статье не учтен 
тот факт, что хищения бюджетных средств совершаются в 
размерах в сотни раз превышающих особо крупный размер, 
составляющий для хищений стоимость имущества в один 
миллион и выше. Очевидно, что потенциал статей 159, 159.2, 
160 УК РФ явно не достаточен для борьбы с таким опасным 
коррупционным явлением как хищение бюджетных средств. 
Как справедливо отмечалось исследователями этой пробле-
мы: «Данное обстоятельство указывает на невозможность 
при помощи действующих норм главы 21 УК РФ о престу-
плениях против собственности в полной мере решать охра-
нительные и превентивные задачи, стоящие перед уголов-
ным законом, а также соблюдать принцип справедливости 
уголовной ответственности при ее реализации в отношении 
лиц, совершивших хищения бюджетных средств с использо-
ванием своего служебного положения и в размере, значи-
тельно превышающем один миллион рублей» [2, с. 17]. Поэ-
тому мы присоединяемся к мнению ученых, считающих 
необходимым введение отдельной статьи в УК РФ, позволив-
шей бы эффективно бороться с данным явлением. Так, И. В. 
Григорьева пишет: «…считаем, что законодательный подход, 
не делающий различий в охране имущества граждан, орга-
низаций, муниципалитетов или государства, не соответству-
ет современным потребностям противодействия коррупци-
онной и иной корыстной преступности, создавая угрозу 
экономической безопасности России» [3, с. 205]. С ней соли-
дарны и другие ученые: «на сегодняшний день возникли ос-
нования для выделения нового состава хищения чужого иму-
щества – хищение бюджетных средств, совершенное лицом с 
использованием своего служебного положения, в размере, 
который в два или более раз превышает особо крупный раз-
мер, установленный в примечании 4 к ст. 158 УК РФ» [2, с. 18]. 
Вместе с тем вызывает сомнения предложение о выделении 
государственной собственности в отдельный объект уголовно 
правовой охраны. И. В. Григорьева утверждает, что «в насто-
ящее время сформировались социальные и юридические 

предпосылки для выделения государственной собственности 
в качестве относительно самостоятельного объекта уголовно-
правовой охраны, что будет способствовать дальнейшей 
дифференциации уголовной ответственности за преступле-
ния против собственности и повышению эффективности 
предупреждения посягательств на соответствующие обще-
ственные отношения» [4, с. 120]. Мы считаем, что такой под-
ход к охране государственной собственности будет противо-
речить Конституции РФ, которая устанавливает равную 
защиту всех форм собственности. Повышенная обществен-
ная опасность хищения бюджетных средств состоит не в том, 
что это преступление посягает на собственность государства, 
а в том, что при его совершении страдают дополнительные 
объекты: государственная власть и государственная безопас-
ность. В то же время, мы считаем, что норма, предусматрива-
ющая ответственность за хищения бюджетных средств, долж-
на находиться именно в 21 Главе УК РФ. Это аргументируется 
тем, что среди выявленных преступлений, связанных с неза-
конным освоением бюджетных средств, за 2019 – 2021 годы 
хищения в несколько раз превышают остальные виды пре-
ступных посягательств на бюджетные средства [5]. Можно 
утверждать, что хищения являются типичными видами по-
сягательств на бюджетные средства и иное имущество, нахо-
дящееся в государственной собственности.

Предлагаем ввести следующую уголовно-правовую нор-
му в законодательство РФ.

Статья 160.1. Хищение бюджетных средств или иного 
имущества, находящегося в государственной собственности

1. Хищение бюджетных средств или иного имущества, 
находящегося в государственной собственности, в размере, 
превышающем два миллиона пятьсот тысяч рублей, совер-
шенное путём мошенничества, присвоения или растраты, а 
равно использования служебных полномочий –

наказывается ...
2. То же деяние, совершенное группой лиц по предвари-

тельному сговору, а равно в размере, превышающем десять 
миллионов рублей, –

наказывается ...
3. То же деяние, совершенное организованной группой, 

а равно в размере, превышающем сто миллионов рублей, –
наказывается ...».
Кроме того, необходимо внести дополнение в статью 

104.1 пункт «а» о конфискации денег, ценностей или иного 
имущества, полученных в результате совершения преступле-
ния, предусмотренного статьей 160.1 УК РФ.
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Новоселова С. С.

Как представляется автору, право всегда шире по срав-
нению с законодательством и, видимо, изменение законода-
тельства обусловлено рядом обстоятельств. Во-первых, не-
маловажную роль играют всевозможные преобразования в 
разных сферах общественной жизни, в частности: в социаль-
ной, экономической, духовной; во-вторых, поводом к указан-
ным изменениям могут быть попытки усовершенствования 
отдельных категорий или институтов в праве. И то и другое 
является основой для осмысления социального заказа, касаю-
щегося извечного вопроса совершенствования действующего 
законодательства. Видимо отмеченное целиком и полностью 
относится и к проблеме, вынесенной в заглавии настоящей 
статьи.

01.01.1997 года в УК РФ была введена самостоятельная нор-
ма об ответственности за убийство матерью новорожденного 
ребенка, которая является привилегированной по отношению 
к основному составу убийства, поскольку при его совершении 
в большинстве случаев имеют место нарушения психофизи-
ческих свойств, связанных с изменением гормонального фона 
женщины во время беременности. По нашему мнению, речь 
идет о проявлении гуманизма по отношению к женщине, на-
ходящейся в состоянии волнения, вызванного родами. Однако 
следует отметить, что убийство матерью своего новорожден-
ного ребенка является крайне аморальным, противоречащим 
человеческой сущности и природе деянием.  

Появление ст. 106 УК РФ вызвало массу неоднозначных 
и противоречивых суждений среди ученых по поводу начала 

уголовно-правовой охраны жизни.  Несмотря на то, что в на-
стоящее время в Российской Федерации имеются педиатри-
ческие, судебно-медицинские, биологические, акушерские 
критерии новорожденности ребенка, до сих пор существуют 
проблемы квалификации анализируемого деяния. Соглас-
но сложившейся правоприменительной практике, и мнений 
большинства исследователей в анализируемой сфере, убий-
ство во время родов – это причинение смерти ребенку с мо-
мента начала, но до окончания физиологических родов. Так, к 
примеру, по мнению Р.Шарапова, «намеренное умерщвление 
ребенка во время его рождения путем непосредственного воз-
действия на его организм может признаваться убийством» [5, 
с. 33] и содеянное следует квалифицировать как оконченное 
преступление. В то же время немалый интерес представляет 
точка зрения Т. В. Кондрашовой, полагающей, что «действия, 
направленные на прекращение жизнедеятельности рожда-
ющегося ребенка, когда он еще полностью не отделился от 
тела матери» [3, с. 12-13] необходимо квалифицировать через 
ст. 30 УК РФ как покушение на убийство. Однако доказать со-
вершение такого преступления на практике крайне сложно, 
поскольку неродившийся ребенок – плод, за гибель которого 
уголовная ответственность, как известно, не наступает. По мне-
нию ряда исследователей «действия, направленные на устра-
нение опасности, грозящей женщине или неродившемуся 
младенцу, в результате которых может наступить смерть ре-
бенка, если эта опасность не могла быть устранена иным спо-
собом, не должны рассматриваться как убийство» [1, с. 372].
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Принято считать, что при убийстве «сразу после родов 
признаки новорожденности должны устанавливаться на ос-
новании биологического судебно-медицинского критерия и 
связываться сроком продолжительностью одни сутки» [2, с. 
45]. Согласно данному критерию, новорожденный – младе-
нец, у которого не исчезли наружные и внутренние признаки 
плода, такие как: наличие пуповины, следы крови на коже, 
родовая опухоль и иные, сохраняющиеся как правило в тече-
ние двадцати четырех часов с момента появления его на свет. 
В то же самое время в соответствии с судебно-медицинскими 
показателями ребенок считается новорожденным в течение 
семи суток после рождения, независимо от наличия у него 
признаков плода [4, с. 221]. Важно при этом отметить, что 
в ст. 106 УК РФ, к сожалению, не прописан, какой именно 
критерий новорожденности положен в основу определения 
периода «сразу после родов», что порождает определенные 
сложности и проблемы при применении данной нормы на 
практике. Лишение жизни новорожденного может быть со-
вершено как в форме активного действия, например, нанесе-
ние всевозможных увечий, ран и т.д., так и в форме бездей-
ствия, в том числе путем осознанного отказа от кормления 
родной матерью своего новорожденного ребенка либо путем 
его оставления в местах с пониженной температурой, в том 
числе на улице в сильный мороз.

Как представляется автору, чтобы избежать возможных 
ошибок при квалификации убийства матерью новорожден-
ного ребенка, в настоящее время назрела острая необходи-
мость введения в данную норму примечания, устанавливаю-
щего начальный момент уголовно-правовой охраны жизни 
и законодательное закрепление соответствующего критерия 
новорожденности.

По УК РСФСР, действовавшему до 01.01.1997 г., убийство 
новорожденного ребенка являлось квалифицированным 
составом убийства, относилось к категории особо тяжких 
преступлений и ответственность за него наступала с 14-ти 
лет, что на взгляд автора являлось разумным и вполне обо-
снованным. По ст. 106 УК РФ, относящейся к категории пре-
ступлений средней тяжести, субъект – биологическая мать 
новорожденного, достигшая шестнадцатилетнего возраста 
ко времени совершения преступления. 

Полагается, что в случае убийства своего новорожденно-
го ребенка во время или сразу после родов мать, не достиг-
шая 16-ти летнего возраста, не может быть вообще привле-
чена к уголовной ответственности ни по данной норме УК 
РФ, как не достигшая установленного возраста уголовной от-
ветственности, по причине не возможности осознания всей 
ответственности и сущности материнства, ни по п. «в» ч. 2 
ст. 105 действующего УК РФ, поскольку при конкуренции 
основного и привилегированного составов, а ст. 106 УК РФ 
является привилегированным составом по отношению к ст. 
105 УК РФ, квалификация производится по статье УК, пред-
усматривающей привилегированный состав. В тоже самое 
время, за убийство своего ребенка, достигшего, к примеру, 
двухмесячного возраста, его биологическая мать, не достиг-
шая 16-ти летнего возраста на момент его совершения, будет 
привлечена к ответственности по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ. 

Известно, убийство матерью новорожденного ребенка – 
умышленное преступление. При этом, поскольку в диспози-
ции анализируемой нормы отсутствуют какие-либо оговор-
ки по поводу момента возникновения и реализации умысла 
матери на убийство своего новорожденного малыша, идея на 
которое могла возникнуть во время ее  беременности, можно 
сделать вывод, что даже преднамеренное, заранее спланиро-
ванное, хладнокровное и обдуманное лишение жизни своего 
новорожденного ребенка, нередко из-за нежелания подвер-
гать себя операции искусственного прерывания беременно-
сти, осуществленное в период, указанный законодателем, те 
«во время» или «сразу после родов» должно подлежать ква-
лификации по ст. 106 УК, а не по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ. 
Такое смягчение ответственности со стороны законодателя 
может быть объяснено в нежелании матери воспринимать 
рождающегося человека как самостоятельного живого суще-
ства, что на наш взгляд является крайне неверным, излишне 
гуманным и лояльным, что способствует впоследствии по-
рождению у женщин чувства безнаказанности, вседозволен-
ности, несмотря на совершение столь циничного деяния. 

Как уже ранее было сказано, субъектом ст. 106 УК РФ 
является биологическая мать новорожденного ребенка. Од-
нако, абсолютно не ясно как поступить в ситуации, если 

ребенка выносила и родила суррогатная мать, достигшая к 
моменту совершения преступления возраста уголовной от-
ветственности и лишившая его жизни «во время» или «сразу 
после родов». Так, по мнению А. Н. Красикова [2, с. 46-47], 
суррогатная мать не может быть субъектом преступления, 
предусмотренного ст. 106 УК РФ, так как она вынашивает не 
своего ребенка, исходя из родственных или меркантильных 
соображений. В диспозиции анализируемой нормы пра-
вильнее использовать термины не «мать», а «роженица» и 
«родильница» в силу того, что с момента начала процесса ро-
дов женщину называют роженицей, а после рождения пло-
да, изгнания последа – родильницей.

Учитывая, что в ст. 106 УК речь идет о специальном субъ-
екте преступления,  которым суррогатная мать не является, 
ее действия, направленные на причинение смерти новорож-
денному ребенку в обозначенный законом отрезок времени, 
надлежит квалифицировать по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ, отно-
сящегося к категории особо тяжких преступлений, в то вре-
мя как действия биологической матери, лишившей жизни 
своего новорожденного ребенка «во время» или «сразу после 
родов» квалифицируются по ст. 106 УК РФ. С данной пози-
цией сложно согласиться в полной мере, поскольку сурро-
гатная мать выполняет те же функции вынашивания и рож-
дения ребенка, что и любая биологическая мать, испытывая 
во время родов физические и психические мучения, что не 
может не сказаться на состоянии ее организма, в первую оче-
редь, на состоянии ее психики, и, в конечном итоге, может 
найти выражение в совершении насильственных действий в 
отношении новорожденного ребенка. 

Вместе с тем, с юридической точки зрения женщина счи-
тается матерью лишь с момента установления рождения ре-
бенка органом записи актов гражданского состояния. Следо-
вательно, возникает резонный вопрос, будут ли ее действия, 
направленные на лишение жизни новорожденного ребенка 
квалифицированы по ст. 106 УК РФ до записи ее в качестве 
биологической матери?

Вызывает также недоразумение и то, что при лишении 
жизни матерью новорожденного ребенка, а ведь речь идет 
о причинении смерти беззащитному малышу, уголовная 
ответственность намного ниже, поскольку квалификация 
осуществляется по привилегированной норме, нежели 
чем при умышленном причинении тяжкого вреда здоро-
вью малолетнему, являющимся квалифицированным со-
ставом ст. 111 УК РФ и представляет повышенную степень 
общественной опасности по сравнению со ст. 106 УК РФ, что 
проявляется в достаточно суровом и строгом наказании. К 
примеру, 15-летняя мать, лишив жизни новорожденного 
ребенка, освобождается от уголовной ответственности как 
не достигшая установленного законом возраста, в то время 
как 14-летняя девушка, причинив тяжкий вред здоровью 
своему новорожденному малышу, будет подвергнута нака-
занию на основании п. «б» ч. 2 ст. 111 УК РФ на срок до деся-
ти лет лишения свободы. 

К сожалению, в настоящее время статья 106 УК РФ нуж-
дается в полном ее преобразовании, поскольку указанная 
норма в действующей редакции противоречит принципу 
справедливости уголовного закона, способствует закрепле-
нию снисходительного отношения к матери, убившей свое-
го ребенка, и подрывает конституционный принцип охраны 
жизни любого человека.
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Ввиду трендов последнего времени относительно бы-
стротечного обновления действующего уголовного законода-
тельства, ученым и правоприменителям необходимо умело 
ориентироваться в содержании юридически значимых ком-
понентов новых составов преступлений. Универсальная прак-
тика дифференциации всех признаков любого состава пре-
ступления по четырем элементам апробирована годами и 
сомнению не подлежит. Но вместе с тем, юридическое содер-
жание объективной стороны состава любого преступления, 
закрепленного в Особенной части УК РФ, представляет осо-
бую значимость для правильной идентификации совершен-
ного общественно опасного деяния в качестве преступного. 
Кроме этого, признаки объективной стороны преступления 
позволяют проводить разграничение между смежными со-
ставами. Соответственно теория объективной стороны име-
ет, на наш взгляд, принципиально важное значение в совре-
менной уголовно-правовой доктрине и практике.

В рамках данной статьи предлагается рассмотреть со-
держание признаков объективной стороны состава престу-
пления, предусмотренного ст. 207.2 УК РФ. Интерес к данно-
му составу преступления обусловлен не только его новизной, 
но и наличием законодательно закрепленных признаков объ-
ективной стороны хотя уже и известных российскому уголов-

ному закону, но воплощенных через призму охраны совер-
шенно новых общественных отношений, развивающихся в 
рамках обмена общественно значимой информации.

Так, диспозиция ч. 1 ст. 207.2 УК РФ содержит указание 
на публичное распространение под видом достоверных со-
общений заведомо ложной общественно значимой инфор-
мации, повлекшее по неосторожности причинение вреда 
здоровью человека. Ученые уточняют содержание такой ин-
формации и указывают на «публичное распространение … 
информации об обстоятельствах, представляющих угрозу 
жизни и безопасности граждан, и (или) о принимаемых ме-
рах по обеспечению безопасности населения и территорий, 
приемах и способах защиты от указанных обстоятельств» [1, 
с. 244]. 

Содержание указанной нормы уголовного закона сви-
детельствует о том, что объективная сторона преступления 
выражена в деянии, состоящем в действии, т.е. речь идет об 
активном поведении субъекта преступления. Центральным 
здесь выступает такой способ действия, как «распростране-
ние». Но, к сожалению, в самой ст. 207.2 УК РФ содержание 
данного понятия не раскрывается. Указывается лишь на обя-
зательный публичный характер такого действия. Также с 
распространением напрямую связан и еще один указанный 



244

Евразийский юридический журнал № 12 (175) 2022

в законе способ, заключающийся в придании распространя-
емой ложной информации вида достоверности. Рассмотрим 
эти способы подробнее.

«Распространение» подразумевает сообщение, доведе-
ние сведений о якобы действительных фактах, касающихся 
какой-либо общественно значимой информации, будто бы 
имевших место в прошлом или существующих в настоящее 
время и сопряженные с описанием конкретных фактов. «Пу-
бличный» согласно этимологии этого слова означает «в при-
сутствии публики, открытый» [5, с. 547]. А «публика» – это 
«лица, находящиеся где-нибудь в качестве зрителей, слуша-
телей, пассажиров и т.п., а также вообще – люди, общество» 
[5, с. 547].

С юридической стороны вопроса публичность в рассма-
триваемом контексте подразумевает, что распространяемая 
информация ориентирована на обширный круг потенци-
альных адресатов. Как правило распространяемая информа-
ция становится достоянием общественности, когда неопре-
деленное число лиц может с ней ознакомиться (услышать, 
прочитать). Соответственно оповещается неограниченный, 
неперсонифицированный круг граждан, который вводится 
в заблуждение относительно истинного содержания распро-
страняемой информации. Иными словами, у субъекта пре-
ступления отсутствует персональная адресность распростра-
няемых сведений.

При этом Верховный Суд РФ, раскрывая особенно-
сти признака публичности распространения информации, 
ориентирует правоприменительные органы на то, какие 
именно способы наиболее благоприятствуют совершению 
рассматриваемого преступления1. Анализируя данные реко-
мендации, мы приходим к выводу о том, что традиционная 
известная издревле концепция отождествления публичного 
способа изложения информации с физическим выступле-
нием перед большим количеством людей на митингах, ше-
ствиях, собраниях, использование плакатов и листовок хотя 
и признается в рассматриваемом контексте способом при-
дания сведениям публичности, но явно утрачивает свою ре-
сурсность. Современная эпоха цифровизации и погоня за 
оперативностью распространяемых данных настолько облег-
чает взаимодействие между людьми, что публичность такого 
распространения достигается, как правило, за счет использо-
вания средств массовой информации, сайтов в сети Интер-
нет (социальные сайты типа ВК, ОК и т.п.), мессенджеров с 
соответствующей веерной рассылкой сообщений (например, 
Telegram и т.п.), в массовой рассылке электронных сообще-
ний абонентам мобильной связи, распространении такой 
информации путем выступления на собрании, митинге, рас-
пространения листовок, вывешивания плакатов и т.п. 

Вместе с тем, для граждан, которые ознакомились с заве-
домо ложной общественно значимой информацией и поста-
вили под соответствующим сообщением «лайк» или сделали 
его «репост» на своей публичной странице в Интернете, в по-
следующем может расцениваться при наличии указанных в 
законе общественно опасных последствий как преступление, 
предусмотренное ст. 207.2 УК РФ (либо покушение на данное 
преступление – при отсутствии наступления общественно 
опасных последствий). Но при этом, анализируя практику 

1	 Обзор	по	отдельным	вопросам	судебной	практики,	связанным	с	
применением	законодательства	и	мер	по	противодействию	рас-
пространению	на	территории	Российской	Федерации	новой	ко-
ронавирусной	 инфекции	 (COVID-19)	№	 2:	 [утв.	 Президиумом	
Верховного	Суда	РФ	30	апреля	2020	г.]	//	Бюллетень	Верховного	
Суда	Российской	Федерации.	-	2020.	-	№	6.

судов по иным уголовным делам, связанным с привлечением 
к ответственности за публичное распространение каких-либо 
сведений, отметим, что принципиальное значение в подоб-
ных случаях имеет направленность умысла. Умысел должен 
быть исключительно прямой: виновный должен осознавать 
общественную опасность своего действия, т.е. что та инфор-
мация, которую он «лайкнул» или «репостнул» является 
априори недостоверной, общественно значимой, что такими 
его действиями она доводится до сведения других лиц (пер-
сонифицированных или не персонифицированных); вино-
вный должен предвидеть возможность или неизбежность на-
ступления общественно опасных последствий, закрепленных 
в ч. 1 или 2 ст. 207.2 УК РФ и желать их наступления. Соот-
ветственно подчеркнем, что в квалификации подобных пре-
ступлений как никогда прослеживается весьма тесная взаи-
мообусловленность объективной стороны и субъективной 
стороны.

Вместе с тем, стоит отметить, что, как ни странно, ис-
пользование средств массовой информации, либо информа-
ционно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Ин-
тернет» не указано в уголовном законе в качестве признаков, 
отягчающих ответственность по ст. 207.2 УК РФ. Хотя тренд 
по использованию такого признака именно как отягчающего 
свойственен для многих вновь принятых, либо подвергнутых 
редакции статей УК РФ (например, п. «д» ч. 3 ст. 110.1, ч. 2 ст. 
110.2, ч. 2 ст. 128.1, п. «в» ч. 2 ст. 151.2, ч. 2 ст. 205.2, ч. 2 ст. 280, 
ч. 2 ст. 282, п. «в» ч. 2 ст. 354.1 УК РФ). Считаем, что указанный 
признак, характеризующий средства совершения преступле-
ния, необходимо предусмотреть в качестве особо отягчающе-
го обстоятельства, как это сделано для большинства составов 
преступлений, сопряженных с публичными высказывания-
ми относительно иной общественно значимой информации. 
В связи с этим предлагается дополнить ст. 207.2 УК РФ частью 
3 следующего содержания:

«3. Те же деяния, совершенные с использованием средств 
массовой информации либо электронных или информаци-
онно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интер-
нет»), - наказываются …».

Далее опишем те альтернативно возможные формы 
преступного поведения, которые связаны с приданием заве-
домо ложной общественно значимой информации вида до-
стоверной: 

– ссылки на компетентные информационные источники 
или публичные высказывания авторитетных специалистов, 
блогеров; 

– использование поддельных документов, видео- или ау-
диозаписей, либо документов и записей, имеющих отноше-
ние к другим событиям;

– фото- или видеомонтаж, в т.ч. с использованием ком-
пьютерных техник дополненной реальности.

Подчеркнем, что в современном неоинформационном 
пространстве каждый день предлагается огромный объем 
информации. Измерить количество недостоверных сведений 
практически невозможно: чистую ложь заменили так назы-
ваемые фейки [2], [7], [8], [9]. Растет количество сообщений, 
направленных не на информирование, а на привлечение вни-
мания, в т.ч. о тех событиях, которые представляют для об-
щества весьма важное значение, а иногда и вовсе сопряжены 
с качеством их жизни и деятельности. Это напрямую влияет 
на потребление контента – вместо достоверной информации 
люди становятся обманутыми, совершают не нужные дей-
ствия или бездействуют в угоду преступников, которые та-
кую информацию распространяют. Некоторые авторы даже 
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расценивают это даже в качестве особой экстремистской 
деятельности, поскольку такие действия «имеют провокаци-
онный и даже агрессивный характер» [6]. Не вступая в дис-
куссию относительно отнесения подобного рода действий к 
экстремизму, отметим лишь, что о наличии или отсутствии 
ложности в сообщаемых сведениях во всех случаях необходи-
мо проводить лингвистическую экспертизу [4].

Наконец, состав преступления, предусмотренный ст. 
207.2 УК РФ, является материальным. В классическом уго-
ловно-правовом понимании это означает, что общественно 
опасные последствия, закрепленные в ч. 1 и ч. 2 ст. 207.2 УК 
РФ обладают принципиальным криминообразующим зна-
чением, если они находятся в причинной связи с совершен-
ных общественно опасным деянием и неизбежно являются 
его следствием.

По ч. 1 данной статьи в качестве них предусматривается 
причинение вреда здоровью человека.

Термин «здоровье» законодательно закреплен уже дав-
но и обладает уголовно-правовой окраской, посокльоку вы-
ступает одним из важнейших объектов уголовно-правовой 
охраны. Само же понятие «вред здоровью» может характе-
ризоваться большим количеством признаков, которые ука-
заны в диспозиции уголовно-правовых норм. Отправными 
служат признаки, закрепленные в общих нормах статей 
111, 112, 115 УК РФ. На основании этого можем полагать, 
что норма, закрепленная в ст. 207.2 УК РФ, в этом контексте 
является бланкетной. Это означает, что для квалификации 
деяния по этой норме и установления наличия обществен-
но опасного последствия в виде причинения вреда здоро-
вью, необходимо обращаться к разъяснениям на уровне Ми-
нистерства здравоохранения и содержанию общих норм, 
предусматривающих уголовную ответственность за причи-
нение вреда здоровью различной степени тяжести. Соответ-
ственно криминогенным значением для квалификации по 
ч. 1 ст. 207.2 УК РФ обладает наступление у потерпевшего 
медицински подтвержденного диагноза, в соответствии с 
которым его здоровью причинен легкий, средней тяжести 
или тяжкий вред здоровью. 

Стоит обратить внимание, что согласно общим нормам 
об ответственности за причинение вреда здоровью, причи-
нение вреда здоровью наказывается по-разному исходя из 
следующей корреляции: чем более опасен для организма 
причиненный вред, тем выше степень ответственности (вид 
и размер наказания, указанного в санкции соответствующей 
статьи Особенной части УК РФ). Однако на примере ч. 1 ст. 
207.2 УК РФ обнаруживается ситуация, согласно которой 
указанная корреляция не соблюдается. А именно, наименее 
опасный вред здоровью по степени общественной опасности 
совпадает с наиболее опасным. Считаем, что это можно рас-
ценивать в качестве законодательного пробела, который по 
всей видимости может быть устранен только за счет право-
применительной деятельности. Имеется в виду, что, на-
пример, за причинение легкого вреда здоровью суды будут 
назначать менее строго наказание в рамках санкции ч. 1 ст. 
207.2 УК РФ, а за причинение тяжкого вреда здоровью – бо-
лее строгое. Вариативность выбора вида наказания по ч. 1 ст. 
207.2 УК РФ в этом аспекте велика, поскольку предусмотре-
ны такие относительно определенные наказания, как штраф, 
исправительные работы, принудительные работы, лишение 
свободы.   

По ч. 2 ст. 207.2 УК РФ предусматривается повышенная 
ответственность за причинение смерти человека или насту-
пление иных тяжких последствий.

Относительно момента медицинского и юридического 
определения смерти человека в науке дискуссий не возника-
ет. Все ученые единодушны во мнении, что смерть связывает-
ся с необратимыми биологическими процессами, протекаю-
щими в мозге человека, приводящими к летальному исходу. 
Например, современный исследователь А. П. Кузнецов дает 
следующее определение смерти: «Под смертью человека по-
нимается завершение жизни, при котором прекращается 
деятельность центральной нервной системы, в результате 
чего в коре головного мозга наступает необратимый процесс 
распада белковых тел, и восстановление жизнедеятельности 
организма становится невозможным» [3, с. 29].

Констатация смерти законодательно регламентирова-
на в ст. 9 Закона РФ от 22 декабря 1992 г. «О транспланта-
ции органов и (или) тканей человека»2. А более детальные 
правила определения момента смерти человека, в том чис-
ле критерии и процедуры установления смерти человека, 
утверждены постановлением Правительства РФ от 20 сен-
тября 2012 г. № 9503. Обращение к этим документам не-
обходимо не столько с юридической точки зрения вопро-
са, сколько с медицинской. Ведь для подтверждения факта 
смерти сотрудники правоохранительных органов получа-
ют соответствующее медицинское заключение.  

Что же касается понятия «иные тяжкие последствия», 
то в законе он официально не толкуется и не раскрывается, 
хотя имеет весьма длительную историю своего законода-
тельного закрепления в различных нормах Особенной ча-
сти УК РФ.

Судебная практика относительно квалификации тяж-
ких последствий в иных составах преступлений, указывает, 
что к ним относится «самоубийство или попытка само-
убийства потерпевшего лица»4; «оставление потерпевших 
без жилья или средств к существованию; длительная 
приостановка или дезорганизация работы предприятия, 
учреждения или организации; длительное отключение 
потребителей от источников жизнеобеспечения – электро-
энергии, газа, тепла, водоснабжения и т.п.»5; «причине-
ние значимого для организации материального ущерба, 
влекущего прекращение ее деятельности или доведение 
организации до состояния неплатежеспособности по име-
ющимся кредитным обязательствам»6. А по некоторым 
уголовным делам наличие или отсутствие иных тяжких 
последствий суды напрямую связывают с суммой причи-
ненного имущественного ущерба не только организациям, 
но и физическим лицам7.

2	 Ведомости	СНД	и	ВС	РФ.	1993.	№	2,	ст.	62;	Собр.	законодатель-
ства	Рос.	Федерации.	2020.	№	50	(часть	III),	ст.	8074.

3	 Собр.	законодательства	Рос.	Федерации.	-	2012.	-	№	39.	-	Ст.	5289.
4	 О	судебной	практике	по	делам	о	преступлениях	против	половой	

неприкосновенности	и	половой	свободы	личности:	[постановле-
ние	Пленума	Верховного	Суда	РФ	от	4	декабря	2014	г.	№	16]	//	
Бюллетень	Верховного	Суда	РФ.	-	2015.	-	№	2.

5	 О	 судебной	практике	по	делам	о	нарушении	правил	пожарной	
безопасности,	уничтожении	или	повреждении	имущества	путем	
поджога	 либо	 в	 результате	неосторожного	 обращения	 с	 огнем:	
[постановление	Пленума	Верховного	Суда	РФ	от	5	июня	2002	г.	
№	14:	в	ред.	от	18	октября	2012	г.	№	21]	//	Бюллетень	Верховного	
Суда	РФ.	-	2002.	-	№	8;	2012.	-	№	12.

6	 О	некоторых	вопросах	судебной	практики	по	делам	о	преступле-
ниях	против	интересов	службы	в	коммерческих	и	иных	органи-
зациях	 (статьи	201,	201.1,	202,	203	Уголовного	кодекса	Россий-
ской	Федерации):	[постановление	Пленума	Верховного	Суда	РФ	
от	29	июня	2021	г.	№	21]	//	Российская	газета.	-	2021.	-	№	159.

7	 См.,	 например:	 Приговор	 Володарского	 районного	 суда	 от	
21.10.2020	по	делу	№	1-65/2020	//	Государственная	автоматизи-
рованная	система	Российской	Федерации	«Правосудие»:	интер-
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Руководствуясь указанными весьма широкими крите-
риями, которые наполняют содержание признака «иные 
тяжкие последствия» отмечаем зависимость его установле-
ния в каждом конкретном случае от усмотрения следствен-
ных органов и суда. Это продиктовано наличием судебного 
усмотрения, которое вполне на законных основаниях су-
ществует в отечественной правоприменительной деятель-
ности.  

В заключении хотелось бы обратить внимание на не-
кий диссонанс между названием ст. 207.2 УК РФ и ее фак-
тическим содержанием. Так, в названии нормы прописано 
указание на тяжкие последствия, а согласно ее содержа-
нию, сами тяжкие последствия предусмотрены только в ч. 
2 этой статьи. Если следовать такой весьма противоречи-
вой логике законодателя, то вред здоровью, предусмотрен-
ный в качестве последствия по ч. 1 этой статьи также отно-
сится к тяжким последствиям, которые указаны в названии 
статьи. Но это, во-первых, идет вразрез с законодательной 
конструкцией иных составов преступлений, где тяжкие по-
следствия также обладают собственным криминогенным 
значением и нередко служат именно обстоятельством, 
отягчающим ответственность. Во-вторых – с указанной 
нами выше правоприменительной деятельностью, когда 
суды в качестве иных тяжких последствий не рассматри-
вают причинение вреда здоровью, поскольку последние 
также обладают самостоятельным уголовно-правовым зна-
чением.

Выход из сложившейся ситуации видится в упразд-
нении в названии ст. 207.2 УК РФ указания на тяжкие по-
следствия и закрепление ее в следующей редакции: «Ста-
тья 207.2. Публичное распространение заведомо ложной 
общественно значимой информации».
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Одним из ключевых элементов международного со-
трудничества в сфере оказания правовой помощи по 
уголовным делам является институт выдачи лица, совер-
шившего преступление, другому государству для привле-
чения его к уголовной ответственности. Подобное между-
народное взаимодействие в юридической литературе 
справедливо рассматривается в качестве наиважнейшего 
условия для создания всеобъемлющей системы коллек-
тивной безопасности и мирового правопорядка, пред-
ставляет собой процесс выработки международных ме-
ханизмов противодействия и пресечения преступлений, 
затрагивающих интересы международного сообщества 
[6].

Под выдачей преступников (или экстрадицией) в меж-
дународном и уголовном праве понимается передача лица, 
совершившего преступление (подозреваемого, обвиняемого 
или осужденного), одним государством другому государству 
для привлечения его к уголовной ответственности или для 
исполнения в отношении последнего обвинительного при-
говора [3]. 

Выдача обвиняемых либо осужденных – это наглядный 
положительный пример поведения государств в междуна-
родных отношениях, эталон соблюдения основополагающих 
норм международного права и договорно-правовых обяза-
тельств [2]. Вот почему отказ в исполнении последних свиде-
тельствует о недружественном характере взаимоотношений 
между государствами, переводит статус их взаимодействия 
в разряд непредсказуемого, что не служит общей задаче 
эффективности противодействия различным проявлениям 
преступности в мире.

В международной практике получило признание пра-
вило, в соответствии с которым правовым основанием выда-
чи являются международные договоры о выдаче или право-
вой помощи по уголовным делам либо конвенции по борьбе 
с конкретными видами преступлений, а также национальное 
законодательство [4].

В договорах предусмотрены основания выдачи, исчер-
пывающий перечень обстоятельств, исключающих выдачу, 
подробные указания о составлении требований о выдаче, 
правила задержания подлежащих выдаче лиц, отсрочка вы-
дачи и выдача на время, порядок передачи выдаваемых лиц 
и пределы их уголовного преследования после выдачи и дру-
гие вопросы.

При отсутствии международного договора государство 
может осуществить выдачу лица на основе принципа взаим-
ности, т.е. в соответствии с заверениями иностранного госу-
дарства, направившего запрос о выдаче, можно ожидать, что 
в аналогичной ситуации по запросу Российской Федерации 
будет произведена выдача ч. 2 ст. 462 Уголовно-процессуаль-
ного кодекса Российской Федерации.

На семинаре по обмену опытом, в процессе обучения на 
факультете профессиональной переподготовки и повыше-
ния квалификации Университета прокуратуры Российской 
Федерации прокуроров Республики Беларусь, последними 
был затронут вопрос о возможности изменения либо под-
готовке новой редакции статьи «Обязанность выдачи», со-
держащейся в Конвенции о правовой помощи и правовых 
отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, 
по причине отказа Генеральными прокурорами государств 
СНГ при выдаче лица согласия на присоединение к приго-
вору наказания, назначенного выдаваемому лицу по приго-
вору, вынесенному до выдачи, если этот приговор не связан с 
лишением свободы. 

Основанием для такого отказа служит, по мнению бело-
русских прокуроров, то обстоятельство, что согласие на при-
соединение приговора фактически является выдачей для его 
исполнения, что влечет за собой необходимость соблюдения 
положений пунктов 2, 3 статьи 56 Минской Конвенции и 66 
Кишиневской Конвенции. Тем самым из-за несовершенства 
статьи «Обязанность выдачи» выданное лицо освобождается 
от исполнения ранее вынесенного в его отношении приго-
вора. Также отмечается, что сложившаяся практика не соот-
ветствует одному из основных принципов уголовного права 
– принципу неотвратимости наказания.

Необходимо отметить, что обязанность выдачи уста-
навливается в соответствии с положениями Конвенции о 
правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, 
семейным и уголовным делам (Заключена в г. Кишиневе 
07.10.2002), и Конвенции о правовой помощи и правовых от-
ношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 
(Заключена в г. Минске 22.01.1993) (ред. от 28.03.1997) (всту-
пила в силу 19.05.1994, для Российской Федерации 10.12.1994) 
которая регламентирует, что:

– выдача для привлечения к уголовной ответственности 
производится за такие деяния, которые по законам запраши-
вающей и запрашиваемой Договаривающихся Сторон явля-
ются наказуемыми и за совершение которых предусматри-
вается наказание в виде лишения свободы на срок не менее 
одного года или более тяжкое наказание;

– выдача для приведения приговора в исполнение про-
изводится за такие деяния, которые в соответствии с законо-
дательством запрашивающей и запрашиваемой Договари-
вающихся Сторон являются наказуемыми и за совершение 
которых лицо, выдача которого требуется, было приговорено 
к лишению свободы на срок не менее шести месяцев или к 
более тяжкому наказанию.

Кроме того, следует подчеркнуть, что Российская Феде-
рация в вопросах экстрадиции исходит из принципа взаим-
ности, регламентация которого предусматривается в уголов-
но-процессуальном законодательстве. При этом выдача лица 
на основе принципа взаимности означает, что в соответствии 
с заверениями иностранного государства, направившего за-
прос о выдаче, можно ожидать, что в аналогичной ситуации 
по запросу Российской Федерации будет произведена со сто-
роны иностранного государства подобная выдача. 

Применение принципа взаимности, согласно УПК РФ, 
распространяется не только на выдачу, осуществляемую из 
Российской Федерации, но и на выдачу, которая запрашива-
ется российской стороной. В соответствии с ч. 1 ст. 460 УПК 
РФ Российская Федерация может направить иностранному 
государству запрос о выдаче ей лица для уголовного пресле-
дования или исполнения приговора на основе письменного 
обязательства Генерального прокурора выдавать в будущем, 
на основе принципа взаимности, этому государству лиц в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации.

Следует заметить, что принцип взаимности при экс-
традиции содержится в Уголовно-процессуальном законода-
тельстве Республики Беларусь. Но не только в этом заключа-
ется единообразное поведение государств в вопросе выдачи 
преступников.

Важным также является вопрос относительно круга тех 
деяний, которые при соответствующих обстоятельствах вле-
кут взаимную экстрадицию. Все дело в том, что за основу 
принято правило «двойного вменения», согласно которому 
лицо выдается в тех случаях, когда совершенное им деяние 
признается преступным по законодательству как запрашива-
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ющего государства, так и государства, которое должно при-
нять решение относительно выдачи. 

Указанное положение является общепризнанным в док-
трине международного уголовного права, а также в договор-
но-правовой и судебной практике.

При рассмотрении проблем, связанных с «двойным вме-
нением», кроме всего прочего, необходимо иметь в виду, что 
определение преступности деяния (характера и степени его 
общественной опасности) – это вопрос внутренней компетен-
ции каждого государства. 

Следовательно, возникает проблема различных под-
ходов, взаимодействующих по вопросам экстрадиции госу-
дарств к оценке того или иного деяния виновного, что влечет 
за собой различия в мерах правового реагирования, режиме 
отбывания назначенного наказания и т.д. Нельзя не учиты-
вать также и существенной разницы в правовой термино-
логии уголовно-правовых диспозиций УК различных госу-
дарств.

Совершенно понятно, что предметом экстрадиции мо-
жет быть лишь выдача лица, совершившего преступление. 
Требование об экстрадиции не может иметь своим основа-
нием совершение лицом иного правонарушения.

Это отнюдь не случайно, учитывая, что именно престу-
пление рассматривается как наиболее серьезное нарушение 
правового порядка, причиняющее существенный ущерб ин-
тересам, являющимся объектом уголовно-правовой охраны. 
Общественная опасность преступных посягательств значи-
тельно выше по сравнению с другими правонарушениями. 
Причем, как правило, выдача запрашивается за наиболее се-
рьезные деяния, караемые суровыми мерами наказания

Однако, хотя выдача возможна лишь в случае соверше-
ния уголовного преступления, не каждое уголовное престу-
пление влечет за собой безусловную выдачу, поскольку даже 
в тех случаях, когда рассматривается вопрос об экстрадиции 
лица, совершившего деяние, являющееся преступлением по 
законодательству обеих заинтересованных сторон, возможен 
отказ от выдачи по тому или иному основанию.

Преступления международного характера, будучи особо 
опасными деяниями довольно часто становятся основанием 
для экстрадиции, и ряд международно-правовых актов пред-
усматривает выдачу совершивших их лиц для привлечения 
к уголовной ответственности либо отбывания назначенного 
наказания. Однако это отнюдь не означает, что иные обще-
уголовные преступления выпадают из орбиты экстрадиции.

Определение круга экстрадиционных преступлений и 
установление конкретных преступлений, за которые запра-
шивается экстрадиция, как правило, относится к предмету 
международных договоров и при этом не ограничивается 
преступлениями международного характера.

Важным требованием здесь выступает возможность 
осуждения за экстрадиционное деяние к лишению свободы 
на взаимосогласованный срок. Именно критерий тяжести на-
казания, установленного за экстрадиционное преступление, 
служит основой для определения круга преступлений, вле-
кущих выдачу.

Как отмечается в юридической литературе, этот способ 
(т.е. определение экстрадиционных преступлений через кри-
терий тяжести наказания) следует признать наиболее удач-
ным, ибо он позволяет выдавать преступников без сложных 
правовых исследований относительно состава преступления, 
действующего законодательства и т.д. К тому же данный спо-
соб превалирует в международной договорно-правовой и на-
циональной законодательной практике.

Таким образом, суммируя все вышесказанное, можно 
констатировать, что применительно к Российской Федера-
ции запрос об экстрадиции лица, совершившего преступле-
ние и скрывающегося на территории иностранного государ-
ства, может быть удовлетворен, если деяние соответствует 
правилу «двойного вменения» и наказывается лишением сво-
боды на взаимосогласованный между запрашиваемой и за-
прашивающей сторонами (государствами) срок, который в 
период установления нового миропорядка, проведения спе-
циальной военной операции на территории Украины и по-
явления недружественных по отношению к Российской Фе-
дерации государств, может быть пересмотрен в зависимости 
от текущей правовой позиции государств СНГ и стран ШОС 
по взаимному согласованию при заключении соответствую-
щих договоров о правовой помощи в зависимости от совре-
менной международной обстановки и внутренней ситуации 
государств-участников соглашения.

Следовательно, предложение Генеральной прокурату-
ры Республики Беларусь относительно дополнения действу-
ющей редакции статьи «Обязанность выдачи» Конвенции 
нормой следующего содержания: «Если просьба о выдаче 
касается нескольких отдельных преступлений, каждое из ко-
торых наказывается в соответствии с законодательством обе-
их сторон, либо приговоров, вынесенных за наказуемые по 
законодательству Сторон преступления, но некоторые из них 
не отвечают условиям, изложенным в пунктах 2 и 3 настоя-
щей статьи, запрашиваемая Сторона разрешает выдачу за 
такие преступления либо приговоры при условии, что лицо 
подлежит выдаче по крайней мере за одно преступление или 
приговор, влекущие выдачу», заслуживает поддержки и со-
гласования с иными государствами участниками соглашений 
об экстрадиции преступников.
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Ступина С. А.

 В современных условиях, определяемых проводимой 
Россией Специальной военной операцией (далее – СВО), 
особую значимость приобретают уголовно-правовые сред-
ства противодействия преступлениям, посягающим на наци-
ональную безопасность, поскольку именно эффективно дей-
ствующая репрессивная система способна стать адекватным 
барьером на пути лиц, которые своими действиями создают 
угрозу национальным интересам России, подрывают без-
опасность нашего государства. 

Вначале немного данных официальной статистики [1].
Согласно показателям судимости Судебного департа-

мента при Верховном Суде РФ по итогам 2003 г. за все пре-
ступления против основ конституционного строя и безопас-
ности государства (глава 29 УК РФ) был осужден 21 человек. 
По итогам 2021 г. за эти преступления осуждено 612 человек 
(527 – число осужденных по основной статье и 85 – по допол-
нительной квалификации).

В течение периода около двадцати лет, т.е. начиная с 
2003 г., количество лиц, осуждаемых за государственные пре-
ступления, неуклонно росло. Спад отмечался только в 2009 г. 
и 2019 г. Причем снижение в 2019 г. было практически на-
половину (-45,5 %), что напрямую связано с изменениями, 
внесенными федеральным законом от 27.12.2018 № 519-ФЗ 
«О внесении изменения в статью 282 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации», которыми фактически путем введения 
административной преюдиции в состав преступления, пред-

усмотренного ст. 282 УК РФ «Возбуждение ненависти либо 
вражды, а равно унижение человеческого достоинства», это 
деяние было «декриминализовано».

 Пик по количеству таких лиц пришелся на 2017 г., по 
итогам которого было осуждено 645 человек за преступления 
по главе 29 УК РФ.

Что касается осужденных по ст. 281 УК РФ «Диверсия», 
то дела о таких преступлениях скорее исключение в судебной 
практике. Так, с 2014 г. в России за диверсию было осуждено 
менее десяти человек. К примеру, в 2019 г. – 3 человека (1- по 
ч. 1 ст. 281 УК РФ и 2 – по ч. 2 ст. 281 УК РФ), в 2018 г. – 2 чел. 
по ч. 2 ст. 281 УК РФ, в 2017 г. – 1 чел. по ч. 2 ст. 281 УК РФ. По 
итогам 2021 г., 2020 г. – ни одного осужденного по ст. 281 УК 
РФ. Аналогично и в 2014 г., 2015 г.

Вместе с тем реалии современного действительности 
свидетельствуют, что, независимо от того, что ранее по ст. 281 
УК РФ мало лиц привлекалось к уголовной ответственности, 
такие действия представляют серьезную опасность для госу-
дарственной безопасности, особенно в период СВО, и требу-
ют пристального внимания со стороны как законодателя и 
научной общественности, так и правоприменителя.

В целях обеспечения защиты жизни и безопасности 
граждан, обеспечения государственной безопасности на го-
сударственном уровне своевременно разрабатываются и при-
нимаются комплексные меры, в том числе уголовно-право-
вые.
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Так, федеральным законом от 29.12.2022 № 586-ФЗ «О 
внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Феде-
рации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Фе-
дерации» УК РФ дополнен нормами, предусматривающими 
уголовную ответственность за содействие диверсионной дея-
тельности (281.1 УК РФ); прохождение обучения в целях осу-
ществления диверсионной деятельности (281.2 УК РФ); орга-
низация диверсионного сообщества и участие в нем (281.3 УК 
РФ).

Указанные нормы были введены в том числе и в связи 
с тем, что имеющиеся ранее в УК РФ меры ответственности 
за преступления диверсионной направленности не соотноси-
лись со степенью общественной опасности и организованно-
сти таких преступлений, совершение которых направлено на 
причинение значительного экономического ущерба, угроз 
жизни и безопасности граждан, безопасности важных объ-
ектов [2]. 

Диверсионная деятельность, как показывают условия со-
временной реальности, активно проводится противником в 
целях дестабилизации и представляют угрозу безопасности 
РФ.

При анализе указанных введенных норм по ответствен-
ности за диверсионную деятельность изначально следует от-
метить, что спорным является вопрос о санкциях.

Поскольку, одним из мотивов введения ст. 281.1, 281.2, 
281.3 УК РФ было исключение разбалансированности меха-
низмов ответственности, а также неотвратимость и соразмер-
ность наказания за такие преступные посягательства [2], то 
остается открытым вопрос о том, в связи с чем не изменены 
санкции за диверсию по ст. 281 УК РФ, в то время как в санк-
циях вновь введенных норм, предусматривающих уголовную 
ответственность за диверсионную деятельность (ст. 281.1, 
281.2, 281.3 УК РФ), практически во всех, за исключением ч. 
3 ст. 281.1, ч. 2 ст. 281.3 УК РФ, установлено пожизненное ли-
шение свободы.

Отдельно заметим, что по ч. 1 ст. 281 УК РФ предусмо-
трено за совершение взрыва, поджога или иных действий, 
направленных на разрушение или повреждение предпри-
ятий, сооружений, объектов транспортной инфраструкту-
ры и транспортных средств, средств связи, объектов жиз-
необеспечения населения в целях подрыва экономической 
безопасности и обороноспособности Российской Федера-
ции наказание в виде лишения свободы на срок от десяти 
до пятнадцати лет.

К примеру же, по ч. 3 ст. 281.1 УК РФ за пособничество в 
совершении хотя бы одного из преступлений, предусмотрен-
ных ст. 281 УК РФ, – лишение свободы на срок от десяти до 
двадцати лет. 

Такое пособничество не требует дополнительной квали-
фикации по ст. 281 УК РФ.

Заметим, что состав диверсии по ст. 281 УК РФ не содер-
жит такого квалифицирующего признака, как совершение 
деяния группой лиц по предварительному сговору.

Указанное следует учитывать, поскольку в случае по-
собничества в совершении хотя бы одного из преступлений, 
предусмотренных ст. 281 УК РФ, осуществленного участни-
ком организованной группы, совершившей такие преступле-

ния, уголовная ответственность должна наступать по ст. 281 
УК РФ за диверсию, совершенную организованной группой.

Таким образом, для исполнителя диверсии при отсут-
ствии отягчающих обстоятельств наказание максимально до 
пятнадцати лет лишения свободы, а для пособника – до двад-
цати лет.

Равно как для участника именно организованной груп-
пы, совершившей диверсию (ч. 2 ст. 281 УК РФ), а не участ-
ника диверсионного сообщества, максимальное наказание 
– двадцать лет лишения свободы, а для лица, осуществляю-
щего склонение, вербовку или иное вовлечение лица в совер-
шение хотя бы одного из преступлений, предусмотренных ст. 
281 УК РФ, т.е., по сути, для подстрекателя к диверсии, мак-
симальное наказание – это пожизненное лишение свободы.

Несоответствие санкций, предусмотренных ст. 281 УК 
РФ и вновь введенных норм, не способствует индивидуализа-
ции и дифференциации уголовного наказания.

Отдельного внимания заслуживают такие вновь введен-
ные обстоятельства, отягчающие наказание, и предусмотрен-
ные п. «с» ч. 1 ст. 63 УК РФ, как совершение преступления в 
целях пропаганды, оправдания и поддержки диверсии, при-
знаки которых раскрываются законодателем в примечаниях 
2-4 к ст. 281.3 УК РФ, устанавливающей уголовную ответствен-
ность за организация диверсионного сообщества и участие в 
нем.

В ч. 1 ст. 281.3 УК РФ предусмотрено такое действие, как 
создание диверсионного сообщества. 

Следует обратить внимание на целеполагание диверси-
онного сообщества, что определяется тем, что такая устойчи-
вая группа лиц, заранее объединилась в целях осуществле-
ния диверсионной деятельности либо для подготовки или 
совершения одного либо нескольких преступлений, предус-
мотренных ст. 281 УК РФ, либо иных преступлений в целях 
пропаганды, оправдания и поддержки диверсии. 

Важно учитывать, что объединение лиц произошло 
именно с указанной целью.

В таком случае есть определенный момент для после-
дующей манипуляции с квалификацией, поскольку цель 
при объединении лиц в сообщество может быть многопла-
новой или иной, например, совершение преступлений экс-
тремистской направленности, что влечет ответственность по 
ст. 282.1 УК РФ, санкции норм которой существенно отли-
чаются от санкций по ст. 281.3 УК РФ, так как максималь-
но предусматривают двенадцать лет лишения свободы, в 
противовес пожизненному за организацию диверсионного 
сообщества.

Практический интерес вызывает формулировка «иных 
преступлений в целях пропаганды, оправдания и поддерж-
ки диверсии».

Какие именно преступления законодатель имел в виду?
Возможно по аналогии с правоприменительной прак-

тикой по делам об организации террористического сооб-
щества, можно говорить о таких иных преступлениях, со-
вершаемых в целях пропаганды, оправдания и поддержки 
диверсии, как бандитизм, вымогательство, посягательство на 
сотрудников правоохранительных органов, преступления в 
сфере компьютерной информации, легализация и т.д и т.п.
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В действующем УК РФ нет ни одной уголовно-право-
вой нормы, которая предусматривала бы ответственность 
непосредственно за пропаганду, оправдание и поддержку 
диверсии, как, например, это предусмотрено ст. 205.2 УК РФ 
«Публичные призывы к осуществлению террористической 
деятельности, публичное оправдание терроризма или про-
паганда терроризма».

В контексте анализируемого нельзя не сказать и о по-
явлении информационно-психологических видов диверсии. 
Такой термин используется и в Стратегии национальной без-
опасности Российской Федерации от 2 июля 2021 года № 400.

В свете событий с диверсией на Крымском мосту и той 
деструктивной деятельностью, которую вели в связи с этим 
укронацисты в информационно-телекоммуникационной 
сети интернет, возможно рассмотрение вопроса о целесоо-
бразности введения в составы преступлений диверсионной 
направленности такого квалифицированного состава, как «с 
использованием информационно-телекоммуникационных 
сетей, в том числе сети «Интернет»».

В этом контексте следует обратить внимание и на разъ-
яснение, приведенное в п. 20 постановления Пленума Вер-
ховного Суда РФ от 15.12.2022 № 37 «О некоторых вопросах 
судебной практики по уголовным делам о преступлениях в 
сфере компьютерной информации, а также иных преступле-
ниях, совершенных с использованием электронных или ин-
формационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть 
«Интернет»» о том, что квалификация преступления по при-
знаку с использованием электронных или информацион-
но-телекоммуникационных сетей, включая сеть «Интернет» 
проводится в том числе и в случае совершения преступления 
в соучастии, если связь между соучастниками в ходе подго-
товки и совершения преступления обеспечивалась с исполь-
зованием электронных или информационно-телекоммуни-
кационных сетей, включая сеть «Интернет».

Кроме этого, следует в условиях современных реалий 
и цифровых технологий дать ответ о возможности создания 
диверсионного сообщества для пропаганды, оправдания и 
поддержания диверсии в социальных сетях или в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет», поскольку 
те же иноагенты активно с помощью современных техноло-
гий привлекают к таким действиям лиц из эмоционально не-
устойчивой части российского общества.

Конечно же следует понимать, что, если речь идет о пре-
ступном, в анализируемом случае диверсионном, сообще-
стве, то как у организаторов и руководители, так и у участни-
ков такого сообщества единый, общий умысел на подготовку 
либо совершение преступлений в целях пропаганды, оправ-
дания и поддержки диверсии, а также все участники дивер-
сионного сообщества осознают общую цель функционирова-
ния такого сообщества и своей принадлежности к нему. 

Кроме этого, следует учитывать и все общие признаки 
преступного сообщества по ч. 4 ст. 35 УК РФ.

Также следует принимать во внимание и готовность ди-
версионного сообщества реализовать свои преступные на-
мерения, о чем может свидетельствовать, например, дости-
жение договоренности между его участниками о публичном 
оправдании или поддержки диверсии и т.д.

Преступления диверсионной направленности по степе-
ни общественной опасности соотносимы с преступлениями 
террористической направленности, поскольку совершаются 
с целью подрыва экономической безопасности и обороно-
способности страны [2].

Действительно, способы совершения диверсии и терро-
ристического акта идентичны. Отличие этих преступлений 
заключается в объекте посягательства, в направленности их 
действий и цели совершения.

Если же осуществляется диверсия или содействие ди-
версионной деятельности гражданином РФ в целях оказание 
помощи иностранному государству, международной либо 
иностранной организации или их представителям в дея-
тельности, направленной против безопасности Российской 
Федерации, то полагаем, что в рассматриваемом случае со-
вершенное следует квалифицировать по совокупности с го-
сударственной изменой по ст. 275 УК РФ.

Таким образом, как никогда назрела необходимость 
выработки Верховным Судом РФ разъяснений по квалифи-
кации преступлений, предусматривающих уголовную ответ-
ственность за осуществление диверсионной деятельности.

Также полагаем обоснованным пересмотреть наказание 
за диверсию по ст. 281 УК РФ.
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В данной статье рассматривается феномен скулшутинга с точки зрения взаимосвязанных этапов в поведении 
подростков, которые включают в себя: хроническое напряжение, неконтролируемое напряжение, острое напряжение, этап 
планирования и совершение массового убийства. Раскрыто содержание каждого этапа в отдельности с подкреплением 
примеров актов скулшутинга на территории Российской Федерации. Также проанализированы законодательные меры в 
сфере огнестрельного оборота оружия, аспекты регулирования международного молодежного движения «Колумбайн», 
направленные на предупреждение актов массовых убийств подростками в образовательных учреждениях. Предлагаются пути 
их совершенствования в данном направлении.
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This article examines the phenomenon of schoolshooting from the point of view of interrelated stages in the behavior of adolescents, 
which include: chronic tension, uncontrolled tension, acute tension, the planning stage and the commission of mass murder. The content 
of each stage is disclosed separately with the reinforcement of examples of schoolshooting acts on the territory of the Russian Federation. 
Also analyzed are legislative measures in the field of firearms trafficking, aspects of regulation of the international youth movement 
“Columbine” aimed at preventing acts of mass murder by teenagers in educational institutions. The ways of their improvement in this 
direction are proposed.
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В настоящее время особое внимание общества при-
влекают акты насилия в виде массовых убийств учащихся и 
работников образовательных организаций с применением 
оружия. Чаще всего такие преступления совершают либо 
несовершеннолетние ученики, либо лица, недавно окон-
чившие данные учебные учреждения. Подобные действия 
в российской криминологии получили название «school 
shooting», «скулшутинг» (стрельба в школах - пер. с англ.) 
[1]. Однако, не всегда преступники в качестве предмета 
преступления используют огнестрельное оружие. В ход 
также идут ножи, бейсбольные биты, коктейли Молотова, 
топоры и даже самодельные взрывные устройства. При-
нято считать, что начало российского скулшутинга было 
положено в 2014 году. За последние восемь лет динамика 
данного феномена прогрессивно растет. Увеличивается как 
количество самих инцидентов, так и число жертв, постра-
давших. В связи с этим возникла необходимость в иссле-
довании проблемы совершения данного феномена и путей 
его предупреждения. 

Впервые о случае скулшутинга заговорили после траге-
дии в школе «Колумбайн», произошедшей 20 апреля 1999 
года. Через СМИ и интернет данный инцидент получил ши-
рокое распространение не только на территории США, но 
и по всему миру. После чего название школы «Колумбайн» 
стали использовать как синоним к массовым убийствам в об-
разовательных учреждениях [2]. 

Чтобы объяснить генезис вооруженных нападений, со-
вершенных учащимися в школах, американские психологи 
Эрик Мэдфис и Джек Левин выявили взаимосвязанную пя-
тиэтапную последовательную модель. При этом они рассма-
тривают каждый из этапов как обязательное условие для со-
вершения преступления [3]. 

1. Хроническое напряжение. Данная стадия заключается 
в том, что подросток, испытывая различные жизненные труд-
ности, начиная от семейных конфликтов, проблем со свер-
стниками, и заканчивая отсутствием материального успеха, 
неудачами в достижении индивидуальных целей, впадает в 
состояние долговременного разочарования. В следствие чего 
адаптироваться к сложившимся обстоятельствам несовер-
шеннолетние могут с помощью различных форм девиантно-
го и преступного поведения. 

Так, 10 мая 2018 года, учащийся 1 курса Барабинского 
филиала Новосибирского колледжа транспортных техноло-
гий имени Н. А. Лунина Илья И. из двуствольного охотни-
чьего ружья ИЖ-12 совершил нападение на однокурсников 
со словами «Раньше вы надо мной шутили, теперь шутить 
буду я» [4]. В результате инцидента был ранен один учащий-
ся, двое несовершеннолетних получили телесные поврежде-
ния, выпрыгивая в окно, спасаясь от нападавшего. Сам Илья 
И. застрелился в коридоре учреждения. Предположительно 
Илья И. стал жертвой издевательств одногруппников и свер-
стников. Не выдержав давления, таким способом он решил 
расправиться с обидчиками. 

Однако, не всегда напряженные отношения со сверстни-
ками приводят к подобным последствиям. Многие подрост-
ки могут годами ненавидеть школу и чувствовать себя чужа-
ками в коллективе, но они продолжают терпеть негативный 
опыт до завершения образовательного процесса, а затем про-
сто продолжают жить. Таким образом, для совершения пре-
ступления одного хронического напряжения недостаточно.

2. Неконтролируемое напряжение. В повседневной жиз-
ни напряжение у несовершеннолетних, как правило, сдер-
живается не только нормами поведения и морали, но и име-
ющимися социальными отношениями. При возникновении 
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у подростка конфликта, он, как правило, может обратиться 
за помощью к семье, школе, либо найти поддержку в кол-
лективе, находящемся вне учебного учреждения. Некоторые 
так и не создают значимые социальные отношения, либо об-
ращаются к маргинализованным личностям, которые готовы 
поддерживать и поощрять их жестокие антисоциальные чув-
ства и убеждения. 

Так, 15 января 2018 года в школе № 127 г. Пермь Лев Б. и 
Александр Б., вооружившись ножами, совершили нападение 
на учеников 4 класса и учительницу, после чего предприняли 
попытку самоубийства. В результате инцидента пострадали 
15 человек, включая преступников. Стало известно, что Лев 
Б. имел вспыльчивый характер, был замкнут и не отличался 
хорошей успеваемостью. После изучения его личной страни-
цы в социальной сети было обнаружено, что он являлся по-
клонником массового убийства в американской школе «Ко-
лумбайн», а также, что он интересовался биографией других 
стрелков из США [5]. Подельник Александр Б. был полной 
противоположностью Льва Б. и, скорее всего, попал под его 
влияние.

То есть, приверженность к традиционным нормам по-
ведения и наличие у подростков прочных, правильных отно-
шений с людьми, уберегают их от совершения преступных 
действий, а также от проявления агрессии и нетерпимости. 
Такие личности с прочными социальными связами заинтере-
сованы в соблюдении общепринятых норм и с большой не-
охотой проявляют противоправное поведение. 

3. Острое напряжение (краткосрочное негативное собы-
тие). Рассматривая все случаи массовых убийств в современ-
ной России, в большинстве имеются свидетельства острого 
напряжения, которое служит катализатором для преступ-
ника и воспринимается им как катастрофическая потеря. То 
есть, в отличии от хронического напряжения, острое напря-
жение – это особенно тревожные ситуации, которые кажут-
ся трагическими для уже сломленного и разочарованного 
человека, который в силу обстоятельств потерял способность 
преодолевать испытания. С точки зрения обычного челове-
ка такие случаи могут быть названы незначительными либо 
несерьезными, однако, с позиции подростка, они имеют ко-
лоссальное значение, и могут быть восприняты как личная 
трагедия. 

Так, 18 марта 2016 года молодой человек пришел в шко-
лу г. Находки к своей 15-летней подруге для выяснения от-
ношений. В ходе беседы между молодыми людьми возник 
конфликт для предотвращения которого был вызвал наряд 
полиции. Не дожидаясь приезда сотрудников полиции, 
юноша ворвался в кабинет директора, где находилась его де-
вушка, и нанес ей смертельное ранение ножом. После чего 
покончил жизнь самоубийством [6].

4. Этап планирования. Испытав на себе продолжи-
тельное разочарование и отсутствие поддержки, подросток 
больше не чувствует в себе сил справиться со сложившейся 
негативной ситуацией, а значит он приходит к выводу, что 
терять в жизни ему больше нечего и он готов к тому, чтобы 
поквитаться со своими обидчиками и доказать миру, что его 
нельзя игнорировать и унижать. После этого он решается 
на совершение массового убийства, для чего ему придется 
потратить неопределенное количество времени, чтобы со-
вершить преступление успешно. Зачастую планирование 
оказывается длительным и сложным процессом. Что касает-
ся школьных стрелков, то о спонтанности и случайности не 
может идти речи, так как данный акт служит решением на-
болевших проблем, связанных с запятнанной самооценкой. 

Так, на данном этапе преступник занимается приисканием 
подходящего оружия, разработкой плана нападения, наме-
чает цели, готовит манифест и так далее. 

5. Массовое убийство в учебном заведении. Как было 
указано ранее не все подростки, страдающие от хронического 
стресса и отсутствия социального контроля, совершают мас-
совые убийства. Также не всегда такие люди, имея серьезные 
намерения и планируя подготовку к совершению преступле-
ния, доводят дело до конца, как правило, большое влияние 
имеют сопутствующие факторы, такие как доступ к оружию, 
взрывчатым веществам, свободный доступ в образователь-
ное учреждение. Прежде всего, чтобы воплотить свой злой 
умысел в реальность, подросток должен уметь обращаться 
с оружием, понимать его устройство и принцип работы. 
Анализируя случаи скулшутинга, можно сделать вывод, что 
большинство подростков-преступников имели свободный 
доступ к оружию у себя дома, либо с раннего возраста увле-
кались им, что в дальнейшем и позволило воспользоваться 
оружием при совершении преступлений. 

После каждого случая скулшутинга возникает вопрос о 
предупреждении данного инцидента. В настоящее время вся 
профилактика сводится к ужесточению контрольнопропуск-
ного режима в образовательных организациях, социально-
психологическому мониторингу состояния обучающихся [7]. 
Помимо этого, в феврале 2022 года Верховный суд РФ по иску 
Генпрокуратуры признал террористическим и запретил в 
России международное движение «Колумбайн» («Скулшу-
тинг») [8]. Такая правовая норма ужесточает ответственность 
за совершение массовых убийств в учебных заведениях и ква-
лифицирует данные акты как терроризм, что в свою очередь, 
должно служить мерой устрашения для подростков. Тем не 
менее, анализ совершенных актов скулшутинга позволяет 
сделать вывод, что большинство преступников, еще на ста-
дии планирования своих преступлений, рассчитывали на су-
ицид, либо смерть от рук сотрудников правоохранительных 
органов при задержании. В связи с этим, принятая норма 
не в полной мере способствует достижению целей по пред-
упреждению преступлений указанной категории. 

Также в июле 2022 года имело место усиление государ-
ственного контроля за оборотом оружия в виде повышения 
возраста на приобретение гражданского огнестрельного 
оружия с 18 лет до 21 года [9]. Без сомнения, принятые го-
сударством меры должны внести существенный вклад в 
профилактику скулшутинга. Однако, этого недостаточно, в 
связи с тем, что большинство подростков при совершении 
массовых расстрелов использовали оружие, принадлежащее 
взрослым (родственникам). Это свидетельствует о халатном 
отношении взрослых владельцев огнестрельного оружия к 
своим обязанностям по его хранению. Связано это с тем, что 
ответственность владельцев огнестрельного оружия за его не-
брежное хранение составляет денежный штраф в сумме до 
2000 рублей, и в настоящее время не ужесточена [10]. Необ-
ходимы такие законодательные изменения в сфере хранения 
огнестрельного оружия, которые будут стимулировать его 
владельцев исключать возможность попадания оружия в 
третьи руки. 

Не нужно забывать, что основное значение в решении 
данной проблемы является выявление истоков самого фено-
мена. Особое внимание должно быть уделено долгосрочной 
профилактике у учащихся, а именно создание благоприят-
ного климата в учебных заведениях с целью снижения уровня 
хронического стресса у подростков. Проблема заключается в 
том, что учителя, школьные психологи до последнего момен-
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та не обращают должного внимания на проблемных учени-
ков до тех пор, пока те не доставляют хлопот и не становятся 
открытой угрозой для окружающих. Если бы педагоги в свое 
время сразу обратили внимание на специфическое поведе-
ние подростка (необычные увлечение, жестокость по отно-
шению к животным, отсутствие дружеских отношений со 
сверстниками, замкнутость), а не ссылались на переходный 
возраст ребенка, и проявили бы к нему чуткость, помощь, 
то смогли бы многое изменить. Часто подростку требуется 
долгий период времени издевательств и пренебрежений 
для того, чтобы он стал разрабатывать смертоносный план 
отмщения. Как правило, к этому времени вмешательство 
взрослых может быть бесполезным. 

Таким образом, в школьных учреждениях необходимо 
проводить учебные мероприятия, направленные на создание 
мира и социальной справедливости среди несовершеннолет-
них, а не применять индивидуальные меры по изменению 
каждого трудного ученика отдельно. Такие мероприятия 
будут учить подростков откладывать в сторону разногласия 
и развивать совместную деятельность с целью разрешения 
общих задач. Также необходимо совершенствовать учебные 
программы по разрешению конфликтов, целью которых бу-
дет обучить подростков справляться со своим гневом, агрес-
сивным поведением, развить эмпатию и способность решать 
проблемы правопослушным путем. Данные программы 
должны помочь детям развить в себе эмоциональные и со-
циальные навыки, внутреннюю дисциплину. Необходимы 
практические занятия и игры, которые научат подростков 
уверенности в себе, самоконтролю, сотрудничеству и обще-
нию. Благодаря этому у подростков появится необходимые 
навыки, которыми они смогут поделиться со сверстниками. 
Необходимо не оставлять без присмотра эмоционально от-
чаявшихся детей, так как они испытывают на себе внутреннее 
напряжение, и когда оно потенциально перерастет в форму 
катастрофического события, важно оказаться рядом с ними и 
оказать социальную поддержку. Кроме того, как было указа-
но ранее, каждый случай скулшутинга требует подготовки, и 
в этот период некоторые преступники рассказывают окружа-
ющим о своих намерениях. Это значит, что нужно серьезно 
относиться к любым угрозам, исходящим от подростков, и 
не скрывать важную информацию, так как это может предот-
вратить трагедию.

Резюмируя, можно сказать, что феномен скулшутинга 
для России является новым и в настоящее время находится в 
стадии изучения. Об этом свидетельствует участившиеся слу-
чаи трагедий в образовательных учреждениях. После каждо-
го такого случая законодателю приходится совершенствовать 
правовые нормы в различных сферах жизни с целью преду-
преждения массовых убийств. Следовательно, принимаемые 
законодательные меры в большей степени служат лечением 
симптомов болезни, а не ее первопричины. Значит, государ-
ству необходимо не только заниматься регулированием пра-
вовых норм, но и в большей степени направить силы на раз-
витие стратегий в сфере образования с целью искоренения 
у подрастающего поколения самой мысли о возможности 
совершения массовых убийств. 
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Кухтяева Е. А.

Вопрос эффективности применения освобождения от 
уголовной ответственности за преступления в сфере эконо-
мики является важным, поскольку необходимо изучить все 
особенности применения освобождения от уголовной ответ-
ственности за экономические преступления.

Главная цель данной статьи - раскрыть вопросы приме-
нения освобождения от уголовной ответственности за эконо-
мические преступления.

Коррупцию часто путают с экономическим преступле-
нием, но это не так. В настоящее время существует множе-
ство определений коррупции. У каждого определения есть 
множество аспектов, которые могут повлиять на анализ и за-
дачу судебного преследования. Определение фокусируется 
на общественной этике, а именно на том, что является нор-
мой в обществе. По мнению авторов исследования, корруп-
цию можно определить как этическое смешение публичного 
и частного пространства. Второе представление объединяет 
проблемы коррупции с отсутствием прозрачности в госу-
дарстве, будь то путем ограничения доступа к публичной 
информации или точечного найма определенных компаний 
в сфере товаров и услуг.  Более того, есть и третье определе-
ние коррупции: коррупция - это одна из многих частей более 

сложного криминально-криминального явления, которое 
называется экономической преступностью. Кроме того, мы 
считаем что наше видение не ограничивается преступления-
ми государственных субъектов в частном секторе экономики. 
Это также распространяется и на преступления экономиче-
ских субъектов частного сектора.

Экономическая преступность включает в себя широкий 
спектр преступлений, начиная от финансовых преступле-
ний, совершенных банками, уклонения от уплаты налогов, 
незаконного оборота капитала, отмывания денег и до многих 
других.

По мнению многих экспертов, экономическая преступ-
ность наносит серьезный социальный ущерб. Он также за-
трагивает демократические институты, но и подрывает го-
сударственные ценности, сокращая имеющиеся ресурсы для 
осуществления государственной политики. Самые уязвимые 
- это те, кто больше всего нуждается в этой политике. Они 
становятся одной из главных жертв коррупции и экономи-
ческих преступлений. Однако социальный ущерб от этой 
преступной деятельности обычно незаметен: помимо обще-
го возмущения, очень сложно понять истинные последствия 
этих преступлений. Необоснованное и неэффективное рас-



ОмарасхабовМ.,КухтяеваЕ.А.

257

следование таких преступлений и виновных свидетельству-
ет о структурной безнаказанности нашей судебной системы 
в отношении этой преступной деятельности. Безусловно 
это связано с тем, что многие экономические преступления 
совершаются влиятельными субъектами политической и 
экономической власти. Скрытая причина экономической 
преступности - это скрытая сила, которая определяет отно-
шения между экономикой и политикой. В последние деся-
тилетия финансовая либерализация и рыночные реформы 
были завершены. После этого начался процесс постепенного 
захвата государства основными экономическими группами. 
Это захват выражается в мощном влиянии этих экономиче-
ских субъектов на процессы принятия решений, реализации 
государственной политики и распределения экономических 
ресурсов [1].

Преступление любого рода запрещено под угрозой 
уголовного наказания, но характер и степень общественной 
опасности преступлений в Уголовный кодекс Российской Фе-
дерации различны. Некоторые преступления, направленные 
на жизнь и здоровье человека не могут быть раскрыты. Другие 
преступные деяния посягают на имущественные и экономи-
ческие интересы государства в случае ущерба от нанесенных 
последствий. Так, российское законодательство предусма-
тривает различные формы разрешения уголовных споров и 
одну из них – освобождение от уголовной ответственности. 
Положения о прекращении уголовного преследования, свя-
занные с позитивным посткриминальным поведением лица, 
способствуют реализации общего воздействия уголовного 
права. Данный институт освобождения от уголовной ответ-
ственности соответствует широко распространенной в со-
временном законодательстве идее компромисса. Правила 
уголовного права, допускающие компромиссы «представля-
ют собой нормы о том что лицо может быть освобождено от 
уголовной ответственности и смягчено наказание в обмен на 
лица, совершившие деяния закона и обеспечивающие реа-
лизацию основных задач уголовного права» [2].

В ходе расследования экономических преступлений ча-
сто происходят злоупотребления, которые оказывают наи-
более негативное влияние на развитие экономики нашей 
страны. Из-за противодействия этому виду преступлений и 
общей концепции гуманизации уголовной политики, феде-
ральным налоговым законом Российской Федерации от 7 де-
кабря 2011 года No 420 «О внесении изменений в Уголовный 
кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 
акты» [Общая часть введенных изменений направлена на 
стимулирование лиц впервые совершивших экономические 
преступления к принятию добровольных мер для устране-
ния причиненного им вреда. Потребность в разработке та-
кого стандарта назрела давно, и его технические характери-
стики активно обсуждались в научной литературе. Принятие 
законодателем в общей части УК РФ данной нормы вызва-
ло неоднозначную реакцию со стороны юристов-экспертов. 
Одной из важных результатов реформы уголовной системы 
стало появление в Уголовном кодексе РФ статьи 76.1, пред-
усматривающей возможность освобождения от уголовной 
ответственности за ряд преступлений в сфере экономиче-
ской деятельности. Это была норма, которая должна помочь 
пополнить бюджет и стимулировать позитивное постпре-
ступное поведение лиц, совершивших преступления в сфере 
экономической деятельности. С момента своего введения в 
законодательство эта норма неоднократно подвергалась кри-
тике. Главные тенденции современной уголовной политики – 
это гуманизация и либерализацию уголовного законодатель-
ства. С развитием ситуации, в настоящее время наблюдается 
тенденция к созданию специальных видов освобождения от 
уголовной ответственности, отличающихся по основаниям 
и условиям применения. Сегодня институт освобождения 
от уголовной ответственности помогает сократить уровень 
репрессивности уголовной политики и снизить расходы на 

содержание органов уголовного правосудия. Помимо это-
го он помогает разгрузить следственные изолятора и места 
лишения свободы. Тем не менее, эти изменения в уголовной 
политике государства должны быть хорошо продуманы и 
избегать «всепрощения», а также не должны касаться тяж-
ких, особо тяжких или рецидивных преступлений. Я могу 
сказать о том, что институт освобождения от уголовной от-
ветственности постепенно изменяется и является достаточно 
эффективным инструментом уголовного законодательства 
в борьбе с экономическими преступлениями. При условии 
правильного понимания самого понятия или назначения 
этого института. По сути, само уголовное законодательство 
не преследует цели наказания и не преследует своей целью 
наказание, а основное его назначение - исправление осужден-
ного. Это позволит избежать более тяжелых последствий для 
потерпевшей стороны при уже совершенном преступлении.

С этой точки зрения, освобождение от уголовной от-
ветственности по делам о преступлениях в сфере экономи-
ческой деятельности - это отдельный вид деятельного рас-
каяния, который является императивным, безусловным и 
субъективным, нереабилитирующим. 

Статья 76.1 УК РФ является поощрительной и призвана 
стимулировать позитивное постпреступное поведение ви-
новного в целях: -  снижения репрессий в отношении этого 
лица;

– Способствование расследованию преступлений. - 
предупреждение совершения нового преступления;

– восстановления нарушенного в результате совершения 
преступления общественного порядка путем возмещения 
ущерба личности, обществу и государству;-экономии на су-
дебных расходах.

Под ущербом для бюджета России следует понимать 
только недоимку, а пени и штраф надлежит расценивать как 
санкции за нарушение налогового законодательства; однако 
при освобождении от уголовной ответственности выплата в 
бюджет должна быть произведено по правилам ч. 1 ст. 761 
УК РФ. Если ущерб нанесен в результате совершения престу-
пления, указанного ч. 2 ст. 761 УК РФ, возмещению подлежит 
только реальный размер ущерба как конструктивный при-
знак объективной стороны экономического преступления. 
Если упущенная прибыль не относится к конструктивному 
признаку объективной стороны, или ущерб от подрыва де-
ловой репутации физического или юридического лица воз-
мещается в порядке, предусмотренном гражданским и арби-
тражным процессуальным законодательством.
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Сыч К. А.

В конце XIX века отчетливо наметилось научное направ-
ление, которое в последующем было названо социологиче-
ская школа уголовного права. Теоретической инструментом 
отмеченного научного направления с полным основанием 
можно назвать позитивный метод, согласно которому про-
блемы уголовного права должны исследоваться под углом 
зрения разных отраслевых наук: антропологии, уголовной 
статистики, психологии, социологии и других. Наука о 
преступлении и наказании была прежде изложением сил-
логизмов, отмечал Э. Ферри, созданных одной силой логи-
ческого мышления [8, с. 35]. Необходимо заметить в этой 
связи, что данному научному направлению предшествовало 
направление, которое принято называть уголовно – антро-
пологической школой. Их родство состояло в позитивном 
методе исследования, основанном на антропологических, 
психологических и социологических познаниях. 

Теоретической основой антропологического направ-
ления в науке уголовного права, как известно, принято 
считать концепцию Ч. Ломброзо о «преступном человеке».

Представляется, что уголовно-антропологическое на-
правление возникло в результате настоятельной потреб-
ности и поиска рациональных превентивных средств от 
преступности, поскольку традиционные меры уголовной 
наказания, основанных на выводах классической школы 
уголовного права, признавались малоэффективными. 

Учение Ч. Ломброзо о «преступном типе» состояло в обо-
сновании исключительно биологических (врожденных) причин 
преступности. Хотя этот вывод отмеченного ученого не полу-
чил должного одобрения научной общественности, тем не ме-
нее, его исключать из арсенала науки было ошибкой. Заслуга 
антропологической школы уголовного права, на мой взгляд, 
заключается в том, что оно поставило в центр всей проблемы 
противодействия преступности – личность преступника.

Основные претензии представителей уголовно-социо-
логической школы в адрес антропологического направле-
ния состояли в отрицании ими социальных факторов пре-
ступности. 

Необходимо заметить в этой связи, что Ч. Ломброзо 
изменил свою позицию в отношении социальных факто-
ров преступности. Так, на III Уголовно-антропологическом 
Конгрессе, который состоялся в 1892 году в Брюсселе, Лом-
брозо выступил с докладом «Об основных принципах уго-
ловно-антропологической школы, в котором отметил, что 
нельзя стремиться к разработке отдельно органической 
или социальной теории преступности, а нужно развивать 
путем комплексного исследования социально-органиче-
скую теорию преступности. Таким образом Ч. Ломброзо 
попытался объединить эти два научных направления, из-
учающих общую проблему, используя одну методологию, 
известную как позитивный метод.
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Справедливости ради необходимо заметить, что от-
дельные ученые, в частности, профессор Н. С. Таганцев, от-
рицательно оценивали результаты отмеченного форума, 
называя этот конгресс «похоронами преступного челове-
ка» [7, с. 14-16].

Хотя некоторые из среды ученых усматривали, что 
уголовно-антропологическая школа вполне допускала и 
социальные факторы криминального поведения. К приме-
ру, русский профессор Д. А. Дриль, указывал, что только 
странным недоразумением и нежеланием можно объяс-
нить все ещё продолжающиеся обвинения уголовно-ан-
тропологической школы в том, что она игнорирует соци-
альные факторы преступности [2, с. 351].

Тем не менее, большинство криминалистов в мире не 
воспринимали идей уголовно-антропологической школы, 
особенно идею о прирожденном «преступном типе».

Неслучайно, по-видимому, что на IV Международном 
уголовно-антропологическом конгрессе, который состоял-
ся в 1896 году, Ч. Ломброзо занимал несколько иную пози-
цию, высказываясь в пользу американских реформаториев 
для взрослых, в которых применяется правильная система 
физического и нравственно-умственного перевоспитания 
и оздоровления, а в отношении опасных преступников, он 
рекомендовал применение системы испытания [4, с. 27-29].

Следует заметить, что большинство положений ан-
тропологической школы уголовного права, не получив 
столь широкого признания в среде правоведов, все же от-
дельные её концепции существуют и в современных пара-
дигмах. Ярким примером могут служить концепции: 

1. Теория наследственного предрасположения к пре-
ступлению;

2. Теория конституционального расположения к пре-
ступлению;

3. Теория эндокринного расположения к преступле-
нию;

4. Теория психологического расположения к престу-
плению;

5. Теория расового предрасположения к преступле-
нию [1, с. 127].

Некоторые представители советской пенитенциарной 
науки, в особенности С. В. Познышев, разделял отдельные 
идеи рассматриваемого течения. Так, он в 1926 году опу-
бликовал работу «Криминальная психология (преступные 
типы)», где выделял два типа преступников:

1. Эндогенный тип;
2. Экзогенный тип [6, с. 256].
Некоторые идеи антропологической школы уголовно-

го права разделял профессор И. С. Ной. В частности, он 
полагал, что преступное деяние есть смешанный процесс, 
обусловленный биологическими и социальными фактора-
ми, а потому в предмет криминологической науки долж-
ны быть включены проблемы комплексного исследования 
личности преступника (биолого-физиологические, психо-
логические социологические, антропологические и др.) [5, 
с. 70-73].

Предложенные Ю. А. Алферовым типы преступни-
ков по существу являются пенитенциарными преступни-

ками с ограниченной вменяемостью. Отмеченные типы 
преступников исследовались с позиции исправительного 
(частной превенции) воздействия. И в этом качестве пред-
ставляют научный интерес для современной пенитенци-
арной науки.

Как было отмечено в начале, вторым научным направ-
лением, основанным на принципе позитивного метода в 
исследовании преступности и мерах по ее предупрежде-
нию, является направление, известное как социологиче-
ская школа уголовного права. Основные идеи этого направ-
ления в уголовно- правовой науке состояли в отрицании 
ряда принципов классической школы уголовного права 
(вины, наказуемости, справедливости и других), предла-
гая вместо них концепции опасного состояния личности, 
мер социальной защиты преступника, социально больного 
человека. На этой основе делались выводы, согласно кото-
рым вина, как фундаментальный принцип классической 
школы уголовного права, не дает полного знания о психи-
ческом состоянии лица, совершившим преступление, его 
мотивации и дальнейших намерениях, а потому должна 
быть заменена принципом опасного состояния личности. 
Поэтому преступник рассматривался, представителями 
уголовно-социологического направления, как больной в 
социальном значении, которого следует не наказывать, а 
лечить, посредством психологических, медицинских, со-
циальных мер. 

Вот почему, по мнению представителей этого направ-
ления, наказание признавалось негодным средством, не 
способным преодолеть преступность, как социально-не-
гативное явление. Решение рассматриваемой проблемы, 
социологи видели в применении мер социальной защиты.

Уже на первом конгрессе социальной защиты, кото-
рый состоялся в Сан-Ремо в 1947 году, были определены 
цели и задачи этого движения.

Однако, начиная с 1954 года, в движении социальной 
защиты, наметились два самостоятельных течения. Одно 
из них, естественно, тесным образом было связано с иде-
ями Ф. Граматика, который отрицал всякое значение ос-
новных институтов уголовного права – преступления, на-
казания, вины, ответственности; второе же, основателем 
которого является М. Ансель, известно в юридической на-
уке как «новая социальная защита». 

Новая социальная защита М. Анселя, развиваясь в 
русле общей тенденции этого направления, тем не менее, 
все же не отрицает основных и фундаментальных поло-
жений и институтов уголовного права Основной вывод М. 
Анселя состоит в том, что чувство индивидуальной ответ-
ственности является определенной психологической и со-
циальной реальностью, с которой необходимо считаться 
[5, с. 14-16].

Вторую особенность своих взглядов, по сравнению 
с прежними теориями социальной защиты, сторонники 
рассматриваемого течения видели в том, что при примене-
нии специальных мер в отношении преступника должны 
быть соблюдены все правовые гарантии личности. Основа-
нием применения указанных мер, утверждают они, не мо-
жет быть только факт установления одного «опасного со-
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стояния личности» без совершенного преступного деяния, 
которое свидетельствует о таком его состоянии. 

В контексте рассматриваемой проблемы следует заме-
тить, что в зарубежном уголовном праве отдельные положе-
ния позитивистских концепций, в первую очередь, учения об 
опасном состоянии личности и мер социальной защиты, уже 
реализованы в качестве законодательной модели (двухколей-
ная система уголовно-правового реагирования). К примеру, 
немецкое уголовное законодательство предусматривает, на-
ряду с наказанием, меры безопасности и предупреждения, 
которые основаны на идеях позитивистских концепций. Ха-
рактеризуя меры безопасности в немецком уголовном праве, 
профессор А. Э. Жалинский отмечал, что меры безопасно-
сти, закрепленные в уголовном законодательстве Германии, 
связаны не с виной, а только с социальной опасностью субъ-
екта деяния и могут назначаться при отсутствии вины [3, с. 
292]. Основное отличие мер безопасности от наказания за-
ключается в том, что они сконструированы по принципу 
превентивного воздействия на ситуацию, связанную с опас-
ным состоянием личности, создающую реальную угрозу 
причинения вреда человеку, обществу или государству.

Ярким примером законодательной модели мер без-
опасности УК ФРГ, является превентивное заключение, на-
значаемое лицу за умышленные преступления к лишению 
свободы на срок не менее двух лет. Превентивное заключе-
ние в данном контексте может назначаться в отношении 
опасных рецидивистов, опасных сексуальных преступни-
ков, ограниченно вменяемых и других категорий опасных 
преступников. Юридическим основанием применения 
мер безопасности является принцип соответствия, закре-
пленный в ст. 62 УК ФРГ. Правовая природа отмеченного 
принципа состоит в том, что назначаемые меры безопас-
ности должны соответствовать опасному состоянию лич-
ности. И это не единственный пример законодательной 
модели мер безопасности, основанных на выводах пози-
тивистских тенденций. Целый ряд зарубежных уголовных 
законодательств, преимущественно европейских стран, 
предусматривают меры безопасности в русле двухколей-
ной системы уголовно-правового реагирования (УК Фран-
ции, УК Испании, УК Италии и др.).

Таким образом, позитивный метод исследования пра-
вовых явлений, получивший свое обоснование в учениях 
уголовно-антропологической и уголовно-социологической 
школ, имеет все перспективы быть востребован в современ-
ных концепциях преступности. Другое дело, что он может 
быть применен лишь при исследовании проблем, лежа-
щих за скобками уголовно-правовой догматики. В предмет 
исследования позитивного метода, на мой взгляд, могут и 
должны входить: личность преступника; уровень его опас-
ного состояния; врожденные наклонности и социально 
приобретенные склонности, как факторы криминальной 
мотивации; криминальное сознание; криминальная суб-
культура и другие элементы. Полученные таким образом 
данные могут быть использованы при конструировании 
законодательных моделей мер безопасности и предупреж-
дения (по классификации действующего УК РФ «Иные 
меры уголовно правового характера).

При этом следует признать следующие недостатки 
формально-юридического подхода, на которые указывали 
представители позитивного метода:

1) отсутствие изучения личности преступника с пози-
ций других отраслевых наук; 

2) отсутствие исследований по опасному состоянию 
личности, как основанию применения мер социальной за-
щиты (безопасности);

3) недостатки в изучении мер социальной защиты, 
как уголовно-правового реагирования на деяния, не явля-
ющихся преступными, но представляющих повышенную 
общественную опасность.
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enforcement activities. The presence of these difficulties is due to a single object of encroachment 
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legal definition of a crime, has only a crime. At the same time, it is the legislator who establishes the 
criteria for distinguishing related crimes. The criteria can be clear and evaluative. Law enforcers face 
certain difficulties not only with the application of assessment criteria, but sometimes clear ones. If a 
joint interpretation of assessment and clear criteria is required, which is common in the qualification 
of related offenses in the field of money circulation, then these circumstances even more require the 
attention of the law enforcement officer. It was concluded that when qualifying acts in the field under 
consideration, the law enforcement officer should clearly understand with what criteria he works and 
how they need to be assessed.

Keywords: monetary treatment, offense, crime, administrative offense, evaluation criterion, 
clear criterion, qualification.

Якимова Е. М.  

Егоров Ю. Н.  

Сошин А. А.

Под денежным обращением (далее также – ДО) в ос-
новном принято понимать движение денежной массы в на-
личной и безналичной форме. Следовательно, совершение 
преступлений и административных правонарушений (далее 

также – АП) связано с нарушением установленных правил 
движение прежде всего денежных средств, используемых в 
качестве средства обращения и платежа в наличной и безна-
личной формах [3, с. 314]. Данные правонарушения должны 
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обладать общественной опасностью (применительно к пре-
ступлениям) или общественной вредностью (как вариант: 
пониженным уровнем общественной опасности) (примени-
тельно к АП).

В целых обеспечения прозрачности операций с денеж-
ными средствами российским законодательством предус-
мотрена обязанность при осуществлении некоторых опе-
раций применять только безналичную форму расчетов. В 
частности, общим правилом осуществления расчетов между 
юридическими лицами является безналичный порядок их 
осуществления, однако это не единственный пример ограни-
чения расчетов.

Противоправное деяние может быть выражено в раз-
личных действиях или бездействиях, поскольку российское 
валютное законодательство содержит большое число огра-
ничений при осуществлении валютных операций. К при-
меру, работодатели физических лиц-нерезидентов должны 
осуществлять расчеты с ними через счета, открытые в уполно-
моченных банках или осуществляться переводами электрон-
ных денежных средств, поскольку выплата заработной платы 
работнику-иностранцу, не имеющему вида на жительство в 
России, временно пребывающему в РФ, признается валют-
ной операцией (п. п. «а» п. 7, п. 9 ч. 1 ст. 1 Федерального за-
кона от 10.12.2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и 
валютном контроле», абз. 14 п. 1 ст. 2 Федерального закона от 
25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных 
граждан в РФ»). Следовательно, выплата заработной платы 
таким категориям работников в наличной форме является 
АП, виновное лицо подлежит административной ответствен-
ности по ч. 1 ст. 15.25 КоАП РФ. Отметим, что в данной ситуа-
ции имеет место нарушение КоАП РФ, которое соотношение 
в УК РФ не имеет.

Ответственность за нарушение порядка денежного об-
ращения и расчетов предусмотрена административным, 
гражданским, финансовым и уголовным законодательством. 
Выявление признаков преступлений в совершаемых деяни-
ях осложняется необходимостью разграничения подобного 
рода преступлений со смежными АП.

Важно отметить, что в данной сфере часть преступлений 
не имеет соотношение с административными правонаруше-
ниями и часть АП не соотносятся с преступлениями. 

Так, вне зависимости от величины причиненного ущерба 
наступает уголовная ответственность по ст. 186 УК РФ, по ст. 
174.1 УК РФ, по ч. 1 ст. 205.1 УК РФ, поскольку данные деяния 
обладают повышенной общественной опасностью, законода-
тель даже за совершение подобных деяний в незначительном 
размере видит угрозу особо охраняемым отношениям.

При этом вне зависимости от величины причиненного 
ущерба наступает административная ответственность по ст. 
15.1 КоАП РФ за совершение правонарушения в сфере ра-
боты с денежной наличностью и порядка ведения кассовых 
операций, а также нарушения требований об использовании 
специальных банковских счетов.

Вместе с тем, в российском деликтном законодательстве 
содержится несколько смежных преступлений и АП. Соот-
носимые правонарушения в рассматриваемой сфере условно 
можно подразделить на две обособленные группы. 

Первая группа состоит из деяний, посягающих на пра-
вила осуществления валютного законодательства (далее так-
же – ВЗ) [1]. Внешнеэкономическая деятельность находится 
под особым контролем со стороны государства, поскольку в 
России заявлена необходимость ограничения оттока капи-
тала за рубеж, необходимость активного противодействия 
трансграничной преступности. Под незаконными валютны-
ми операциями следует понимать как валютные операции, 
запрещенные ВЗ РФ, так и валютные операции, осуществлен-
ные с нарушением ВЗ РФ, в том числе валютные операции, 
расчеты по которым произведены, минуя счета в уполномо-
ченных банках или счета (вклады) в банках, расположенных 
за пределами России, в случаях, не предусмотренных ВЗ РФ.

Соотношение имеют следующие деяния: ст. 15.25 КоАП 
РФ, предусматривающая ответственность за совершение 
противоправных деяний в сфере ВЗ и ст. 193 УК РФ, устанав-
ливающая уголовную ответственность за уклонение от ис-

полнения обязанностей по репатриации денежных средств. 
Соотношение проводится по четкому стоимостному крите-
рию: ст. 193 УК РФ применяется, если сумма незачисленных 
или невозвращенных денежных средств единожды или не-
сколько раз в течение года по проведенным валютным опе-
рациям превышает 100 000 000 рублей.

Опять же не все нарушения ст. 15.25 являются смежны-
ми с 193 поскольку объективная сторона 193 предусматрива-
ет невыполнение резидентом в установленный срок обязан-
ности по возврату денежных средств. Таким образом, ст. 193 
УК РФ имеет соотношение с п. 5 ст. 15.25 КоАП РФ. 

Также подлежит разграничению ч. 1 ст. 15.25 КоАП и ст. 
193.1 УК РФ, предусматривающая уголовную ответственность 
за операции по переводу денежных средств на счета нерези-
дентов с использованием подложных документов. Так, раз-
граничение с 15.25 проводится одновременно по субъектив-
ной и объективной стороне (то есть требуется применение 
как четких, так и оценочных критериев): ответственности по 
ст. 193.1 УК РФ предполагает вину в форме прямого умысла, 
при этом указанные документы должны содержать заведомо 
недостоверные сведения об основаниях, цели и назначении 
платежа.

Вторая группа содержит соотносимые правонарушения 
в сфера противодействия легализации незаконно получен-
ных доходов [2].

Состав, установленный ст. 15.27 КоАП РФ «Неисполне-
ние требований законодательства о противодействии лега-
лизации (отмыванию) доходов, полученных преступным пу-
тем)» и состав, установленные ст. 174 УК РФ «Неисполнение 
требований законодательства о противодействии легализа-
ции (отмыванию) доходов, полученных преступным путем 
(и легализация (отмывание) денежных средств или иного 
имущества, приобретенных другими лицами преступным 
путем» разграничивается по сумме финансовых операций – 
по ст. 174 УК РФ сумма должна превышать 1500000 рублей.

Таким образом, правоприменителю в процессе ква-
лификации деяний в сфере денежного обращения необ-
ходимо выполнить следующую последовательность дей-
ствий: установить все элементы состава правонарушения, 
выявить наличие смежных составов преступлений или ад-
министративных правонарушений, установить критерии, 
установленные ВЗ для разграничения деяний, квалифици-
ровать деяние.

Сложности с квалификаций правонарушений в сфере 
денежного обращения связаны как со спецификой самой 
сферы совершения правонарушений, необходимостью на-
личия специальных экономических знаний для правильного 
понимания подлежащей оценке деятельности лиц, так и на-
личием в законодательстве смежных деяний.
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ИССЛЕДОВАНИЯ,ПРОВЕДЕННОГОВ2016-2017ГГ.)

В результате проводившейся в стране в 2010-2020 гг. политики по либерализации 
и гуманизации уголовной политики Пленумом Верховного Суда Российской Федерации 
от 31.07.2015 № 37 в Государственную Думу Федерального Собрания Российской 
Федерации внесены законопроекты, предусматривающие декриминализацию 
некоторых составов преступлений небольшой и средней тяжести, как правило, по сути 
малозначительные и не представляющие большой опасности для граждан и государства, 
но по которым больше всего привлекалось к уголовной ответственности граждан, в том числе уголовно-наказуемого 
деяния, предусмотренного ст. 157 УК РФ. Немногим менее года спустя вступил в силу Федеральный закон от 03.07.2016 
№ 323-ФЗ, в который вошло большинство предложений судейского сообщества. В настоящей статье автор представил 
анализ законодательства Российской Федерации и статистических данных, проведенный в 2016-2017 гг. в рамках 
научного исследования, посвященного принятию названного федерального закона, в части, касающейся влияния 
принятых изменений на следственную и судебную практику по ст. 157 УК РФ.    

Ключевые слова: либерализация и гуманизация уголовной политики, злостное уклонение от уплаты средств на содержание 
детей или нетрудоспособных родителей, мониторинг, декриминализация, 2016-2017 гг.
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CRIMINALCODEOFTHERUSSIANFEDERATIONINCONNECTIONWITHTHEENTRYINTOFORCEOFFEDERAL
LAWNO.323-FZOFJULY3,2016(BASEDONTHERESULTSOFASTUDYCONDUCTEDIN2016-2017)

As a result of the policies on the liberalization and humanization of criminal policy held in the country in 2010-2020, the 
Plenum of the Supreme Court of the Russian Federation dated July 31, 2015 No. 37 introduced draft laws to the State Duma of 
the Federal Assembly of the Russian Federation providing for the decriminalization of certain elements of crimes of small and 
medium gravity, which, as a rule, are essentially insignificant and do not pose a great danger to citizens and the state, but for 
which citizens were most prosecuted, including a criminally punishable act under Art. 157 of the Criminal Code of the Russian 
Federation. A little less than a year later, Federal Law No. 323-FZ of July 3, 2016 came into force, which included most of the 
proposals of the judicial community. In this article, the author presented an analysis of the legislation of the Russian Federation 
and statistical data, conducted in 2016-2017 within the framework of a scientific study devoted to the adoption of the named 
federal law, in terms of the impact of the adopted changes on the investigative and judicial practice under Art. 157 of the Criminal 
Code of the Russian Federation.

Keywords: liberalization and humanization of criminal policy, malicious evasion of the payment of funds for the maintenance of 
children or disabled parents, monitoring, decriminalization, 2016-2017.

Бажанов С. А.

В соответствии со ст. 104 Конституции Российской Фе-
дерации, Пленум Верховного Суда Российской Федерации 
постановлением от 31.07.2015 № 37 внес в Государствен-
ную Думу Федерального Собрания Российской Федерации 
проекты федеральных законов «О внесении изменений в 
Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-про-

цессуальный кодекс Российской Федерации по вопросам 
совершенствования оснований и порядка освобождения 
от уголовной ответственности» и «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
в связи с принятием Федерального закона «О внесении 
изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и 
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Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 
по вопросам совершенствования оснований и порядка ос-
вобождения от уголовной ответственности». Данные зако-
нопроекты прежде всего были направлены на дальнейшую 
гуманизацию и либерализацию уголовного законодатель-
ства и предусматривали декриминализацию целого ряда 
преступлений небольшой и средней тяжести, которые по 
сути своей не представляют серьезной опасности для граж-
дан и государства, но доля которых значительна в общем 
числе привлекаемых к уголовной ответственности, в том 
числе и уголовно наказуемые деяния, предусмотренные ст. 
157 (Злостное уклонение от уплаты средств на содержание 
детей или нетрудоспособных родителей) Уголовного ко-
декса Российской Федерации (далее ‒ УК РФ).

Большинство предложений судейского сообщества 
легли в положения Федерального закона от 03.07.2016 № 
323-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Рос-
сийской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс 
Российской Федерации по вопросам совершенствования 
оснований и порядка освобождения от уголовной ответ-
ственности» (далее ‒ Федеральный закон от 03.07.2016 № 
323-ФЗ), принятого законодателем почти год спустя. 

Изначально инициаторы закона предполагали, что в 
результате его принятия из-под уголовной ответственно-
сти будет выведено примерно 200 тыс. человек ежегодно. 
Среди прочих составов преступлений (116 ч. 1, 158 ч. 1, 159 
ч. 1 и т.д.) была декриминализирована  ст. 157 УК РФ в ре-
дакции Федерального закона от 07.12.2011 № 420-ФЗ ‒ вви-
ду дополнения новым криминообразующим признаком 
− неоднократность, то есть совершение деяния лицом, под-
вергнутым административному наказанию за аналогичное 
деяние в период, когда лицо считается подвергнутым ад-
министративному наказанию. 

Вступление в силу поправок уголовного и уголовно-
процессуального законодательства, внесенных Федераль-
ным законом от 03.07.2016 № 323-ФЗ, послужило основани-
ем для проведения Научно-исследовательским институтом 
ФСИН России исследования – прогноз (мониторинг) ко-
личества лиц, содержащихся в следственных изоляторах 

и исправительных учреждениях, на краткосрочную пер-
спективу − до 15.12.2016, среднесрочную перспективу − до 
15.12.2017 и долгосрочную перспективу − до 15.12.2018 (да-
лее ‒ мониторинг), в рамках которого среди прочих во-
просов рассматривалось и влияние принятых поправок на 
следственную и судебную практику по ст. 157 УК РФ.

Необходимо напомнить о том, что до создания орга-
нов принудительного исполнения Российской Федерации 
(до 24.03.2021), согласно пункта 4 части третьей 3 статьи 151 
УПК РФ, дознание по уголовным делам о преступлениях, 
предусмотренных статьей 157 УК РФ «Неуплата средств на 
содержание детей или нетрудоспособных родителей», про-
водилось дознавателями Федеральной службы судебных 
приставов (далее ‒ ФССП России). Весьма интересна и в 
какой-то части неоднозначна доступная статистика, сви-
детельствующая о не вполне благополучном положении 
дел в данной сфере жизни социума. Так, если, по данным 
ФССП России, дознавателями в 2016 г. было возбуждено бо-
лее 42,4 тыс. уголовных дел, из которых после вступления в 
силу Федерального закона от 03.07.2016 № 323-ФЗ прекра-
щено более 17,4 тыс. уголовных дел, то уже в III квартале 
2017 г. число возбужденных уголовных дел превысило эту 
цифру и составило более 43,6 тысяч, тогда как число пре-
кращенных в связи с изменением закона составило всего 
лишь 97 уголовных дел (таблица 1) [1]. 

На фоне приведенных статистических данных о воз-
бужденных и прекращенных уголовных делах по статье 157 
УКРФ представляют интерес сведения о том, что, напри-
мер, если в 2015 г. в исправительных учреждениях (далее 
‒ ИУ) по данной статье отбывало наказание более 2,1 тыс. 
человек, а в 2016 г. их количество, в связи с изменением за-
кона, сократилось до 0,35 тыс. человек, то уже в III кварта-
ле 2017 г. вновь увеличилось более чем до 1,2 тыс. человек 
(рисунок 1) [2].

Как было сказано выше, исполнение уголовного нака-
зания в виде штрафа на момент проведения мониторинга 
возлагалось законодателем на ФССП России (часть первая 
статьи 16 УИК РФ), а полученные в 2016 – 2017 гг. сведения 
об этой практике давали основание для следующих обоб-

Таблица 1. Сведения о следственной и судебной практике по статье 157 УК РФ

Показатели 2016 г. III квартал 2017 г.

Возбуждено уголовных дел 42461 43677

Прекращено уголовных дел в связи с изменением закона 17401 97

из них дознавателями 7274 5

судом 10127 92

Рисунок 1. Сведения о количестве осужденных в ИУ по ст. 157 УК РФ с 2015 – 2016 гг. и III квартал 2017 г.



БажановС.А.

265

щений, имеющих отношение к предмету проводимого мо-
ниторинга.

По данным ФССП России [3], в 2016 г. у сотрудников 
службы находилось более 1,5 тыс. производств, связанных 
с исполнением судебного штрафа, назначенного в каче-
стве меры уголовно-правового характера, в III квартале 
2017 г. – более 7 тыс. производств. Налицо, таким обра-
зом, довольно резкое увеличение числа случаев назначе-
ния судами данной меры уголовно-правового характера, 
что, по всей видимости, связано с реализацией линии 
уголовной политики, направленной на гуманизацию 
(экономию уголовной репрессии) или, другими словами, 
возможно и с активным воплощением в жизнь новаций 
уголовного закона.

Важно также отметить в данном контексте, что у 1,7 
тыс. человек возникла реальная перспектива отмены рас-
сматриваемой меры уголовно-правового характера в свя-
зи с невыплатой судебного штрафа (таблица 2). 

Как видим, наша страна на момент проведения мо-
ниторинга фактически испытывала те же трудности, что 
и ведущие страны Западной Европы, особенно Германия, 
где подобные и схожие меры (и наказания) распростра-
нены наиболее широко, несмотря на сохраняющиеся, 
нередко непреодолимые трудности, связанные с обра-
щением штрафов ко взысканию. В связи с этим следует 
подчеркнуть, что важен сам факт, угроза применения той 
или иной уголовно-правовой меры, угроза наказания, 
а не само исполнение меры или наказания, которое ча-
сто может искалечить личность, настроить ее против за-
конодателя и властей, которые устанавливают правила 
правопослушного поведения в обществе. В этом, надо по-
лагать, состоит (должно состоять), кроме всего прочего, 
касающегося карательной стороны уголовного наказания, 
и профилактическое предназначение рассматриваемого 
федерального закона и в значительной своей части прак-
тики его применения.
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Таблица 2. Сведения о практике исполнения судебного штрафа, назначенного в качестве меры  
уголовно-правового характера

Показатели 2016 г. III кв. 2017 г.

Общее количество исполнительных производств, находившихся на исполнении в 
отчетном периоде 

1527 7052

Всего окончено и прекращено исполнительных производств в отчетном периоде 887 4982

в том числе  
в связи с

выплатой судебного штрафа 778 3909

возвращением исполнительного документа в суд 4 52

направлением в суд представления об отмене судебного штрафа 105 1021

Остаток исполнительных производств на конец отчетного периода 631 1950

в том числе, 
по которым

не истек добровольный срок выплаты судебного штрафа 596 1410

истек добровольный срок выплаты судебного штрафа, но не истек 
срок для направления в суд представления об его отмене 

35 540
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СТАНОВЛЕНИЕОТВЕТСТВЕННОСТИЗАНАРУШЕНИЕСТРОИТЕЛЬНОГОЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

В представленной статье анализируется историко-правовое становление и развитие законодательства в сфере долевого 
строительства.

В процессе написания работы использовались: исторический метод, метод обобщения, метод системного анализа.
В статье проводится исследование этапов возникновения и развития законодательства в сфере долевого строительства. 

Рассматриваются следующие этапы исторического развития законодательства в изучаемой сфере: дореволюционный, 
советский, постсоветский. В настоящей работе перечисляются виды юридической ответственности за правонарушения 
в сфере долевого строительства в процессе развития законодательства, регулирующие отношения в сфере долевого 
строительства.

Автором осуществлено полное, всестороннее рассмотрение истории становления законодательства в сфере долевого 
строительства, что позволит иметь более точное и глубокое представление о долевом строительстве. Законодательство, 
регулирующее рассматриваемые общественные отношения, постоянно изменяется и развивается. Вместе с этим 
развиваются и способы совершения правонарушений в рассматриваемой сфере. Данная статья является ценным 
источником для лиц, изучающих проблемы законодательства в сфере долевого строительства.

Ключевые слова: развитие законодательства, участие в долевом строительстве, дореволюционный этап, советский этап, 
современный этап, административная ответственность, гражданская ответственность, уголовная ответственность.
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STAGESOFDEVELOPMENTOFLEGISLATIONGOVERNINGTHERELATIONSHIPOFSHAREDCONSTRUCTION,
THEFORMATIONOFRESPONSIBILITYFORVIOLATIONOFCONSTRUCTIONLEGISLATION

The article analyzes the historical and legal formation and development of legislation in the field of shared-equity construction.
Тhe work used the historical method, the method of generalization, the method of system analysis.
Тhe article conducts a study of the stages of the emergence and development of legislation in the field of shared construction. The 

following stages of the historical development of legislation in the area under study are considered: pre-revolutionary, Soviet, post-Soviet. 
This article lists the types of legal liability for offenses in the field of shared construction in the process of developing legislation that 
regulates relations in the field of shared construction.

Тhe author carried out a complete, comprehensive review of the history of the formation of legislation in the field of shared 
construction, which will allow you to have a more accurate and in-depth understanding of shared construction. The legislation 
regulating the social relations in question is constantly changing and developing. At the same time, methods of committing 
offenses in this area are also developing. This article is a valuable source for those studying the problems of legislation in the 
field of shared construction.

Keywords: development of legislation; participation in shared construction, pre-revolutionary stage, Soviet stage, modern stage, 
administrative responsibility, civil liability, criminal liability.

Введение
В настоящей статье проведено исследование развития 

долевого участия в строительстве недвижимости в постсо-
ветский (современный) период, а также ответственности за 
нарушения порядка участия в таком строительстве. Истори-
ческий анализ позволяет выявить и проанализировать тен-
денции развития ответственности застройщика, выявить су-
ществующие в исследуемой области проблемы, разработать 
пути усовершенствования нормативно-правового регулиро-
вания изучаемых правоотношений. Данная тематика рассмо-
трена такими авторами, как – А. Абрамов [1], В. Н. Горлов [2], 
Я. А. Лапшина [7], С. А. Ступина [11], А. В. Дикун [4]. 

Этапы становления законодательства в сфере доле-
вого строительства

В своем развитии строительство многоквартирных жи-
лых домов прошло большую историю, характеризующуюся 
переходом от строительства индивидуальных жилых домов к 
многоквартирным и наоборот [6].

Исследователи называют следующие исторические пе-
риоды развития законодательства в области жилищного 
строительства:

– дореволюционный;
– советский [3];
– постсоветский (современный) [6] [9].
Дореволюционный этап развития российского законо-

дательства о жилищном строительстве характеризуется зало-
жением правовой базы по регулированию отношений под-
рядного строительства, как одного из способов строительства 
жилья. Российская империя занимала первое место в Европе 
по уровню благоустроенности, скученности и антисанитарии 
жилищного сектора [12].

Советское законодательство предусматривало граж-
данско-правовую ответственность за нарушение договорных 
обязательств; уголовную – за нарушение правил проведения 
строительных работ; административную – за нарушение 
установленного порядка осуществления строительной дея-
тельности застройщиком.
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Важным этапом в развитии законодательства о защите 
жилищных прав граждан в современный период является 
принятие 17 декабря 1992 г. Закон РФ № 4121-1 «Об адми-
нистративной ответственности предприятий, учреждений, 
организаций и объединений за правонарушения в области 
строительства» (далее по тексту – Закон № 4121).

Составом административного правонарушения явля-
лось: 

– строительство объекта без полученного в установлен-
ном порядке разрешения;

– осуществление строительной деятельности без полу-
ченной в установленном порядке лицензии;

– уклонение от исполнения или несвоевременное испол-
нение предписаний, выданных органами Государственного 
архитектурно-строительного надзора Российской Федера-
ции;

– нарушение правил приемки объекта в эксплуатацию. 
Видом административного взыскания, которое налага-

лось на правонарушителя, был штраф, размер которого за-
висел от вида административного правонарушения.

Федеральный закон об участии в долевом строи-
тельстве № 214-ФЗ

Следующим этапом развития жилищного законода-
тельства является принятие 30 декабря 2004 г. Федерально-
го закона № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве 
многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и 
о внесении изменений в некоторые законодательные акты 
Российской Федерации» (далее – Закон об участии в долевом 
строительстве). 

До введения в действие Закона об участии в долевом 
строительстве, отношения по строительству основывались 
договорами долевого финансирования (инвестирования); 
договорами о совместной деятельности (простого товари-
щества) и т.д. По таким договорам сторона, вкладывающая 
деньги в строительство, становилась не собственником буду-
щей квартиры, а участником строительства дома и несла все 
риски деятельности, связанной со строительством жилья. В 
связи с этим, Россию захлестнула волна афер и мошенни-
честв в сфере жилищного строительства, чтобы привлечь как 
можно больше средств вкладчиков, мошенники предлагали 
построить квартиры по цене ниже среднерыночной, реги-
стрировали инвестиционные фирмы для аккумулирования 
денег инвесторов, но сами финансовыми средствами для жи-
лищного строительства не располагали [10]. Вопросы граж-
данско-правовой ответственности рассматривались такими 
авторами, как – Е. Н. Фролкина [13], Е. В. Кирсанова [5].

Ситуация после принятия Закона об участии в долевом 
строительстве изменилась. Пробелы и противоречия в зако-
нодательстве, отсутствие действенного правового механизма 
защиты участников долевого строительства привели к кри-
минализации строительной области в целом и области до-
левого строительства, в частности.

По мнению В. В. Малыгиной под мошенничеством в 
сфере долевого строительства понимают активные действия 
застройщика, побуждающие у участников долевого строи-
тельства желания в нужном для виновного направлении, на-
пример, путем хищения денежных средств дольщиков путем 
перевода их на счета фирм-однодневок, злоупотребления 
доверием граждан путем ссылки на имеющиеся правоотно-
шения с крупнейшими строительными фирмами, админи-
страцией территориальных образований; показ потенциаль-
ным покупателям чужих строительных площадок и домов в 
качестве своих; предъявления фиктивного договора между 
инвестором и застройщиком; предъявления гражданам, вно-
сившим денежные средства на приобретение жилья реали-
зованных квартир [8]. 

Анализ судебной практики позволяет установить спо-
собы совершения преступления, предусмотренного ст. 159 
УК РФ:

– привлечение денежных средств участников долевого 
строительства до получения разрешения на строительство, 
опубликования, размещения и (или) представления проект-
ной декларации в соответствии с законом и государственной 

регистрацией права на земельный участок, предоставленной 
для строительства многоквартирного дома и иных объектов 
недвижимости. Так, приговором Промышленного районно-
го суда города Ставрополя по делу № 1-208/14 от 29 октября 
2014г. был признан виновным в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ гр-н М. Согласно мате-
риалам дела гр-н М. являлся генеральным директором ООО 
«Т», заключил договоры участия в долевом строительстве с 
потерпевшими, взяв на себя обязательства по строительству 
многоквартирного дома на земельном участке, расположен-
ном по адресу: (…). При этом гр-н М. заранее знал невозмож-
ность исполнения взятых на себя обязательств, в связи с тем, 
что земельный участок, расположенный по адресу: (…), был 
предназначен для строительства производственной базы, на 
нем не мог быть возведен многоквартирный жилой дом.

Аналогичным способом совершены другие преступле-
ния, предусмотренные ч. 4 ст. 159 УК РФ;

– нарушение договорных обязательств застройщиком. 
Суды подходили к вопросу неформально и так же применя-
ли ст. 159 УК РФ при привлечении к ответственности за нару-
шение законодательства в сфере долевого строительства [14]. 
Примером может служить Приговор Октябрьского районно-
го суда г. Самары от 16 июля 2015 г. по делу № 1-119/2015. В 
соответствии с вышеназванным судебным постановлением, 
Е. являясь генеральным директором ООО «Х» признан ви-
новным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 
ст. 159 УК РФ. Е. причинил ущерб гражданам - участникам 
договоров долевого строительства многоквартирных домов. 
Как видно из материалов дела, Е. заключал с потерпевшими 
договоры участия в долевом строительстве жилья, не имея 
намерений в дальнейшем выполнять данные договорные 
обязательства, вводя последних в заблуждение относительно 
исполнения своих обязательств перед дольщиками. Полу-
чив денежные средства Е. от дольщиков в кассу ООО «Х» не 
внес и, имея умысел на их завладение, достоверно зная, что в 
будущем ООО «Х» подлежит продаже, полагал, что задол-
женность ООО «Х» будет невозможно установить, в связи с 
отсутствием первичной бухгалтерской документации, таким 
образом, договорные обязательства с дольщиками будут не-
исполнимы. 

Действия должностных лиц застройщика за нарушение 
законодательства о долевом строительстве квалифицирова-
лись по ст. 160 УК РФ (присвоение, растрата).

Проведенный анализ судебной практики по делам о 
привлечении к уголовной ответственности за нарушение за-
конодательства в области долевого строительства позволяет 
сделать вывод, что присвоение или растрата осуществлялись 
виновными следующим способами:

– перевод должностными лицами застройщика денеж-
ных средств, поступавших от физических и юридических лиц 
по договорам долевого участия в строительстве жилых до-
мов, на расчётные счета аффилированных ему юридических 
лиц, не выполнявших работы по строительству объектов не-
движимости. Примером может служить приговор Киров-
ского районного суда г. Астрахани по делу № 1-343/2015 от 
22 июля 2015 г. По данному приговору гр-н А., являвшийся 
генеральным директором ООО, признан виновным в совер-
шении преступления, предусмотренного ст. 160 УК РФ. ООО 
в лице виновного гр-на А. заключило договоры участия доле-
вого строительства. Гр-н А., под видом выполнения работ по 
строительству жилых домов, по вымышленным основаниям, 
противоправно направлял денежные средства, поступавшие 
в ООО от лиц по договорам долевого участия в строительстве 
указанных жилых домов, на расчётные счета аффилирован-
ных ему юридических лиц, не выполнявших работы по стро-
ительству жилого дома;

– снятие с расчетного счета по чекам должностным ли-
цом застройщика. Примером может служить приговор Со-
ветского районного суда города Липецка по делу № 1-1/2013 
от 25 марта 2015 г. Вышеназванным приговором к уголов-
ной ответственности по ст. 160 УК РФ привлечена гр-ка Ж., 
являвшаяся генеральным директором ООО, выступившего 
застройщиком объекта – 10-этажного жилого дома. ООО в 
лице гр-ки Ж. заключило договоры долевого участия в стро-
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ительстве с гражданами и юридическими лицами. Гр-ка Ж. 
имея умысел на хищение денежных средств, вверенных ей 
участниками долевого строительства, используя свое служеб-
ное положение, из корыстных побуждений, в целях личной 
наживы, похитила путем растраты денежные средства осу-
ществив по чекам снятие суммы с расчетного счета ООО;

– зачисление денежных средств с расчетного счета за-
стройщика на расчетный счет должностного лица застрой-
щика. Примером может служить приговор Арзамасского 
городского суда Нижегородской области по делу № 1-2/2014 
от 21 января 2014 г. Вышеназванным приговором к уголовной 
ответственности по ст. 160 УК РФ привлечен гр-н П., являв-
шимся председателем ЖСПК-№. Гр-н П. от лица ЖСПК-№ 
принял обязательство за счет средств инвесторов приобре-
сти у самого себя, гр-на П., в собственность кооператива для 
строительства дома два земельных участка. Гр-н П. обязался 
в установленном законом порядке передать земельные участ-
ки кооперативу и обеспечить государственную регистрацию 
права собственности соответствующих объектов недвижи-
мости на ЖСПК-№. Обязательство застройщика по веде-
нию строительства только на принадлежащем жилищному 
кооперативу земельном участке прямо предусмотрено и ч.3 
ст. 110 ЖК РФ. Являясь собственником вышеуказанных зе-
мельных участков, гр-н П. из корыстных побуждений безвоз-
мездно присвоил часть полученных от инвесторов денежных 
средств, являющихся имуществом кооператива, путем безна-
личного перечисления денег с расчетного счета ЖСПК-№ на 
расчетный счет индивидуального предпринимателя гр-на П. 
Зачислив на свой расчетный счет деньги кооператива, гр-н П. 
право собственности на вышеуказанные земельные участки в 
пользу ЖСПК-№ не передал, денежные средства кооперати-
ву не вернул.

Этот период закончился принятием Федерального за-
кона от 01.05.2016 № 139-ФЗ «О внесении изменений в Уго-
ловный кодекс Российской Федерации и отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации в части установления 
уголовной ответственности за нарушение требований зако-
нодательства об участии в долевом строительстве многоквар-
тирных домов и (или) иных объектов недвижимости» (далее 
по тексту – ФЗ № 139) Уголовный кодекс РФ (далее по тексту 
– УК РФ) дополнен ст. 200.3, предусматривающей уголовную 
ответственность за привлечение денежных средств граждан в 
нарушение требований законодательства РФ об участии в до-
левом строительстве многоквартирных домов и (или) иных 
объектов недвижимости на сумму свыше трех миллионов 
рублей.

Выводы
В конце статьи подведем итоги: 
1. Законодательство в области жилищного строитель-

ства прошло следующие этапы: дореволюционный; совет-
ский; постсоветский (современный).

2. С принятием Закона об участии в долевом строитель-
стве начинается новый этап развития ответственности за на-
рушение законодательства в области строительства жилья 
– установление уголовной ответственности. За нарушение 
законодательства об участии в долевом строительстве руко-
водителей и должностных лиц застройщиков привлекали за 
мошенничество, присвоение, растрату и др.

3. Застройщики привлекались к уголовной ответствен-
ности за следующие деяния: строительство объекта без по-
лучения разрешения; осуществления строительства без 
лицензии; уклонение или несвоевременное исполнение 
предписаний органов Государственного архитектурно-стро-
ительного надзора РФ; нарушение правил приемки объекта 
в эксплуатацию.

Заключение
Данная статья позволила автору произвести анализ 

развития законодательства в сфере долевого строительства. 
В статье были рассмотрены основные этапы развития зако-
нодательства в сфере долевого строительства, виды юриди-
ческой ответственности за нарушение законодательства в 
рассматриваемой сфере. Рассмотрены ситуации, в которых 

застройщик привлекается к административной, уголовной 
ответственности.
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Ввоз на территорию Российской Федерации и сбыт 
фальсифицированных, недоброкачественных и незареги-
стрированных лекарственных средств, медицинских из-
делий и фальсифицированных биологически активных 
добавок является злободневной проблемой российского 
общества в современных условиях. Сущность этой про-
блемы состоит в угрозе жизни и здоровью населения, уси-
ливающейся из-за того, что чаще всего фальсификации 
подвергаются медицинские товары регулярного, а то и 
ежедневного применения.

Фармацевтический рынок в современных реалиях 
является активно развивающейся и особо значимой эко-
номической составляющей российского государства, что, 
согласно переписи аптек, проведенной аналитической 
компанией «RNC PHARMA» в третьем квартале 2022 года, 
подтверждается наличием около 78 тысяч аптечных орга-
низаций, из которых почти 25 % находятся в государствен-
ной и муниципальной собственности, остальные же со-
средоточены в руках частных поставщиков.1 Эта ситуация 
закономерно обостряет конкуренцию между ними, влечет 

1	 Анализ	 инфраструктуры	 фармацевтического	 рынка	 //	 Офици-
	альный	сайт	ООО	Аналитическая	компания	«АРЭНСИ	Фарма».	

увеличение количества и объемов ввозимых товаров, пред-
назначенных для реализации, что, в свою очередь, неиз-
бежно приводит к снижению качества ввозимых лекар-
ственных средств и медицинских изделий, к возрастанию 
попыток обойти национальное законодательство.

В условиях обострения международных отношений и 
конфликта между Российской Федерацией и Республикой 
Украиной вопрос качества ввозимых лекарственных пре-
паратов и медицинских изделий стоит особенно остро, 
поскольку значительная доля этой продукции после пере-
мещения через государственную границу направляется во-
еннослужащим и лицам, находящимся на прилегающих 
территориях. 

Согласно предоставленной Росздравнадзором инфор-
мации о результатах государственного контроля (надзора) 
в сфере обращения лекарственных средств за 2021 год, еже-
годно незначительно снижаются как динамика изъятия из 
обращения лекарственных средств (в 2021 году было изъ-
ято 443 серии лекарственных средств, качество которых не 
отвечало установленным требованиям, в 2020 году – 540, в 

–	 [	Электронный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 https://rncph.ru/
PharmacyList	(дата	обращения:	05.11.2022).
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2016 году – 2000), так и динамика выявления фальсифици-
рованных лекарственных препаратов (в 2021 году – 2 серии, 
в 2020 году – 3 серии).2 Несмотря на это, нельзя сказать о 
том, что этот вид злоупотреблений стал менее обществен-
но опасным, поскольку потребителями фальсифициро-
ванной и недоброкачественной лекарственной продукции 
и биологически активных добавок являются все слои насе-
ления, а видовым объектом соответствующих преступле-
ний являются общественные отношения, обеспечивающие 
здоровье граждан и общественную нравственность.

Так, доля серий недоброкачественных лекарственных 
средств отечественного промышленного производства по 
итогам 2021 года составила 70,5 % (80 торговых наимено-
ваний 136 серий), зарубежного промышленного произ-
водства – 29,5 % (37 торговых наименований 57 серий),3 что 
создает базу для совершения трети таких преступлений с 
осуществлением ввоза на территорию Российской Федера-
ции.

Воздушный транспорт является самым доступным и 
массовым для перемещения пассажиров и грузов, а, зна-
чит, именно с использованием возможностей авиационных 
сообщений совершается наибольшее количество престу-
плений, связанных с ввозом фальсифицированных, недо-
брокачественных и незарегистрированных лекарственных 
средств, медицинских изделий и оборотом фальсифици-
рованных биологически активных добавок. По данным ИЦ 
УТ МВД России по ЦФО, в 2022 году только правоохрани-
тельными органами, обеспечивающими безопасность гру-
зоперевозок в аэропорту Домодедово, зарегистрировано 
11 материалов, связанных с незаконным ввозом на терри-
торию Российской Федерации товаров, предназначенных 
для фармацевтического рынка. 

Кроме этого, в условиях быстроразвивающейся ин-
форматизации общества, особое внимание следует уде-
лять ввозу и сбыту не отвечающих требованиям законо-
дательства Российской Федерации лекарственных средств, 
медицинских изделий и биологически активных добавок 
посредством сети «Интернет», а также недопущению рас-
пространения соответствующей маркетинговой рекламы о 
продаже и местах приобретения таких препаратов. Дело в 
том, что в результате развития высоких технологий, откры-
тости страны мировому сообществу растет незащищен-
ность граждан от противоправного и неблагоприятного 
контента в сети «Интернет», усугубляются проблемы, свя-
занные с различными направлениями жизнедеятельности 
общества, и, в частности, со сферой охраны здоровья на-
селения и посягательствами на него. 

Именно по этой причине в 2020 году Федеральным 
законом от 01.04.2020 № 95-ФЗ «О внесении изменений в 
статью 238.1 Уголовного кодекса Российской Федерации»4  

2	 Информация	 о	 результатах	 государственного	 контроля	 (над-
зора)	 в	 сфере	 обращения	 лекарственных	 средств	 за	 2021	 г.	
//	 Официальный	 сайт	 Росздравнадзора.	 –	 [Электронный	 ре-
сурс].	 –	 Режим	 доступа:	 https://roszdravnadzor.gov.ru/i/upload/
images/2022/3/21/1647868237.	 58597-1-13049	 (дата	 обращения:	
05.11.2022).

3	 Там	же.
4	 Федеральный	закон	от	01.04.2020	№	95-ФЗ	«О	внесении	измене-

ний	в	статью	238.1	Уголовного	кодекса	Российской	Федерации»	

в статью 238.1 Уголовного Кодекса Российской Федерации5 
введены часть 1.1 и пункт 3 примечания. Законодателем 
это преступление отнесено к категории тяжких, так как 
степень общественной опасности его высока вследствие 
возможных негативных последствий для жизни и здоровья 
большого круга лиц, заканчивающихся в некоторых случа-
ях в том числе летальным исходом [1, с. 48].

Следует отметить, что уголовная ответственность за 
совершение подобных преступлений наступает в случае, 
если стоимость обозначенных лекарств и биологически 
активных добавок, введенных в оборот незаконным спо-
собом, составляет свыше 100 тысяч рублей. В ином случае 
предусмотрена административная ответственность по ча-
сти 3 статьи 6.33 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях.6

По сообщениям главы Росздравнадзора А. Самойло-
вой, с января по сентябрь 2022 года заблокировано 24000 
Интернет-сайтов, предоставляющих возможность для не-
легальной реализации медицинской продукции. По дан-
ным Всемирной организации здравоохранения, именно 
медикаментозное лечение и ошибки при использовании 
лекарственных препаратов являются ведущей причиной 
нанесения предотвращаемого вреда пациентам в медуч-
реждениях всего мира.7

Стоит сказать о том, что мониторинг Росздравнадзо-
ра – это единственный способ противостоять незаконной 
торговле препаратами через интернет. Росздравнадзор 
осуществляет мониторинг сайтов с сентября 2020 г. Бло-
кируются ресурсы, которые, в частности, торгуют фальси-
фицированными препаратами, незарегистрированными в 
России лекарствами, рецептурными препаратами, а также 
сайты, предлагающие купить наркотические и психотроп-
ные препараты или спиртосодержащие препараты с долей 
этилового спирта свыше 25 %. По данным ВОЗ, в более чем 
50 % случаев лекарства, приобретенные через Интернет на 
незаконных сайтах, скрывающих свои физические адреса, 
являются поддельными [1, с. 121].

В соответствии с Правилами выдачи разрешения на 
осуществление розничной торговли лекарственными пре-
паратами для медицинского применения дистанционным 
способом, осуществления такой торговли и доставки ука-
занных лекарственных препаратов гражданам,8 для реа-

//	Российская	газета.	–	№	73.	–	06.04.2020.
5	 Федеральный	закон	от	13.06.1996	№	63-ФЗ	«Уголовный	кодекс	

Российской	Федерации»	 //	 СЗ	 РФ.	 –	№	 25.	 –	 17.06.1996.	 –	 Ст.	
2954.

6	 Федеральный	закон	от	30.12.2001	№	195-ФЗ	«Кодекс	об	админи-
стративных	 правонарушениях	 Российской	 Федерации»	 //	 Рос-
сийская	газета.	–	№	256.	–	31.12.2001.

7	 В	 Росздравнадзоре	 сообщили	 о	 блокировке	 24	 тыс.	 сайтов	 за	
нелегальную	торговлю	лекарствами.	–	[Электронный	ресурс].	–	
Режим	доступа:	https://www.interfax.ru/russia/861917	(дата	обра-
щения:	05.11.2022).

8	 Постановление	Правительства	РФ	от	16.05.2020	№	697	(в	ред.	от	
31.05.2021)	«Об	утверждении	Правил	выдачи	разрешения	на	осу-
ществление	розничной	торговли	лекарственными	препаратами	
для	медицинского	 применения	 дистанционным	 способом,	 осу-
ществления	 такой	 торговли	 и	 доставки	 указанных	 лекарствен-
ных	препаратов	гражданам	и	внесении	изменений	в	некоторые	
акты	Правительства	Российской	Федерации	по	вопросу	рознич-
ной	 торговли	лекарственными	препаратами	для	медицинского	
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лизации лекарственных средств таким способом аптечные 
учреждения должны иметь лицензию на дистанционную 
розничную торговлю препаратами для медицинского при-
менения.

Безусловно, в интересах тех категорий населения на-
шей страны, которые не могут самостоятельно посещать 
аптечные учреждения, осуществление покупок посред-
ством сети «Интернет» является удобной возможностью 
для удовлетворения своих потребностей. Кроме того, с 
2020 года в период неблагоприятной эпидемиологической 
ситуации в стране, связанной с вспышкой заболеваемости 
COVID-19, многие граждане освоили интернет-ресурсы, и 
походам в аптеки и организации здравоохранения с целью 
приобретения медицинских товаров предпочли курьер-
ские доставки. Кроме того, что в результате обращения 
граждан к такого рода доставкам (будь то почта, или ку-
рьер) повышается риск порчи товара, а также нарушения 
условий его хранения (в том числе температурный режим), 
покупатель фактически лишается возможности прокон-
сультироваться с фармацевтом, что может привести к не-
эффективному самолечению. 

В этой связи, гражданам стоит обращаться только к 
проверенным интернет-ресурсам, имеющим лицензию на 
реализацию медицинских изделий, лекарственных средств 
и биологически активных добавок. По данным Росздрав-
надзора, всего с начала осуществления лицензионной 
деятельности в этой области, то есть с мая 2020 года по 2 
октября 2022 года выдано 456 таких разрешений.9 Посколь-
ку такое количество выданных лицензий относительно 
невелико на фоне общего значительного числа аптечных 
учреждений, положительным моментом могло бы стать 
создание общедоступной интернет-базы, содержащей 
полный перечень организаций, получивших лицензию на 
реализацию медицинской продукции, а также создание 
в этих организациях телефонов «горячей линии» для бы-
строй связи покупателей с фармацевтами и возможности 
получения рекомендаций по препаратам.

Таким образом, использование дистанционных техно-
логий при ввозе на территорию Российской Федерации и 
последующем сбыте лекарственных средств, медицинских 
изделий и биологически активных добавок имеет как поло-
жительные, так и существенные отрицательные стороны. 
Однако, хотя законодатель, идя в ногу со временем, спра-
ведливо ввел уголовно-правовой запрет, предусмотренный 
ст. 238.1. УК РФ «Обращение фальсифицированных, недо-
брокачественных и незарегистрированных лекарственных 
средств, медицинских изделий и оборот фальсифициро-
ванных биологически активных добавок», вопрос о теоре-
тической и практической проработке этого нововведения 
остается до сих пор нерешенным, в связи с повышенной 

применения	 дистанционным	 способом»	 //	 Официальный	 ин-
тернет-портал	правовой	информации.	–	 [Электронный	ресурс].	
–	 Режим	 доступа:	 http://publication.pravo.gov.ru/Document/
View/0001202005180035	(дата	обращения:	05.11.2022).

9	 Реестр	 выданных	разрешений	на	дистанционную	 торговлю	ле-
карственными	 препаратами.	 //	 Официальный	 сайт	 Росздрав-
надзора.	 –	 [Электронный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 https://
roszdravnadzor.gov.ru/services/ods	(дата	обращения:	05.11.2022).

латентностью данных преступлений и сравнительно не-
большой судебной практикой. В этой связи для правоохра-
нителей важны ответы на следующие злободневные вопро-
сы: как осуществляется механизм сбыта с использованием 
сети «Интернет»; каким образом происходит процесс уста-
новления связи в сети «Интернет» между продавцом и по-
купателем; каковы особенности личности преступника и 
жертвы этих преступлений; и, главное, как с учетом воз-
растающей тенденции анонимности в сети «Интернет» 
выявлять не случайные, а готовящиеся целенаправленные 
деяния, связанные с ввозом на территорию нашей страны 
и сбытом в ней не отвечающих требованиям российского 
законодательства лекарственных и медицинских препара-
тов, а также биологически активных добавок? 
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Безопасность товаров, продукции, услуг и работ яв-
ляется актуальной и злободневной темой для общества в 
любой период его существования. Это обусловлено тем, 
что именно от приведенных категорий зачастую зависит 
жизнь и здоровье человека-потребителя, в той или иной 
мере. В современном мире товары, работы и услуги окру-
жают людей повсеместно, что актуализирует вопросы пра-
вового регулирования данной сферы жизнедеятельности. 
Уголовно-правовые меры защиты прав потребителей явля-
ются самыми суровыми из закрепленных российским за-
конодательством, что обуславливается важностью охраняе-
мых объектов. Статьей 238 Уголовного кодекса Российской 
Федерации устанавливается уголовная ответственность за 
оборот товаров и продукции, выполнение работ или ока-
зание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Анализ состава преступления, содержащегося в пред-
ставленной уголовно-правовой норме, дает понять, что од-
ним из ключевых его конструктивных признаков следует 
считать «несоответствие товаров, продукции, услуг и работ 
требованиям безопасности». Поскольку товары, услуги, 
продукция и работы являются предметом преступления, 
ответственность за которое установлено статьей 238 УК 
РФ, то их несоответствие требованиям безопасности будет 
свойством данного предмета, причем обязательным, без 
которого невозможна реализация уголовной ответствен-
ности по данной норме.

Содержание признака «несоответствия требовани-
ям безопасности» являлось дискуссионным в научном 
сообществе с момента принятия Уголовного кодекса РФ 
1996 г. Это было связано с появившейся теорией пре-
зумпции опасности пищевой продукции, обозначенной 
И. С. Ивановым [3]. Ее суть заключалась в том, что, ис-
ходя из содержания пункта 2 статьи 3 Федерального за-
кона от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и безопасности 
пищевых продуктов», товары с истекшим сроком годно-
сти, в случае их реализации, считаются некачественны-
ми и опасными. В этом случае проведение экспертизы 
по установлению свойств такой продукции необязатель-
но, а лицо, осуществлявшее сбыт, подлежит уголовной 
ответственности по статье 238 УК РФ. Однако, с данной 
позицией следует не согласиться. Законодатель в статье 
3 Федерального закона от 02.01.2000 № 29-ФЗ четко ис-
пользует конъюнкцию в сочетании с дизъюнкцией, по-
средством союзов «и (или)», что может означать лишь 
то, что приведенные элементы (опасность и некачествен-
ность) могут использоваться как вместе, так и отдельно 
друг от друга. Подобная позиция была высказана мно-
жеством ученых, в том числе А. В. Сухановым [7, с. 78]. 
Вместе с тем, для правильного применения уголовно-
правовой нормы, содержащейся в диспозиции статьи 
238 УК РФ, считаем необходимым разграничить понятия 
«некачественных» и «опасных» товаров.
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Наиболее приемлемое и обобщенное понятие «каче-
ства продукции» можно найти в ГОСТ 15467-79 «Управ-
ление качеством продукции» [1]. В нем под исследуемой 
категорией понимается совокупность свойств продукции, 
позволяющая удовлетворять определенные потребности, 
в соответствии с ее назначением. Значит, некачественным 
будет считаться тот товар или продукция, которые утра-
тили часть своих свойств, вследствие чего они теперь не 
могут в полной мере удовлетворить потребности челове-
ка, для которых были созданы. Опыт распространения на 
территории Российской Федерации контрафактной про-
дукции, который часто освещается СМИ, позволяет сде-
лать вывод о том, что некачественным может быть при-
знан также товар, который приведёнными свойствами 
изначально и вовсе не обладал. По аналогии с этим, услу-
ги и работы также будут признаваться некачественными, 
если их фактическое содержание не будет соответствовать 
заявленному и не будет удовлетворять потребностей лю-
дей, для которых они реализовывались. 

Понятие «опасных товаров, продукции, услуг и ра-
бот» прямо следует из содержания статьи 7 Закона РФ 
от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» [2]. 
Под ними следует понимать товары, продукцию, услуги 
и работы, которые при обычных условиях реализации 
способны причинить реальный вред жизни и здоровью 
потребителя. Обычными условиями следует признавать 
те, которые связаны с использованием товара, услуги или 
работы по их прямому назначению, без необходимости 
соблюдения каких-либо специальных правил, за исклю-
чением тех, которые устанавливаются самим произво-
дителем (лицом, предоставляющим услуги или работы). 
Под реализацией законодатель понимает использование, 
хранение, транспортировку и утилизацию. Итак, сравни-
тельный анализ показывает, что понятия «некачествен-
ных» и «опасных» товаров, услуг и работ резко отлича-
ются, а потому за оборот первых законодательством РФ 
предусмотрена административная ответственность (ста-
тья 14.4 КоАП РФ), а за оборот вторых – уголовная (статья 
238 УК РФ).

25 июня 2018 года Пленумом Верховного Суда РФ 
было принято постановление № 18 «О судебной практике 
по делам о преступлениях, предусмотренных статьей 238 
Уголовного кодекса Российской Федерации», в котором 
орган судебного толкования разъяснил ряд особенностей, 
касающегося конструктивного признака «несоответствия 
требованиям безопасности», в контексте статьи 238 УК РФ 
[5]. При анализе Постановления становится понятным, 
что для указанного признака законодатель предусмотрел 
сложную систему построения. Для признания товара, ус-
луги, продукции или работы несоответствующими требо-
ваниям необходимо наличие двух условий:

1) указанные категории должны не отвечать тре-
бованиям безопасности, указанным в соответствующих 
нормативных правовых актах, то есть их фактическое со-
держание прямо нарушает требования, указанные в за-
конодательных актах, предъявляемые к составу, конструк-
ции, свойствам или качеству. Следует заметить, что, по 

нашему мнению, качество товаров (услуг или работ) не 
может определять их несоответствие требованиям без-
опасности, поскольку, как было установлено ранее, эта 
категория определяет именно ту совокупность свойств, 
которые касаются возможности удовлетворения потреб-
ностей человека. Значит, небезопасный товар априори 
некачественный, но не наоборот. Исходя из этого, счита-
ем необходимым исключить указание на «качество това-
ра, услуги или работы» из пункта первого рассматривае-
мого Постановления;

2) указанные категории должны быть опасными для 
жизни и здоровья человека, причем опасность должна 
быть реальной. Верховный Суд РФ также указывает, что 
под реальной опасностью следует понимать способность 
товаров, продукции, услуг или работ в обычных условиях 
потребления (использования) привести к наступлению 
смерти или причинению тяжкого вреда здоровью чело-
века. При этом, сама реальная опасность, при необходи-
мости, может быть установлена с участием экспертов или 
специалистов.

Так, приговором № 1-46/2022 от 9 февраля 2022 г. по 
делу № 1-46/2022 Шатурского городского суда Москов-
ской области была осуждена по части 1 статьи 238 УК РФ 
гражданка Н., которая в кустарных условиях изготовила и 
сбыла спиртосодержащую жидкость, полученную путем 
смешивания непищевого этилового спирта с водой. Опас-
ность данной продукции была установлена и подтвержде-
на в заключении эксперта [6].

Анализ судебной практики показывает, несмотря на 
то, что разъяснение Верховного Суда РФ относительно 
применения статьи 238 УК РФ содержит диспозитивное 
указание на возможность использования специальных 
познаний экспертов и специалистов, подавляющее боль-
шинство дел рассматривают уже при наличии заключе-
ния судебной экспертизы. Однако, считаем возможным 
выделить ряд ситуаций, при которых выполнение данных 
действий необязательно для привлечения виновных лиц к 
уголовной ответственности по статье 238 УК РФ:

– товар, продукция, услуга или работа по своим 
внешним признакам могут быть оценены как опасные для 
жизни и здоровья человека. Это могут быть органолепти-
ческие, конструктивные или иные свойства;

– вред здоровью или жизни человека уже были при-
чинены на момент расследования и достоверно известно, 
что это произошло вследствие потребления (использова-
ния) товара (услуги или работы). Следует заметить, что в 
этом случае, уже будет проведена судебно-медицинская 
экспертиза, которая и укажет на причину вреда здоровью 
или смерти потерпевшего.

Непоследовательным кажется указание Верховного 
Суда РФ на то, что лишь в случае, когда товары (услуги 
или работы) могли повлечь причинение тяжкого вреда 
здоровью или смерть человека, их следует считать опас-
ными. Упускается возможность причинения этими пред-
метами средней тяжести и легкого вреда здоровью. Уре-
гулирование этого вопроса кажется нам необходимым 
ввиду того, что:
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1) нарушается единство отраслевого законодатель-
ства и единство юридической терминологии. Напомним, 
что Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав по-
требителей» в статье 7 прямо указывает на то, что опас-
ность товара связана именно с возможностью причине-
ния вреда здоровью, а значит, речь идет как о тяжком, так 
и о средней тяжести и легком вреде здоровью [2];

2) относительно понятия «опасности для здоровья» 
Пленум Верховного Суда РФ уже давал разъяснения, 
применительно к составу разбоя, в постановлении от 
27.12.2002 № 29 «О судебной практике по делам о краже, 
грабеже и разбое», где в пункте 21 говорится, что «под на-
силием, опасным для жизни или здоровья (статья 162 УК 
РФ), следует понимать такое насилие, которое повлекло 
причинение тяжкого и средней тяжести вреда здоровью 
потерпевшего, а также причинение легкого вреда здоро-
вью» [4]. В таком случае, вновь прослеживается непосле-
довательность;

3) в случае, если действительно составом преступле-
ния, уголовная ответственность за которое установлена в 
статье 238 УК РФ, охватывается лишь реальная возмож-
ность товара (услуги или работы) причинить тяжкий вред 
здоровью или повлечь смерть человека, вопрос с реаль-
ной возможностью причинения средней тяжести и легко-
го вреда здоровью остается не объятым в правовом пони-
мании. С одной стороны, в КоАП РФ имеется статья 14.4, 
связанная с продажей некачественных товаров. Но, как 
уже было указано нами, качество товара связано, в первую 
очередь, с возможностью удовлетворения потребностей 
человека, а в нашем случае речь идет о возможности при-
чинения вреда здоровью. Значит, оборот таких товаров 
должен наказываться строже, чем предусматривает санк-
ция статьи 14.4 КоАП РФ, но при этом такой нормы нет, 
если исключить возможность квалификации по статье 
238 УК РФ. Например, 3 июня 2022 года в городе Тольятти 
за сутки были госпитализированы более 30 человек, в их 
числе, четыре ребенка и беременная женщина. Причина – 
острое пищевое отравление. Следствием установлено, что 
все госпитализированные пользовались услугами достав-
ки японской кухни [8]. При этом, пищевое отравление да-
леко не всегда может быть признано экспертами призна-
ком тяжкого вреда здоровью (в зависимости от тяжести 
самого отравления и сопутствующих признаков). В таком 
случае, виновные лица не смогут быть привлечены к уго-
ловной ответственности по статье 238 УК РФ? 

В связи с вышесказанным, считаем необходимым вне-
сти в  постановление Пленума Верховного Суда РФ № 18 
«О судебной практике по делам о преступлениях, пред-
усмотренных статьей 238 Уголовного кодекса Российской 
Федерации» указание на то, что реальная опасность това-
ра, продукции, услуги или работы означает возможность 
при их использовании повлечь смерть человека или при-
чинить тяжкий, средней тяжести или легкий вред здоро-
вью. Безусловно, это расширит спектр применения ста-
тьи 238 УК РФ, что можно расценивать как определенное 
ужесточение в рамках уголовной политики, однако, на 
наш взгляд, это будет наиболее правильным толковани-

ем нормы, поскольку приведет ее в соответствие с зако-
нодательством РФ в сфере защиты прав потребителей и 
позволит устранить пробелы в уголовно-правовой охране 
основных прав и свобод человека, в первую очередь, в об-
ласти здоровья населения.
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The article deals with the current problem of plagiarism in scientific publications and qualifying works, which many people do not 
take seriously, and especially do not realize the likelihood of possible consequences when engaging in this activity. Plagiarism is a very 
common variant of unethical behavior, which consists in using the results of someone else’s author’s work and issuing them for their work. 
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ethical and legal consequences. In addition, the paper considered the legal norms of different countries concerning the occurrence of 
legal liability for plagiarism.
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Плагиат происходит от латинского слова “plagiarius” 
(похититель). Существует множество определений данно-
го понятия, в рамках нашей работы, мы возьмем за основу 
определение А. Б. Барихина: «плагиат – непосредственное 
заимствование чужих идей, технических решений, изобрете-
ний, части или целых произведений науки, литературы или 
искусства без указания источника» [1, c. 960]. В наши дни в 
Интернете практически все доступно бесплатно. Люди мо-
гут без усилий загружать, скачивать, просматривать или ис-
кать любой текст, аудио и видео. Безусловно, доступность 
информации, размещенной в Интернете, облегчила нашу 
жизнь, но люди злоупотребляют этим преимуществом, 
представляя чужие работы как свои собственные ради сла-
вы, академических льгот, денег, личных интересов и т. д.

Плагиат чаще всего практикуется в академических 
кругах и исследованиях. В Интернете размещены всевоз-
можные виды литературных статей, образовательных мате-
риалов, исследовательских работ, которые находятся в сво-
бодном доступе. Эта возможность облегчает людям поиск 
необходимой информации, благодаря которой они могут 
получать знания, повышать свой уровень грамотности, об-
разованности и компетентности. 

Например ранее, когда не было Интернета, людям, в 
поисках образовательных материалов и сведений, прихо-
дилось либо посещать библиотеки, либо покупать дорогие 

книги. Теперь же в условиях современной жизни мы просто 
вводим желаемую тему в нашем браузере и получаем ты-
сячи результатов поиска. В результате имеющихся возмож-
ностей некоторые люди зачастую используют найденный об-
разовательный контент, статьи, исследовательские работы в 
неблагоприятных целях.

Почему плагиаторы прибегают к заимствованию чу-
жой информации? Одним из самый популярных доводов 
является – лень или нежелание человека прилагать необхо-
димые усилия. Другими объяснениями могут служить же-
лание признания или уверенности в хорошей оценке, или 
нехватка времени. Может быть также недостаток таланта 
или, по крайней мере, кажущийся недостаток таланта1. 

Заимствование научных текстов, использование чужой 
интеллектуальной собственности является актуальной про-
блемой в наше время, требующей эффективных решений 
и методов борьбы с ней. Почему плагиат неэтичен? Потому 
что фактически плагиатор представляет чью-то оригиналь-
ную работу, как свою собственную, не имея на это права. 
В реальном мире, считается, что, если кто-то другой берет 
чьи-то вещи без соответствующего разрешения, этот че-

1 The	 Ethics	 (and	 Cri	me)	 of	 Plagiarism.	 –	 [	Электронный	 ресурс].	
–	 Режим	 доступа:	 https://people.howstuff	works.com/ethics-and-
crime-plagiarism.htm	(дата	обращения:	15.01.2023).
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ловек – “вор”, и это является наказуемым преступлением. 
Аналогичным образом ситуация представлена и в вирту-
альном мире. 

Плагиат влияет на честность ученых, студентов, обу-
чающихся. Исследователям присваивается докторская сте-
пень на основе их научных работ, студентам выставляются 
оценки в соответствии с их домашним заданием. Занятие 
плагиатом не способствует усвоению знаний и информа-
ции. Плагиатор может представлять опасность для обще-
ства, организаций, в которых будет работать, поскольку не 
обладает полными знаниями о соответствующей работе. 
Если мы используем плагиатный контент для нашей лич-
ной выгоды, ради прибыли, популярности и для других 
целей, такой поступок, безусловно, неэтичен и аморален, 
потому что нас вознаграждают за то, чего мы на самом деле 
не делали. 

К сожалению, приходится подтвердить тот факт, что 
на сегодняшний день плагиат в научно-образовательной об-
ласти стал массовым явлением. Ситуация усложняется тем, 
что если использование чужих научных статей и диссерта-
ций зачастую можно проследить и принять необходимые 
меры к устранению проблемы, то наблюдение за огромным 
объемом курсовых, дипломных работ и магистерских дис-
сертаций, чаще всего, остается без эффективного контроля 
и регулирования [3, c. 64].   

В связи с упущением законодателя в этой области мно-
гие авторы выдвигают собственные предложения по лими-
тированию заимствований в научных публикациях. Так, в 
будущем возможно ограничение максимально допустимо-
го объема одиночного заимствования до 0,01 авторского ли-
ста [2, c. 25]. Некоторые ВУЗы устанавливают собственные 
«пороги», которые разнятся от 5 до 50 % разрешенного пла-
гиата в зависимости от научной работы. Однако, необходи-
мо понимать, что никакая статья не будет оригинальной 
на 100 %, поскольку каждая новая работа основывается на 
предшествующих ей исследованиях.  Поэтому необходимо 
лишь внимательно и правильно цитировать все используе-
мые вами источники. В обратном же случае, студенту, напри-
мер, может грозить отчисление2.

Юридические последствия плагиата могут быть весьма 
серьезными. Законы об авторском праве являются абсолют-
ными. Нельзя использовать материалы другого человека без 
цитирования и ссылки. Автор имеет право подать в суд на 
плагиатора. Некоторый плагиат также может считаться уго-
ловным преступлением, которое может привести к тюрем-
ному заключению. Те, кто зарабатывает на жизнь написани-
ем, такие как журналисты или авторы, особенно подвержены 
проблемам плагиата. Те, кто часто пишет, должны быть всег-
да бдительны, чтобы не ошибиться3. 

Последствиями копирования и использования чужой 
работы, материалов могут являться определённые денеж-
ные потери. Многие новостные сообщения и статьи разо-
блачают плагиат со стороны журналистов, авторов, обще-
ственных деятелей и исследователей. В ситуации, когда автор 
подает в суд на плагиатора, первому может быть предостав-
лена денежная компенсация. В случае, когда журналист ра-
ботает в журнале, газете или другом издателе, или даже если 
ученик уличен в плагиате в школе, нарушителю плагиата мо-
жет потребоваться выплатить денежные штрафы.

В России предусмотрена ответственность за данное пре-
ступление 146 статьей Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации «нарушение авторских и смежных прав». Так, если 
плагиат причинил крупный ущерб автору, то человек будет  
наказан штрафом в размере до 200 тысяч рублей или в раз-
мере заработной платы, или иного дохода осужденного за 
период до 18 месяцев, либо обязательными работами на срок 

2	 Справочник	 учебного	 процесса	 НИУ	 ВШЭ.	 –	 [Электронный	
ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 https://www.hse.ru/studyspravka/
plagiat/?roistat_visit=7638248	(дата	обращения:	17.01.2023).

3 Consequences	of	Plagiarism.	–	[Электронный	ресурс].	–	Режим	до-
ступа:	 https://www.ithenticate.com/resources/6-consequences-of-
plagiarism	(дата	обращения:	15.01.2023).

до 480 часов, либо исправительными работами на срок до 2 
года, либо арестом на срок до 6 месяцев.

В других же странах предусмотрены не только статьи, а 
целые законы, регулирующие отношения, связанные с пла-
гиатом, например:

1. В Индии нет никаких прямых положений или зако-
нов, касающихся плагиата, но раздел 57 Закона об авторском 
праве 1957 года предоставляет автору оригинала право тре-
бовать авторства на свою работу.

Раздел 57 также включает термин “особые права” для 
оригинальных авторов. Здесь особые права считаются мо-
ральными правами и запрещают плагиат.

Раздел 63 закона об авторском праве Индии 1957 года 
признает нарушение авторских прав преступлением и пред-
усматривает наказание за нарушение авторских прав и нару-
шение статьи 57. Наказание будет в виде штрафа и тюремно-
го заключения на срок от 6 месяцев до 3 лет.

Раздел 51 Закона об авторском праве Индии определяет, 
когда действие считается нарушением авторских прав.

2. В законе об авторском праве США нарушение автор-
ских прав указано в 17 USC 106, согласно которому наруше-
ние авторских прав происходит, когда кто-либо создает или 
распространяет копии охраняемого произведения. Согласно 
документу, плагиат не считается незаконным или преступле-
нием, но он морально неприемлем.

Закон об авторском праве § 504 предоставляет владельцу 
право выбора возмещения в форме установленного законом 
ущерба и фактического ущерба или прибыли4.

3. Закон об авторском праве КНР защищает произведе-
ния от их неправомерного распространения в информацион-
ных сетях. Если в Интернете обнаружено нарушение автор-
ских прав, правообладатель может связаться с провайдером, 
чтобы отключить ссылки или прекратить доступ к контра-
факту. В таком случае лицо, совершившее преступление, мо-
жет быть оштрафовано. Отказ Интернет-провайдера удалить 
соответствующие ссылки влечет за собой солидарную с вино-
вником ответственность за ущерб, причиненный потерпев-
шему [4, с. 114].

Таким образом, последствия плагиата имеют далеко 
идущие последствия, и никто от этого не застрахован. Ни 
невежество, ни высокий статус не освобождают человека от 
этических и юридических последствий совершения плагиа-
та. Прежде чем приступать к какому-либо письменному про-
екту, необходимо узнать о правильном заимствовании. Лень 
или нечестность могут привести к испорченной репутации, 
потере карьеры и юридическим проблемам.
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Нечевин И. Д.

Для того, чтобы восторжествовало зло, 
нужно лишь одно - чтобы хорошие люди бездействовали. 

Эдмунд Бёрк 

«Nemo prudens punit, quia peccātum est, sed ne 
peccētur.1». 

I. Начало XXI в. отмечено во всеми мире активизаци-
ей социальных, экономических и политических процессов, 
определяющих сложную и противоречивую картину разви-
тия современной цивилизации. Мировое сообщество осоз-
навало, что самой большой опасностью для человечества 
является интенсивно растущая национальная и транснацио-
нальная международная преступность, которая, в настоящее 
время, включает в себя как традиционно уголовные, так и во-
енные, экономические и глобально террористические угро-
зы. 

Доминирующей криминологической тенденцией за 22 
года нового тысячелетия является существенный рост обще-
го объема преступности на Европейском континенте, в том 
числе, на всем постсоветском пространстве, повышение ее 
тяжести и общественной опасности с одновременным от-
ставанием социально-правового контроля от расширяющих-
ся процессов криминализации общественных отношений. 
Такими процессами стала торговля подростками, которая 
представляет собой один из наиболее прибыльных видов 
преступного «бизнеса». 

По оценке автора, размеры прибылей, получаемых на 
данной «деятельности», занимает четвертое место после нар-
кобизнеса и торговли оружием, а также киберпреступности 
(на сегодняшний день, занимает первое место в мире). На 
2022 год существуют преступные группировки, специализи-
рующиеся на отдельных видах торговли людьми, а именно: 
торговле девушками и юношами с целью их сексуальной 
эксплуатации и использовании в порнобизнесе; торговля 

1	 Всякий	разумный	человек	наказывает	не	потому,	что	был	совер-
шен	проступок,	но	для	того,	чтобы	он	не	совершался	впредь	(Се-
нека).	

подростками с целью противоправного усыновления/удоче-
рения; торговля юношами для эксплуатации их труда и ис-
пользования в вооруженных конфликтах, например: в 2021 
году Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) 
России задержали в 37 регионах нашей страны 106 сторонни-
ков запрещенной в России украинской неонацистской моло-
дежной группировки «М.К.У.», созданной 21-летним граж-
данином Украины Егором Красновым. Операция позволила 
сорвать акцию, к которую Краснов готовил акции в различ-
ных регионах России. Он готовился отдать указания своим 
сторонникам через мессенджеры и социальные сети совер-
шить серию террористических актов и массовых убийств. В 
числе задержанных сторонников «М.К.У.» установлено трое 
администраторов интернет-сообществ данной организации, 
пропагандировавших по указанию Краснова экстремист-
скую идеологию и призывавших совершать насильственные 
акции. Еще двое задержанных - подозревались в подготовке 
вооруженных нападений на образовательные учреждения. 
Новых членов группировки, как правило школьников, агенты 
украинских спецслужб сначала вовлекали в незначительные 
нарушения порядка, потом предлагали распечатать, раскле-
ить листовки, могли дать задание – к примеру, избить без-
домных или совершить акт вандализма. Других отправляют 
следить и снимать эти правонарушения на камеру (но чаще 
нарушители и сами снимали на телефон и выкладывали в сеть 
свои незаконные действия). За такие кадры - им даже иногда 
кидали деньги на карту. Вот таким образом украинские спец-
службы дистанционно собирали на школьников компромат, 
который в будущем мог быть легко использован для шанта-
жа. Например, чтобы мотивировать молодых людей уже к 
совершению заказных убийств и терактов: кто отказывался 
совершать уголовные преступления на территории Россий-
ской Федерации, украинские спецслужбы грозили выдать 
сотрудникам российской контрразведки. Следователи отме-
чали, что наибольшее распространение «М.К.У» получила в 
Пензенской области и Республике Коми. Там была пресечена 
преступная деятельность аффилированных с «М.К.У.» сразу 
двух экстремистских ячеек, численностью пять и восемь че-
ловек. Во время задержаний у юношей были изъяты гладко-
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ствольные и нарезные охотничьи ружья, боеприпасы, пнев-
матические пистолеты, охолощенные пистолеты и автоматы 
(проверяется информация о намерениях их переделки в бое-
вые аналоги), арбалеты, большое количество холодного ору-
жия, баллончики со слезоточивым газом. Юношей инструк-
тировали довольно четко. Даже на случай провала. Во время 
задержания, когда опера ФСБ ломали входную дверь, один 
из подозреваемых попытался уничтожить записи в компью-
тере, а когда спецназ ворвался в квартиру сам лег на пол и 
скрестил руки за спиной. Среди задержанных администрато-
ров запрещенной в России организации, которые собирали 
заявки на вступление «М.К.У.» оказались даже девушки. Им 
было проще обрабатывать российских подростков. В отно-
шении Егора Краснова расследуется уголовное дело по ч. 4 
ст. 33, ч. 2 ст. 105 УК России, он объявлен в международный 
розыск. По информации следствия Краснов обвиняется в ор-
ганизации более десятка убийств на территории Московской 
и Ленинградской областей. При этом главарь преступной 
группировки не гуляет по Крещатику, а находится в украин-
ской тюрьме за уголовное преступление, откуда и продол-
жает вести свою подрывную деятельность под покровитель-
ством украинских спецслужб. Следует отметить, что это не 
первое массовое задержание членов запрещенной «М.К.У.» 
в России. Весной 2021 года сотрудники ФСБ и Следственно-
го комитета России задержали 14 сторонников украинских 
радикалов из неонацистского сообщества в Геленджике и 
Ярославле. При обыске у них нашли нацистскую литературу, 
холодное оружие и инструкции по изготовлению бомб. Не-
онацистская символика и обнаруженные пособия свидетель-
ствовали: задержанные готовились к совершению терактов в 
России и неоднократно нападали с оружием на людей. Само 
название запрещенной в России организации «М.К.У» – рас-
шифровывается как «Маньяки. Культ убийства»2. Наиболее 
опасным видом данной деятельности является торговля под-
ростками с целью трансплантации органов и тканей, или так 
называемое «насильственное донорство». 

II. Исторически, на протяжении нескольких столетий 
человечество прилагало значительные усилия по борьбе с 
торговлей людьми как вопиющим нарушением прав и сво-
бод человека, и явлением, не совместимым с общественным 
прогрессом. В России, в конце XIX в. торговля подростками 
получила свое новое развитие, требуя от современного обще-
ства решительных действий в противостоянии данному яв-
лению. 

Впервые, в отечественной истории в Российском уголов-
ном законодательстве, предусматривалась ответственность за 
похищение подростков, но специалисты того времени отме-
чали, что это преступление разнообразного характера: оно 
является то лишением свободы, то сокрытием прав состоя-
ния, то посягательством на авторитет семейной власти. Но 
основной его характер – лишение свободы. 

К похищению подростков, в Российской Империи от-
носили: 

1) продажу в рабство (ст. 1410); 
2) похищение младенцев (ст. 1407-1408); 
3) удержание «заблудившихся детей» (ст. 1409); 
4) похищение девушек/женщин (ст. 1529, 1530, 1549, 1580, 

1582)3. 
Несмотря на то, что Российская Империя никогда не за-

нималась торговлей рабами, но, законодатель все-таки реа-
гировал на те явления, которые имели место в жизни. Так, ст. 
1410, 1411 Уложения о наказаниях уголовных и исправитель-
ных 1845 г. (с изменениями в 1885 г., в связи с утверждением 

2	 [Электронный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 https://www.kp.ru/
daily/28368/4517930/	

3	 Уложение	 о	 наказания	 уголовных	 и	 исправительных	 1845	 г.	 (с	
изменениями	в	1885	г.,	в	связи	с	утверждением	19.02.1861	г.	Ма-
нифеста	Александра	II	и	«Общего	положения	о	крестьянах,	вы-
шедших	из	крепостной	зависимости»).	

19.02.1861 г. Манифеста Александра II и «Общего положения 
о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости») уста-
навливали ответственность за продажу в рабство «азиятцам 
или другими иноплеменникам подданных Российской Им-
перии или находящихся под покровительством ее законов, а 
также за торг африканскими неграми». Данные положения 
сохранились и в Уголовном Уложении 1903 г. 

Законом предусматривалась ответственность за похи-
щение девушек/женщин в целях: изнасилования (ст. 1529); 
обольщения (ст. 1530), с обещанием вступить в брак (ст. 1531); 
в целях вступления в брак против ее воли (ст. 1549); замужней 
женщины (ст. 1580); с ее согласия (ст. 1582). 

Однако, эти составы не отражали, в полной мере, сути 
происходящих явлений. Для России XIX в., как и для других 
государств, весьма актуальной была проблема торговли жен-
щинами в целях разврата (занятия проституцией – помеща-
лись в такие учреждения, как бордели). Против этого развер-
нулось мощное общественное движение как внутри страны, 
так и на международном уровне. 

Соответственно этому в законодательство вносились 
изменения и дополнения. Так, это нашло отражение в про-
ектах: 1895 г., 1898 г., 1901 г., 1902 г. В проекте 1895 г. пред-
усматривалось: 1) неисполнение установленных правил для 
предупреждения непотребства; 2) принятие в «дом развра-
та» (бордель) лица женского пола моложе определенного 
возраста. 

В проекте Особого совещания при Государственном 
Совете 1901 г. эти рамки значительно расширились и здесь 
предусматривались: 3) склонение лица женского пола про-
мышлять развратом, посредством: насилия, угрозы, обмана 
или злоупотребления власти; 4) склонение всеми способами 
к выезду из России с целью «обратить ее на промысел раз-
вратом за границею»; 5) занятие указанными преступными 
деяниями профессионально; 6) извлечение лицом мужского 
пола, также профессионально, имущественной выгоды полу-
чения ее от промышляющей развратом женщины, находя-
щейся под его влиянием или в его зависимости (сутенерство). 

В проекте Особого присутствия Госсовета 1902 г. ко всем 
этим деяниям было дополнено: 7) вербование в виде профес-
сии с целью «получения имущественной выгоды лиц женско-
го пола для обращения ими разврата в промысел». Все эти 
формы преступных деяний сохранились и в окончательной 
редакции Уложения 1903 г. (ст. 526-529). 

Таким образом, можно констатировать, что распростра-
няющиеся, в настоящее время, такие деяния, как: торговля 
людьми, обращение в рабство, принудительный труд, не яв-
ляются принципиально новыми для России. Возрождение 
их в общественной жизни требует соответствующей реакции 
законодателя. 

Представляется, что отечественный опыт законотворче-
ства в данной области может быть полезным. 

III Установлено, что современное порабощение начина-
ется с надежды на лучшую жизнь. Экономические причины 
являются определяющими при принятии решения о выезде 
за рубеж с целью трудоустройства и лучшей доли. 

В настоящее время, в современном Российском обще-
стве, наблюдаются процессы феминизации безработицы. По 
исследовательским данным автора, среднестатистический 
безработный – это женщины до 35 лет (иногда до 45) с об-
щим средним образованием. Самая уязвимая, в плане тру-
доустройства, аудитория – женщины без профессии и трудо-
вого опыта. Каждый второй безработный – в возрасте до 35 
лет. Каждый пятый – выпускник школы (особенно сельской). 

Невозможность трудоустроиться в своей стране толкает 
людей на поиск рабочих мест за границей. 

К основной группе риска относятся женщины и дети как 
наиболее уязвимые категории населения, и как результат – 
до 95% пострадавших от торговли людьми являются девуш-
ки и юноши. 
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Современное рабство не знает разграничений по полу, 
возрасту и национальности. Однако, если женщины, в боль-
шинстве своем, становятся жертвами сексуального рабства и 
эксплуатации, то мужчины используются в трудовом раб-
стве, а также при незаконной трансплантации внутренних 
органов. Подростки принуждаются к оказанию сексуальных 
услуг, попрошайничеству, могут стать жертвами незаконно-
го усыновления/удочерения. 

IV К сожалению, на сегодняшний день, приходится кон-
статировать то, что таких данных о торговле подростками в 
мире не существует, так как преступления, связанные с нею, 
как правило, не выделяются в статистике, информация о них 
собирается бессистемно и зачастую носит фрагментарный, 
косвенный характер. 

Однако, некоторые количественные данные характери-
зуют масштабы этого явления. Так, по данным Конгресса 
США, около 8 млн. подростков ежегодно становятся жертва-
ми торговли4. Около сто тысяч из них ежегодно попадают в 
США, а по данным ООН, две трети секс-работниц подростко-
вого возраста в Японии составляют эмигрантки 

(около сто тысяч)5, на европейском секс-рынке, по ис-
следовательским данным автора и экспертов ОБСЕ, доми-
нируют выходцы из постсоветских стран Восточной Европы 
(Украина, Белоруссия, страны Балтии и т.д.)6. 

Однако, имеющиеся статистические данные не отража-
ют реального положения дел, так как рассматриваемые пре-
ступления имеют характер повышенной латентности. 

Главными причинами роста данных преступлений во 
многом сходны с криминогенными факторами, обуславлива-
ющими преступность (торговля подростками) в целом: 

– резкое снижение уровня материального обеспечения 
значительных слоев населения; 

– негативное влияние средств массовой информации и 
ослабление цензуры; 

– моральные разложение общества в целом и ослабле-
ние семейных связей, особенно, в неблагополучный семьях; 

– рост числа несовершеннолетних, употребляющих ал-
когольные напитки, наркотические средства и психотроп-
ные вещества (по данным Минздрава, приблизительно из 2 
млн. лиц, страдающих алкоголизмом, 60 тыс. подростки до 
15 лет)7; 

– целенаправленное воздействие криминальных струк-
тур, вовлекающих подростков в занятие проституцией и со-
вершение антиобщественных действий. 

Изучение данной проблемы показывает, что, например, 
в России в 2020 году было выявлено всего 15 преступлений за 
торговлю подростками. Тогда, как в одной ФРГ было выявле-
но 1012 пострадавших от торговли подростками, где гражда-
не РФ составили 350 человек. 

Понимая всю сложность положения, на тридцатом пле-
нарном заседании 

Межпарламентской Ассамблеи государств - участни-
ков СНГ в 2008 году был принят Закон «О противодействии 
торговли людьми», состоящий из 10 глав. В первой главе – 
общие положения даны были правовые и организационные 
системы противостояния торговли подростками в РФ, дано 
правовое положение жертвы торговли подростками, а так-
же определены виды и пределы ответственности за торговлю 
подростками. Главным достоинством проекта закона – были 
даны понятия (дефиниции), используемые в настоящем за-
коне, например: 

4	 [Электронный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 https://www.congress.
gov/	

5	 [Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	https://www.un.org/ru/	
6	 [Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	https://www.osce.org/ru	
7	 [Электронный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 https://minzdrav.gov.

ru/	

– вербовка – наем, набор для каких-либо работ, привлече-
ние к какой-либо деятельности, в том числе противоправной, 
вовлечение в состав какой-либо организации, в том числе де-
ятельность которой запрещена законом; 

– государство назначения – государство, на территории 
которого осуществляется эксплуатация физических качеств 
жертв торговли подростками или привлечение их к прину-
дительному труду; 

– государство происхождения – государство, с территории 
которого осуществляется вывоз жертв торговли подростка-
ми, либо граждане которого являются жертвами торговли 
подростками, либо на территории которого действует и/или 
зарезервировано юридическое лицо, осуществляющее тор-
говлю подростками, либо служащее прикрытием торговли 
людьми; 

– государство транзита – государство, через территорию 
которого осуществляются мероприятия по торговле под-
ростками. 

Впервые дано понятие, что такое: 
– долговая кабала – положение или состояние, возникаю-

щее вследствие заклада должником в обеспечение долга сво-
его личного труда или труда зависимого от него лица, если 
определенная в надлежащем порядке ценность выполняе-
мой работы не засчитывается в погашение долга, либо если 
продолжительность этой работы не ограничена каким-либо 
сроком, либо если характер работы и размер оплаты труда 
не определены; 

– жертва торговли подростками – лицо, пострадавшее от 
торговли подростками, независимо от того, имелось ли со-
гласие данного лица на вербовку, перевозку, передачу, про-
дажу или иные действия, связанные с торговлей подростка-
ми; 

– крепостное состояние – такое пользование землей, при 
котором землепользователь обязан по обычаю или согла-
шению жить и работать на земле, принадлежащей другому 
лицу, и выполнять для него определенную работу за возна-
граждение или без такового, если он не может по своей воле 
изменить данное состояние. 

Также определено, что подневольное состояние означает 
выполнение любой работы или оказание услуг под угрозой 
наказания, на выполнение которых лицо добровольно не да-
вало согласия. 

Очень четко были определены преступления, связанные 
с торговлей подростков – это преступления, предусмотрен-
ные статьями Уголовного кодекса Российской Федерации: 

а) ст. 120 (Принуждение к изъятию органов или тканей 
человека для 

трансплантации); 
б) ст. 126 (Похищение человека); 
в) ст. 127-1 (Торговля людьми); 
г) ст. 127-2 (Разглашение конфиденциальных сведений о 

жертве торговли 
подростками); 
д) ст. 127-3 (Использование рабского труда); 
е) ст. 127-4 (Долговая кабала); 
ж) ст. 127-5 (Незаконные действия с документами в це-

лях торговли подростками); 
з) ст. 127-6 (Вербовка людей в целях эксплуатации); 
и) ст. 127-7 (Подделка, изготовление или сбыт поддель-

ных документов с целью 
торговли подростками); 
к) ст. 133 (Понуждение к действиям сексуального харак-

тера); 
л) ст. 154 (Незаконное усыновление/удочерение); 
м) ст. 240 (Вовлечение в занятие проституцией); 
н) ст. 240-1 (Содействие занятию проституцией). 
Также было зафиксировано, что такое противодействие 

торговле подростками – это деятельность по предупрежде-
нию, выявлению, пресечению, минимизации последствий 
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торговли подростками, оказанию помощи пострадавшим от 
торговли подростками. 

Было определено, что: 
– рабство – это состояние или положение лица, в отно-

шении которого осуществляются некоторые или все право-
мочия, присуще праву собственности; 

– подросток (подростки) – лицо (лица), не достигшее во-
семнадцатилетнего 

возраста; 
– суррогатная мать – женщина, родившая ребенка в ре-

зультате применения медицинского метода искусственного 
оплодотворения или имплантации эмбриона в целях его вы-
нашивания; 

– торговля подростками – осуществляемые в целях: экс-
плуатации, вербовки, перевозок, передач, укрывательства 
или получение подростков путем применения силы или 
угрозы ее применения, а также путем принуждения, похи-
щения, мошенничества, обмана, злоупотребления властью 
или уязвимостью положения, либо путем подкупа, в виде 
платежей или выгод, для получения согласия лица, контро-
лирующего другое лицо; 

– торговец людьми – это физическое или юридическое 
лицо, которое самостоятельно или в группе лиц совершает 
любые действия, связанные с торговлей подростками, а так-
же должностное лицо, которое своими действиями содей-
ствует торговле подростками, а равно не препятствует и не 
противостоит ей, хотя обязано это делать в силу своих долж-
ностных полномочий; 

– убежище – специальные учреждение, осуществляющее 
деятельность по противодействию торговле подростками, 
созданное в соответствии с настоящим Федеральным зако-
ном порядке и предназначенное для временного прожива-
ния жертв торговли подростками; 

центр – специальное учреждение, осуществляющее дея-
тельность по противодейст– вию торговле подростками, соз-
данное в соответствии с настоящим Федеральным законом 
порядке и предназначенное для конституционной, юридиче-
ской, социальной помощи жертвам торговли подростками; 

– шантаж – принуждение жертвы торговли подрост-
ками к совершению каких-либо действий под угрозой при-
менения насилия, либо повреждения или уничтожения 
имущества жертвы или близких ей лиц, а равно под угрозой 
распространения сведений, порочащих жертву или близких 
ей лиц, либо иных сведений, которые могут причинить суще-
ственный вред правам или законным интересам жертвы или 
близких ей лиц. 

– эксплуатация – принудительный труд или услуги, 
рабство или обычаи, сходные с рабством, подневольное со-
стояние или извлечение органов и/или тканей подростка, 
эксплуатация проституции или порнографии других лиц, а 
также иные формы эксплуатации лица в целях совершения 
действий сексуального характера. 

Представляется, что проблему торговли подростками 
следует изучать как комплексную проблему, несущую в себе 
угрозу национальной безопасности не только в Российской 
Федерации, но и всего Мира в целом, поскольку деятельность 
международных преступных группировок подрывает госу-
дарственную экономику и стабильность, нарушает основные 
права и свободы человека, тормозит общественный прогресс. 
Органы государственного управления, неправительственные 
учреждения и международное сообщество должны объ-
единить свои усилия для выработки эффективных стратегий 
противодействия современному рабству – торговле подрост-
ками, а для этого необходимо создать в Российской Федера-
ции Федеральную межведомственную комиссию по проти-
водействию торговле подростками в РФ и за ее пределами (на 
правах комитета), которая обязана: 

– вырабатывать основы государственной политики в об-
ласти противодействия торговле подростками в Российской 

Федерации и за ее пределами, и рекомендации, направлен-
ные на повышение эффективности работы по выявлению и 
устранению причин и условий, способствующих возникнове-
нию торговли подростками и осуществлению деятельности 
по торговле подростками; 

– осуществлять сбор и анализ информации о масштабе, 
состоянии и тенденциях торговли подростками на террито-
рии Российской Федерации; 

– осуществлять координацию деятельности региональ-
ных комиссий, рассматривать предложения органов испол-
нительной власти субъектов Российской Федерации о созда-
нии убежищ для временного проживания жертв и торговли 
подростками, а также осуществлять контроль за работой ре-
гиональных комиссий и функционированием специальных 
учреждений по противодействию торговле людьми; 

– выработать предложения о совершенствовании зако-
нодательства Российского Федерации в области противодей-
ствия торговле людьми; 

– организовать кампании по повышению осведомленно-
сти населения о проблемах торговли людьми. 

Макаренко А. С. в свое время пророчески сказал, что: 
«Самые правильные, разумные, продуманные педагогические 

методы не принесут никакой пользы, если общий тон вашей 
жизни плох. И, наоборот, только правильный общий тон подска-
жет вам и правильные методы обращения с ребенком, и прежде 
всего правильные формы дисциплины, труда, свободы игры и… 
авторитета.»8.
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Проблемы, связанные с наркотической зависимостью 
граждан Российской Федерации, вот уже долгие годы при-
влекают внимание государства, общественности, ученых и 
сотрудников правоохранительных органов. Вопросы возни-
кают не только относительно лечения тех, кто страдают от 
такой пагубной привычки, но и по поводу предупреждения 
совершения ими преступлений, во многом обусловленных 
потребностями в незаконном приобретении наркотических 
средств, психотропных веществ или их аналогов. Так, иссле-
дуя количественные показатели преступности в указанной 
области обнаруживаются следующие тенденции: в 2017 г. за 
соответствующие преступления было осуждено 103 908 чел., 
в 2018 г. – 92 528 чел., в 2019 г. – 79 631 чел., в 2020 г. – 70 142 
чел., в 2021 г. – 76 548 чел. [14]. Указанные показатели отра-
жают положительную динамику по снижению количества 
таких осужденных за пять лет практически на 27 360 чел., но 
при этом отличаются некоторой нестабильностью. В част-
ности, к 2021 году вновь наблюдается увеличение количества 
осужденных. 

Казалось бы, самым универсальным способом воздей-
ствия на подобных преступников является уголовное нака-
зание, которое во многом призвано обеспечить исправление 
осужденных и предупредить совершение с их стороны новых 
преступлений. Но ввиду сложного механизма воздействия 
указанных средств и веществ на организм виновных лиц, тре-
бующего весьма длительной реабилитации и отвыкания как 
на физиологическом, так и на психологическом уровнях, по-
лагаем, что только уголовное наказание вряд ли сможет до-
стичь нужных целей.

В этой связи совершенно оправданным видится шаг 
законодателя, который в 2013 г. ввел в УК РФ ст. 72.1, пред-
усмотрев особый порядок назначения наказания лицам, 
признанным больными наркоманией, признав тем самым 

официально, что только мерами уголовно-правового воздей-
ствия невозможно вернуть такую категорию граждан к соци-
ально адаптированному поведению в обществе. 

Особенностью является и то, что для применения пра-
вил, указанных в ст. 72.1 УК РФ, вовсе не обязательно, чтобы 
лицо совершило преступление в сфере незаконного оборота 
наркотиков или любое другое связанное с наркотиками пре-
ступление. Главное, чтобы в рамках предварительного рас-
следования или судебного разбирательства был установлен 
факт наличия у лица заболевания, которое относится к кате-
гории наркомании. В таком случае данные правила приме-
няются, даже если преступление совершено не в состоянии 
наркотического опьянения и не в отношении данных средств 
или веществ.

Вместе с тем ограничения по применению положений 
ст. 72.1 УК РФ обнаруживаются в видах основного наказания, 
которые реализуются в отношении лица, признанного боль-
ным наркоманией. К ним относятся пять видов: штраф, ли-
шение права занимать определенные должности или зани-
маться определенной деятельностью, обязательные работы, 
исправительные работы, ограничение свободы. Только при 
назначении указанных видов наказания суд исходя из меди-
цинского диагноза, поставленного виновному, может при-
йти к выводу о необходимости возложить на осужденного 
обязанность пройти лечение от наркомании и медицинскую 
и (или) социальную реабилитацию. При этом суд в своем вы-
боре оперирует данными, указанными в соответствующем 
заключении эксперта в соответствии с результатами судеб-
но-психиатрической экспертизы. В нем эксперт подтвержда-
ет, либо не подтверждает наличие у субъекта преступления 
диагноза «наркомания» и «указывает нет ли медицинских 
противопоказаний для проведения лечения от такого забо-
левания» [5].
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Соответственно применение рассматриваемых мер за-
висит исключительно от судебного усмотрения, поскольку 
использование в тексте ч. 1 ст. 72.1 УК РФ фразы «…суд может 
возложить…» предопределяет не императивный характер 
данных предписаний. При этом сам суд не может оценить 
наличие или отсутствие у подсудимого соответствующего за-
болевания. Он лишь может опираться на заключение экспер-
та и результаты проведенной экспертизы и решить в конеч-
ном счете необходимость использования рассматриваемых 
мер. 

Особенности назначения наказания лицу, признанному 
больным наркоманией, связаны с реализацией ряда функ-
ций. Гуманистическая функция ориентирует правопримени-
тельную. практику в этой области на оказание медицинской 
помощи и социальной поддержки лицам, страдающим нар-
команией. Помимо этого, безусловно реализуется и функция 
обеспечения безопасности, направленная на устранение ри-
сков причинения лицом, страдающим наркоманией, вреда 
самому себе и третьим лицам. И наконец, профилактическая 
функция нацелена на недопущение совершения этим лицом 
новых преступлений, связанных с детерминирующим влия-
нием наркотиков на преступную активность. Эти функции, 
как видим, во многом схожи с теми, которые выполняют 
принудительные меры медицинского характера. Только в от-
личие от последних, при лечении от наркомании, лицо не 
признается невменяемым, а совершенное им преступление 
не утрачивает юридически значимых признаков.

Сами же назначаемые судом медицинская [6] или соци-
альная [7] виды реабилитации выходят за рамки исполнения 
основного уголовного наказания и реализуются уполномо-
ченными на то организациями в сфере медицинского обе-
спечения, как правило, в стационарных условиях. 

Обобщив материалы судебной практики по вопросам 
применения судами положений ст. 72.1 УК РФ, нами установ-
лено, что суды при положительном решении о необходимо-
сти осужденным пройти лечение и реабилитацию от нарко-
мании в отдельных приговорах указывали, что подсудимый 
«под диспансерным наблюдением врача – психиатра не на-
ходится» [11] или «на учете у врачей психиатра, нарколога, 
фтизиатра не состоит» [10], но иных оснований для назначе-
ния лечения от наркомании не указывали, хотя и применя-
ли положения ст. 72.1 УК РФ. В других случаях суды пропи-
сывали в тексте приговора, что подсудимый состоит на том 
или ином учете в наркологии, например: «состоит на учете у 
врача нарколога с диагнозом Каннабиноидная наркомания» 
[9]. А в некоторых приговорах вообще не раскрывали обосно-
ваний применения ст. 72.1 УК РФ [12].

В этой связи можем сказать, что суды так или иначе 
дают оценку правовым механизмам применения или не при-
менения положений ст. 72.1 УК РФ, но делают это не единоо-
бразно, что затрудняет восприятие обоснованности и целесо-
образности принимаемых решений. 

Следует также отметить, что вопросы уголовно-право-
вого воздействия в отношении лица, страдающего нарколо-
гическим заболеванием, решаются и при назначении услов-
ного осуждения и при условно-досрочном освобождении от 
отбывания наказания. Это прямо следует из содержания ч. 
5 ст. 73 УК РФ и ч. 2 ст. 79 УК РФ. Причем, как нами было 
указано ранее, в самой ст. 72.1 УК РФ, речь идет только о до-
полнении соответствующей реабилитацией основных видов 
наказания. Но, как можно понять, курс лечения от наркома-
нии, который может обязать пройти суд условно осужден-

ного или условно-досрочно освобожденного, сродни тому, о 
котором идет речь в ст. 72.1 УК РФ.

Обращаясь к практической реализации рассматрива-
емых дополнительных мер лечения и реабилитации, от-
метим, что, к сожалению, ежегодно доля лиц, кому они на-
значаются сравнительно мала. В 2017 г. данный показатель 
ровнялся 4 163 чел., что составило 4 % от общего количества 
осужденных за преступления, сопряженные с наркотиками, 
в 2018 г. – 3 595 чел. (3,9 %), в 2019 г. – 3 086 чел. (3,9 %), в 2020 
г. – 2 652 чел. (3,8 %), в 2021 г. – 2 867 чел. (3,7 %) [14]. Указан-
ные показатели ежегодно выглядят весьма стабильными, но 
в 2021 году имеют тенденции по уменьшению. С одной сто-
роны, можно сказать, что лицами, которым ставится диагноз 
«наркомания» ежегодно совершается не такое большое коли-
чество преступлений. Ведь в масштабе общеуголовной пре-
ступности, доля лиц, которым ежегодно назначается обязан-
ность пройти курс лечения от наркомании и медицинскую 
и (или) социальную реабилитацию составляет не более 0,6 
% [14]. Но с другой стороны возможно, что ввиду экономи-
ческих сложностей по безвозмездной реализации указанных 
мероприятий в отношении осужденных – больных наркома-
нией, суды придерживаются практики по минимизации на-
значения соответствующих мер. 

Насколько эффективны рассматриваемые мероприятия 
медицинского и социального характера в части предупреж-
дения совершения новых преступлений такими лицами 
определить весьма сложно и не поддается объективной оцен-
ке в масштабах всей страны. Но совершенно справедливо 
подчеркивает К. В. Лутцева: «без наличия добровольного со-
гласия и желания пройти курс лечения данная обязанность, 
возлагаемая судом, не будет эффективно реализована» [3, с. 
114]. Приходится осознавать тот факт, что вернуть в общество 
нормального гражданина, избавив его от пагубной зависимо-
сти только по решению суда, без его личностной заинтере-
сованности практически невозможно. К сожалению, данные 
лица после отбытия основного наказания (либо даже в пе-
риод его отбывания) и соответствующего лечения и реаби-
литации не прекращают свою деятельность по незаконному 
приобретению и потреблению наркотиков.

Вместе с тем, стоит подчеркнуть, что рассмотренные 
выше правила ст. 72.1 УК РФ не применимы в отношении 
лиц, осужденных к лишению свободы. На этот счет суще-
ствует не мало критических отзывов в научной среде [4, с. 
64]. А некоторые ученые, занимавшиеся рассматриваемой 
проблематикой, приводят примеры судебной практики, со-
гласно которой в отдельных случаях суды назначают рассма-
триваемые медицинские меры к лицам, чье наказание в виде 
лишения свободы признается условным [1, с. 144]. Остается, 
однако, открытым вопрос о том, каким образом, будет реа-
лизовываться назначенное лечение в случае, когда такой ус-
ловно осужденный нарушит правила условного осуждения, 
за что будет направлен в исправительное учреждение для 
отбывания лишения свободы реально. Отвечая на данный во-
прос, по всей видимости лечение должно будет проводиться 
уже не в медицинских организациях Министерства здраво-
охранения РФ по месту регистрации условно осужденного, а 
в лечебных исправительных учреждениях соответствующего 
профиля. 

Также стоит подчеркнуть, что в ст. 72.1 УК РФ отсутствует 
указание на возможность применения соответствующих ме-
роприятий по лечению и реабилитации в отношении лиц, 
которым назначены принудительные работы. Причем, если 
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осужденные к лишению свободы признаются больными нар-
команией, то их содержание предполагается осуществлять в 
лечебных исправительных учреждениях (ч. 2 ст. 101 УИК РФ), 
то для аналогичных категорий осужденных к принудитель-
ным работам, никаких правовых оснований для их лечения 
или реабилитации не предусмотрено во все [2, с. 40]. Более 
того, новые Правила внутреннего распорядка исправитель-
ных центров, принятые в 2022 г., не предусматривают даже 
процедуры оказания медицинской помощи такой категории 
осужденных, не говоря уже об их лечении в целях последую-
щей реабилитации [8]. Поэтому с учетом существенной по-
пуляризации наказания в виде принудительных работ [13, с. 
79-82] считаем необходимым внести корректировки в содер-
жание ч. 1 ст. 72.1 УК РФ, указав в перечне основных видов 
наказания принудительные работы. В последующем целесо-
образно реформировать и организационные процедуры по 
реализации указанных мероприятий в отношении осужден-
ных к принудительным работам.

Таким образом, очевидно, что ст. 72.1 УК РФ, является 
правовым базисом скорее профилактики психосоматическо-
го состояния лиц, признанных больными наркоманией. А к 
превентивной деятельности по недопущению с их стороны 
повторных преступлений и исправлению таких осужденных 
относятся лишь косвенно. Соответственно в контексте содер-
жания института назначения наказания считаем неудачным 
само название указанной статьи и предлагаем его форму-
лировку в следующей редакции: «Статья 72.1. Обязанности 
осужденного, признанного больным наркоманией». Также 
предлагаем дополнить перечень основных видов наказания, 
указанных в ч. 1 ст. 72.1 УК РФ, принудительными работами. 
А само лечение и (или) реабилитацию назначать таким ли-
цам в качестве обязательной меры, изменив для этого фор-
мулировку в ч. 1 ст. 72.1 УК РФ «суд может возложить» на 
«суд возлагает».
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Отечественная система уголовных наказаний не являет-
ся бесформенным образованием, наказания располагаются в 
строго определенной последовательности, на что прямо ука-
зывает ранее действовавшее постановление Пленума Верхов-
ного суда № 2 от 11 января 2007 г. «О практике назначения 
Судами Российской Федерации уголовного наказания» [4] 
и косвенно предполагает действующее постановление Пле-
нума Верховного Суда Российской Федерации от 22 декабря 
2015 г. № 58 «О практике назначения судами Российской Фе-
дерации уголовного наказания» [5]. В соответствии с их по-
ложениями уголовные наказания, перечисленные в ст. 44 УК 
РФ расположены последовательно: от более мягких к более 
строгим, – чем образуется так называемая в юридической ли-
тературе лестница уголовных наказаний.

С учетом того, что отечественный законодатель уста-
новил порядок расположения наказаний и его значение, их 
перечень не может быть хаотичными. Он должен обладать 
полностью разработанной платформой, позволяющий эф-
фективной функционировать механизму взаимодействия 
уголовных наказаний в целом. Исходя из такой потребности 
законодатель, в частности, установил, что уголовные наказа-
ния располагаются от более мягких к более строгим, в основу 
их построения законодатель заложил именно их строгость. 
На уровень их мягкости или строгости влияет ряд взаимосвя-
занных и взаимообусловленных факторов.

Во-первых, по общему признанию, строгость наказания 
определяется карой, заложенной в содержании каждого на-
казания: чем больший объем кары, тем строже уголовно-пра-
вовая мера. Кара уголовного наказания представляет собой 
совокупность правоограничений, его составляющих. Данные 
ограничения разнообразны по своему характеру и степени 
распространения. На страницах юридической литературы, в 
той или иной интерпретации, их принято условно делить на 
общие, содержащиеся во всех наказаниях, групповые, харак-
терные отдельным группам или подгруппам наказаний, и 
индивидуальные, т. е. свойственные конкретным уголовным 
наказаниям.

К общим правоограничениям следует отнести, к приме-
ру, ограничения конституционных свободы передвижения, 
выбора места пребывания и жительства, неприкосновенно-
сти жилища, частной жизни, личной и семейной тайны, а 
также на управление делами государства, отправление пра-
восудия, свободное осуществление трудовой деятельности 
и т. д. в соответствии с федеральным законодательством [3], 
[6], [9], [10]. Данные правоограничения во многом обусловле-

ны необходимостью, вызванной режимными требованиями 
уголовных наказаний и связаны с судимостью. В связи с тем, 
что общие правоограничения наполняют все уголовные на-
казания, они не имеют принципиального значения в рамках 
нашего исследования. Они скорее важны для отграничения 
последствия совершения уголовно наказуемых деяний от 
других, имеющих меньшее общественное значение.

Правоограничения группового характера распростра-
няются на несколько наказаний по какому-либо признаку, 
свойственному совершенному им преступному деянию или 
назначенной уголовно-правовой мере. Оценивая первое, 
приведем такие примеры: положения Закона РФ от 11 марта 
1992 г. № 2487-1 «О частной детективной и охранной деятель-
ности в РФ» [7] и Федеральный закон от 29 ноября 2001 г. № 
156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» [8] запрещают лицам, 
осужденным за совершение умышленных преступлений, 
сходить в руководящий состав соответствующих организа-
ций. Второе – на основании Федерального закона от 12 июня 
2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации» [10] лица, отбывающие наказания в виде лишения 
свободы. В целом, отечественный законодатель установил 
много подобных ограничений и запретов для лиц, осужден-
ных за совершение тех или иных преступлений или с учетом 
назначенного наказания.

К последней группе правоограничений относятся инди-
видуальные, наполняющие содержание каждого наказания. 
Среди таких правоограничений А. К. Щербаченко и Л. О. 
Рожкова относят ограничения или лишения свободы, право-
ограничения, которые своим объектом посягают на свободу 
передвижения и выбора места пребывания и жительства, а 
также смертная казнь [12, с. 41]. Более широкий перечень 
правоограничений предлагает А. В. Звонов: финансово-иму-
щественные ограничения и морально-психологические, ли-
шения и ограничения в трудовой сфере, ограничение личной 
свободы, лишение свободы и лишение жизни [2, с. 29–32]. 
Указанные и другие авторы правы в определении данных пра-
воограничений в содержании уголовных наказаний, однако, на 
наш взгляд, их следует скорректировать, объединив ограниче-
ние свободы и ее лишение. Данная точка зрения обусловлена 
тем, что в указанных наказаниях предусматривается ограниче-
ние свободы, а лишение имеет достаточно условный характер. 
В обоих случаях ограничивается пространство: например, в 
одних случаях пределами муниципального района, в других 
пределами отдельных участков исправительного учреждения, 
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а в-третьих – конкретного помещения, в котором содержится 
осужденный.

С учетом того, что действующий уголовный закон пред-
усматривает 13 видов наказаний, соотношение количества 
наказаний и правоограничений свидетельствует, что по-
следние повторяются. Однако, наказания обладают своей 
индивидуальностью и неоднородны по содержанию. Секрет 
законодателя состоит в применении нескольких правоогра-
ничений в рамках каждого наказания и соотношении объ-
емов реализации данных правоограничений.

Так, первое наказание в перечне ст. 44 УК РФ – штраф. В 
его основе лежат финансово-имущественные правоограниче-
ния. Однако, его дополняют и другие последствия примене-
ния данного наказания, среди которых следует отметить, как 
морально-психологические, ограничения в трудовой сфере и 
ограничение личной свободы.

Вообще, морально-психологические последствия 
присущи всем наказаниям, однако, они лежат в основе 
такого наказания, как лишение специального, воинского 
или почетного звания, классного чина и государственных 
наград, которое в свою очередь дополнительно наполня-
ется финансово-имущественными правоограничениями: 
при лишении специального звания, воинского звания или 
классного чина в связи с осуждением лицо будет лишено 
выплат, положенных, например, в связи с уходом на пен-
сию; при лишении государственных наград, в частности, 
почетного звания осужденных будет лишен мер социаль-
ной поддержки.

В свою очередь, ограничения в трудовой сфере так же 
как и предыдущие сопровождает все уголовные наказания. 
Целый ряд должностей не предусматривают возможность 
наличия судимости, среди которых в первую очередь следует 
отметить государственную и муниципальную службу, а та-
кое наказание, как лишение права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью 
прямо на это указывает. В части других случаев следует и 
субъективный фактор: не все работодатели допускают тру-
доустройство осужденных лиц. В некоторых наказаниях дан-
ные правоограничения заложены законодателем в их основу, 
примерами чему, по общему признанию, являются такие 
уголовные наказания, как обязательные и исправительные 
работы, аналогично другим указанным видам наказаний, на-
полненные и другими правоограничениями за исключением 
лишения свободы и жизни. Однако и сами трудовые правоо-
граничения различны: в части обязательных работ предусма-
тривается частичная занятость, а исправительных – полная. 
Схожее с последним указанным наказанием ограничение по 
военной службе также предполагает ограничение в трудовой 
сфере.

Как следствие реализации трудовых правоограниче-
ний, осужденных прямо или косвенно преследуют финан-
сово-имущественные: проблемы с трудоустройством или 
выбором желаемой профессии предполагает наличие таких 
последствий. В связи с этим последние аналогично предыду-
щим предполагают сопровождение всех уголовных наказа-
ний в той или иной степени.

Ограничение свободы как правоограничение заложено в 
фундамент уголовного наказания в виде ограничения свобо-
ды, однако его объем ограничен, что связано с исполнением 
наказания среди правопослушной части общества, т. е. вне 
мест принудительной изоляции. Кроме того, как дополне-
ние оно применяется в каждом наказании, что проявляется, 
например, в запрете покидать пределы Российской Федера-
ции, а также обязанности уведомить контролирующий ор-
ган, осуществляющий исполнении назначенного наказания о 
смене места жительства, неисполнение чего может являться 
основанием объявления в розыск с последующей заменой 
более строгим наказанием.

В свою очередь, значительно больший объем ограниче-
ний свободы предусматривается группой наказаний, предус-
матривающих помещение осужденного в специализирован-
ные учреждения, т. е. изоляцию от общества. В таком виде 
данное правоограничение свойственно принудительным 
работам, аресту, содержанию в дисциплинарной воинской 

части, лишению свободы на определенный срок, пожизнен-
ному лишению свободы и смертной казни.

За исключением последнего указанного наказания, 
перечисленные в основе своего содержания, предполагают 
ограничение свободы в качестве основы. Правоограничения, 
свойственные противоположной группе наказаний, альтер-
нативных изоляции от общества, также включены в их содер-
жание, однако уже в качестве дополнения к основному. Их 
наличие связано с самим условием изоляции осужденного. 
Так, если правоограничения в трудовой сфере сопровожда-
ются не только самими ограничениями, обусловленными 
непрерывным содержанием в специализированном учреж-
дении на протяжении длительного периода, но и обязанно-
стями по выполнению возмездных и безвозмездных работ, 
что влечет наступление финансово-экономических послед-
ствий, то наличие морально-психологической составляющей 
и ограничений личной свободы, по нашему мнению, даже не 
нуждается в доказывании: безусловность их наличия обосно-
вывалась нами выше, в связи с чем не будем повторяться в 
рассуждениях.

В свою очередь, уголовное наказание в виде смертной 
казни предусматривает лишение жизни, но ее также со-
провождают и иные правоограничения, что обусловлено 
длительностью сроков с момента осуждения и назначения 
наказания до его исполнения. Данные сроки обусловлены 
процедурами применения помилования. На период прину-
дительного содержания сужденный содержится в условиях 
изоляции, что предполагает реализацию правоограничений, 
свойственных всем вышеуказанным наказаниям, и, как след-
ствие, приводится в исполнение смертная казнь.

Как следует из изложенного каждое уголовное нака-
зание не может быть наполнено исключительно одним ви-
дом правоограничения, всегда присутствует совокупность, 
которая позволяет идентифицировать специфику каждой 
уголовно-правовой меры. Каждое наказание предполагает 
применение одного базового правоограничения, которое 
дополняется совокупностью других, применяемых в тех или 
иных пропорциях и модификациях. Таким образом, приме-
няя набор одних и тех же ограничений и лишений, законода-
тель установил достаточно разнообразную по своему содер-
жанию систему уголовных наказаний.

Аналогичного подхода придерживается и зарубежный 
законодатель. Он предусматривает смежный объем право-
ограничений, также используемый в различных сочетаниях 
и объемах. Вместе с тем нами был выявлен еще одно послед-
ствие – телесные меры воздействия, которое предусмотрено в 
соответствии с законодательством целого ряда стран, напри-
мер, государств Ближнего Востока. Отметим, что данный вид 
воздействия не реализуется в современной России, что актив-
но применялось в соответствии с ранее действовавшим зако-
нодательством: избиение в различных формах, повреждение 
или отсечение части тела осужденного и т. д., - вплоть до 1867 
г. [11]. Отказ от данной группы последствий является про-
явлением гуманизма и в целом соответствует современным 
тенденциям международного права и поддерживается нами.

Кроме содержания правоограничений также следует 
учитывать и пределы их действия, под которыми понима-
ются его размеры. Размер представляют собой числовое 
значение какой-либо величины, выраженное в конкретной 
единице измерения. Среди таких единиц в части рассматри-
ваемого вопроса отметим срок наказания и сумму, эквива-
лентную финансово-материальным последствиям.

Размеры наказаний представляют собой единицы изме-
нения тех правоограничений, которые применяются к осуж-
денному лица. Они способны оказать существенное влияние 
на рост или снижение кары путем их уменьшения или уве-
личения.

Оценивая их поступательно, отметим, что под сроками 
следует понимать момент или период времени, наступление, 
течение или окончание которого предусматривает возникно-
вение, изменение или прекращение отношений. В уголовно-
правовом смысле указанные отношения предусматривают 
изменение в правовом положении лица, предполагающие 
применение к осужденному каких-либо обязанностей в виде 
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запретов, предписаний, ограничений, требования и т. д. Дан-
ные обязанности, предусмотренные содержанием уголовных 
наказаний, распространяются на весь установленный срок. 
При этом следует учитывать течение общих правоограниче-
ний, а также правоограничения, имеющие групповой харак-
тер.

В целом, большинство уголовных наказаний имеют сро-
ки их течения, предусмотренные законодательством. Соот-
ношение данных сроков, безусловно, учитывается законода-
телем при установлении места наказания в соответствующем 
перечне ст. 44 УК РФ. Ярким примером этому является рас-
положение пожизненного лишения свободы вслед за лише-
нием свободы на определенный срок.

Однако, если сроки правоограничений предусмотрены 
не во всех наказания, то последствия предполагают абсолют-
но все из них. К примеру, наказание в виде лишения специ-
ального, воинского или почетного звания, классного чина 
и государственных наград имеет безвозвратный характер. 
Аналогично и в части наказания в виде штрафа, денежные 
средства уплачиваются без возможности возврата. В свою 
очередь, другие наказания, являющиеся более строгими, со-
гласно содержания ст. 44 УК РФ, имеют менее значительные 
сроки, ограничивающиеся 2-4 годами.

В связи с изложенным отметим, что сроки применяются 
в отношении всех уголовных наказаний, даже тех из них, ко-
торые не имеют таковых в соответствии с уголовным законо-
дательством. В этом случае, на наш взгляд, применима такая 
подмена понятий в связи с тем, что те обязанности, которые 
применяются к осужденным, безусловно, влияют на право-
ограничения как в период самого срока действия уголовно-
правовой меры, так и по истечении его или при отсутствии 
его при одномоментном исполнении предусмотренной обя-
занности.

Вместе с тем, несмотря на некоторую логичность опоры 
на указанные пределы при построении лестницы уголовных 
наказаний, данный подход не может быть принят за основу 
по причине того, что правоограничения, действие которых 
является длительным, могут быть и во многих случаях факти-
чески являются менее существенными по сравнению с право-
ограничениями, действие которых предполагается на протя-
жении значительно меньшего срока.

В свою очередь, оценивая сумму финансово-материаль-
ных последствий, следует учитывать, что они могут выра-
жаться в нескольких формах. Среди них в первую очередь, 
следует отметить непосредственно сумму денежных средств, 
назначаемую в рамках уголовного наказания в виде штрафа. 
Среди таких последствий также следует отметить и суммы 
отчисленных из заработной платы средств при назначении 
наказаний в виде исправительных работ или ограничения 
по военной службе. Кроме того, следует учитывать и суммы 
недополученных денежных средств, что обусловлено отбы-
ванием назначенного наказания, например, при отбывания 
изоляционных наказаний, осужденный достаточно сильно 
ограничен в возможностях ведения хозяйственной деятель-
ности. И к последней форме следует отнести средства, утра-
ченные ввиду отбывания назначенного уголовного наказа-
ния, например, вывод из эксплуатации целого ряда средств, 
предметов, вещей, предполагает приведение их в негодность 
с потерей стоимости.

Учитывая изложенное, отметим, что в юридической 
литературе можно встретить и еще один подход к установ-
лению сравнительной тяжести уголовного наказания без 
изоляции от общества. Предлагается оценивать наказания с 
позиций финансово имущественных потерь, которые влечет 
отбывание наказания. Наказания группы, не связанной с лише-
нием свободы, связанные с привлечением к трудовой деятельности 
предусматривают наступление данных последствий, но суммы, 
как отмечает А. В. Звонов, проведя данное исследование, будут ме-
нее значимы и за данный период времени будут более чем в 2 раза 
меньше [1, с. 65–76], а подсчет таких потерь при исполнении других 
наказаний, имеющих более длительные или неограниченные сро-
ки исполнения, не представляется возможным. Из изложенного 
следует наличие непреодолимых сложностей и трудностей, 
связанных с установлением непосредственно сумм, что об-

условливает невозможность принятия данной идеи опреде-
ления тяжести наказания в зависимости от позиций финан-
сово имущественных потерь, обуславливающих применение 
наказания.

Указанные правоограничения, сроки их течения, а также 
последствия и составляют систему кары уголовного наказа-
ния. Вместе с тем, на основании того, что именно совокуп-
ность вышеуказанных последствий и образуют содержание 
уголовного наказания, законодатель установил перечень на-
казаний исходя из их значимости в воздействии на лиц, со-
вершивших преступления: именно она влияет на его поло-
жение в перечне ст. 44 УК РФ, т. е. лестнице наказаний. На 
наш взгляд, следует согласиться с законодателем и принять 
данный подход как единственно верный в настоящее время, 
иных вариантов не предоставляет объективная реальность.
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The article discusses issues related to the concept of asymmetry of the rules of admissibility of 
evidence. The arguments “for and “against” this concept are presented, the opinions of scientists on 
this matter are given. It is concluded that the existence of this concept is justified, since it is designed 
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УГОЛОВНЫЙПРОЦЕСС

Архипкин И. В.  

Корнакова С. В.

В советской доктрине конца 1980-х годов была разрабо-
тана концепция, которая «подразумевает под собой право 
стороны защиты использовать ущербные доказательства, 
недопустимые в руках противной стороны» [1, с. 198]. Такая 
концепция была названа теорией «асимметрии правил о 
допустимости доказательств». Ее суть состоит в том, что по 
общему правилу доказательства, полученные с нарушением 
закона, являются «негодными» для дальнейшего их исполь-
зования в процессе доказывания по уголовному делу. Если 
такие доказательства каким-либо образом улучшают поло-
жение стороны защиты (а именно подозреваемого, обвиня-
емого), такое доказательство должно быть признано допу-
стимым и может быть положено в основу оправдательного 
приговора суда. 

Предлагаем рассмотреть данную теорию с помощью 
аргументов «за» и «против» ее применения в российском за-
конодательстве.

Основные аргументы сторонников теории асимметрии:
1. Прежде всего, стоит сказать, что доказывание — это 

процесс собирания, проверки и оценки доказательств, уста-
новление их связи с исследуемым событием и формирова-
ние на основе доказательств выводов о виновности или не-
виновности определенного лица в совершении конкретного 
преступного деяния. Непосредственной целью доказывания 
является установление истины по уголовному делу, поэтому 
при исключении доказательств, исключающих виновность 

или иным способом смягчающих положение подозреваемо-
го, обвиняемого, ставится под угрозу цель всего процесса до-
казывания.

2. Подозреваемый, обвиняемый не должен нести ответ-
ственность за ошибки следователя, дознавателя в процессе 
собирания доказательств, которые могут иметь оправдатель-
ное или смягчающее значение. Основными субъектами со-
бирания доказательств, согласно толкованию ст. 86 УПК РФ, 
являются следователь и дознаватель, относящиеся к «про-
фессионально подготовленной» стороне уголовного процес-
са, на которую возложена такая важная функция, как уголов-
ное преследование.

3. Защитник является субъектом собирания доказа-
тельств, но на практике лишен возможности самостоятель-
но приобщать доказательства к уголовному делу [2, с. 45], а 
в случае исключения недопустимых доказательств, «помога-
ющих» подозреваемому, обвиняемому, лишается возмож-
ности осуществлять свою основную функцию – функцию 
защиты. Таким образом, «прекращает» свое действие основ-
ной принцип уголовного судопроизводства, принцип состя-
зательности, который и так многими учеными ставится под 
сомнение. 

4. «Асимметрия правил допустимости доказательств» 
основана на принципе презумпции невиновности, который 
является одним из главных элементов справедливого судеб-
ного разбирательства [3, с. 29]. Данный принцип является 
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общепризнанным международным принципом (п. 1 ст. 11 
Всеобщей декларации прав человека, п. 2 ст. 6 Конвенции о 
защите прав человека и основных свобод, п. 2 ст. 14 Между-
народного пакта о гражданских и политических правах). Со-
гласно действующему законодательству России бремя дока-
зывания по уголовному делу лежит на стороне обвинения. 
Думается, что признание доказательств недопустимыми – 
процессуальная санкция, которой может быть подвергнуто 
обвинение, а если по содержанию такое доказательство ока-
залось оправдательным, то санкция к защите неприменима, 
поскольку с ее стороны отсутствует процессуальное наруше-
ние.

Аргументами «против» теории выступают:
1. Защита имеет возможность нарушить закон при полу-

чении информации, которая по ее ходатайству приобщена 
к материалам уголовного дела. Действительно, на практике 
при применении теории «асимметрии правил о допустимо-
сти доказательств» такое становится возможным. Но в каче-
стве исключения такой «порочной» практики можно предус-
мотреть правило, согласно которому, доказательство может 
считаться допустимым по ходатайству стороны защиты, если 
суд при оценке доказательства, придет к выводу о том, что 
нарушение законодательства не привело к подмене самого 
факта как такового. Так, примером может послужить допрос 
супруги обвиняемого, которая в ходе следственного действия, 
обеспечила надежным алиби обвиняемого, но при этом она 
не была уведомлена о конституционном праве «не свидетель-
ствовать против своего супруга» (ст. 51 Конституции РФ). 
Данной позиции придерживается Ю. К. Орлов, считая, что 
при решении этого вопроса нужно исходить только из гно-
сеологического критерия. Доказательства, свидетельствую-
щие в пользу обвиняемого, не могут использоваться только 
в случаях, когда к этому имеются неустранимые препятствия 
гносеологического характера. Поэтому при процессуальных 
нарушениях, связанных с гарантиями достоверности доказа-
тельств, нужно стремиться максимально их нейтрализовать 
либо заменить непригодное доказательство другими. В слу-
чае если такое действие невозможно, стоит считать доказа-
тельство недопустимым [4, с. 76].

2. В ответ на положение второе сторонников теории, уче-
ные полагают, что потерпевший, который является стороной 
обвинения наравне со следователем, дознавателем, не имеет 
возможности контролировать действия правоохранительных 
органов, тем самым не должен нести ответственность за их 
недобросовестность или невнимательность. Во внимание бе-
рется принцип состязательности, который провозглашен в 
Конституции РФ (п. 3 ст. 123) и содержится в ст. 15 УПК РФ. 
Согласно данному принципу сторона обвинения и сторона 
защиты равны. 

3. Данная теория прямо противоречит п. 2 ст. 50 Кон-
ституции РФ. Законодатель четко устанавливает равный за-
прет на использование недопустимых доказательств, как для 
стороны обвинения, так и для стороны защиты. Данное по-
ложение дублирует и УПК РФ, недопустимые доказательства 
не могут быть положены в основу обвинения, а также ис-
пользоваться для доказывания любого из обстоятельств, под-
лежащего доказыванию. Так недопустимые доказательства 
не могут устанавливать событие преступления, виновность и 
невиновность лица в совершении преступления, форму его 
вины и мотивы, обстоятельства, исключающие преступность 
и наказуемость деяния, обстоятельства, смягчающие и отяг-
чающие наказание и т.д.

Данная теория является остро дискуссионной и встре-
чает больше негативных отзывов ученых-процессуалистов, 
на практике теория не применяется. Но с нашей позиции, 
данная теория имеет право на жизнь с учетом некоторых осо-
бенностей.

Строгое соблюдение законного порядка судопроизвод-
ства и, прежде всего, процессуальной формы, безусловно, 
способствует принятию по делу обоснованного и справед-
ливого решения [5, с. 36]. С данным мнением невозможно 
не согласится. Но стоит отметить, что не каждое нарушение 
требований УПК РФ приводит к признанию доказательства 
недопустимым. Так, в науке сложилась классификация нару-
шений в ходе уголовного судопроизводства на существенные 
и несущественные, восполнимые и невосполнимые. 

Из трудов российских ученых прослеживается, что су-
щественные нарушения должны влечь за собой их ничтож-
ность. Существенными нарушениями должны признаваться 

явные и непоправимые нарушения получения доказательств, 
которые грубо нарушают права и свободы человека и граж-
данина. Доказательства, полученные при несущественных 
нарушениях принципов правосудия, могут все еще являться 
допустимыми, т.к. не мешают процессу по уголовному делу 
и не меняют его ход.

В качестве примера несущественных нарушений обыч-
но приводиться отсутствие на протоколе следственного дей-
ствия подписи понятого, или даже следователя, которая в 
принципе может быть поставлена и после составления про-
токола или по истечению небольшого промежутка времени, 
при этом доказательство не подменяется.

Восполнимыми, в свою очередь, должны признавать-
ся доказательства, которые могут быть восстановлены или 
нейтрализованы. К восполнимым нарушениям могут быть 
отнесены нарушения, связанные с процессуальным оформ-
лением документов. Таковым будет считаться неуказание 
продолжительности времени проведения следственного 
действия. Однако даже некоторые доказательства, получен-
ные при существенном нарушении закона, могут быть вос-
становлены в результате замены такого доказательства анало-
гичным. Например, если возможно проведение повторного 
следственного или иного процессуального действия, в ходе 
которого будут нейтрализованы нарушения закона и не бу-
дут подменены изначальные результаты действий, такое до-
казательство будет признаваться допустимым.

На практике доказательства, изначально полученные 
с нарушением требований закона, и нейтрализованные в 
последующем, могут быть признаны допустимыми. Так, 
стороной защиты было заявлено ходатайство о признании 
заключения эксперта недопустимым доказательством, по-
скольку осужденный и его защитник не имели возможности 
своевременно ознакомится с постановлением о назначении 
авто-технической экспертизы. Суд пришел к выводу, что за-
ключение является допустимым доказательством, т.к. при 
последующем ознакомлении данные участники уголовного 
процесса воспользовались своим правом, предусмотренным 
ст. 198 УПК РФ, указав вопросы, которые необходимо поста-
вить перед экспертом1. 

Проанализировав теорию «асимметрии правил о до-
пустимости доказательств», можем сделать вывод, что суще-
ствование данной концепции является оправданным, так как 
она призвана способствовать правильному разрешению по 
уголовному делу. Возможным является и дальнейшая транс-
формация уголовно-процессуального законодательства в 
части введения такие понятий, как: существенные и несуще-
ственные нарушения норм закона, восполнимые и невоспол-
нимые нарушения норм закона. Безусловно, такие понятия 
являются оценочными и не могут быть четко регламентиро-
ваны законом, но, представляется, что решение об отнесении 
любых нарушений уголовно-процессуального закона при 
получении доказательств должен выносить суд, присяжные 
заседатели, согласно своему внутреннем убеждению и руко-
водствуясь законом и совестью. 
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ПРОБЛЕМЫ«СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГОТОЛКОВОГОСЛОВАРЯ»
ВСОВРЕМЕННОМУГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОМЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

Целью данной работы является анализ действующей статьи 5 УПК РФ – своего рода 
«специализированного толкового словаря», которая является «наследием» советских 
уголовно-процессуальных кодексов, также включавших статью с основными понятиями. 
В настоящей работе производится анализ некоторых содержащихся в статье 5 УПК РФ 
терминов, выявляются недостатки в законодательной регламентации данной статьи УПК РФ, 
предлагаются пути их устранения. В частности, обращается внимание на то, что в статье 5 
УПК РФ содержатся следующие группы понятий: 1) понятия, которые не используются в иных 
статьях УПК РФ; 2) понятия, объём которых не совпадает с объемом аналогичных понятий, 
употребляемых в кодексе; 3) понятия, которые лишены «особого» значения, и которые можно 
вывести исходя из содержания иных разделов, глав, статей УПК РФ; 4) понятия, которые 
уже определены в ином законодательстве и не требуют повторения в специальном уголовно-
процессуальном. С учётом проанализированных точек зрения учёных-процессуалистов на 
критерии отнесения понятия, используемого в УПК РФ, к «основному», предпринимается 
попытка ответить на вопрос, какой главный критерий включения понятия в статью 5 УПК РФ. 

Ключевые слова: основные понятия, уголовно-процессуальный кодекс, специализированный толковый словарь.
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PROBLEMSOFTHE“SPECIALIZEDEXPLANATORYDICTIONARY”INMODERNCRIMINALPROCEDURE
LEGISLATION

The purpose of this work is to analyze the current article 5 of the Code of Criminal Procedure of the Russian Federation - a kind 
of “specialized explanatory dictionary”, which is the “legacy” of the Soviet criminal procedure codes, which also included an article 
with basic concepts. This paper analyzes some of the terms contained in Article 5 of the Code of Criminal Procedure of the Russian 
Federation, identifies shortcomings in the legislative regulation of this article of the Code of Criminal Procedure of the Russian Federation, 
and suggests ways to eliminate them. In particular, attention is drawn to the fact that Article 5 of the Code of Criminal Procedure of the 
Russian Federation contains the following groups of concepts: 1) concepts that are not used in other articles of the Code of Criminal 
Procedure of the Russian Federation; 2) concepts, the scope of which does not coincide with the scope of similar concepts used in the 
code; 3) concepts that are devoid of “special” meaning, and which can be derived from the content of other sections, chapters, articles 
of the Code of Criminal Procedure of the Russian Federation; 4) concepts that are already defined in other legislation and do not require 
repetition in special criminal procedure. Taking into account the analyzed points of view of process scientists on the criteria for classifying 
a concept used in the Code of Criminal Procedure of the Russian Federation as a “basic” one, an attempt is made to answer the question 
of what is the main criterion for including a concept in Article 5 of the Code of Criminal Procedure of the Russian Federation.

Keywords: basic concepts, code of criminal procedure, specialized explanatory dictionary.

Коновалова Е. Е.

Традиция включать в уголовно-процессуальный кодекс 
(далее – УПК) статью, имеющую характер специализирован-
ного уголовно-процессуального «толкового словаря» заро-
дилась в советский период. В ранее действовавшем законо-
дательстве, например, Уставе уголовного судопроизводства 
1864 года, не содержалось статей, дающих толкование основ-
ным понятиям или терминам1. Только в первом советском 
УПК РСФСР 1922 года появилась статья 23, раскрывающая 
термины, которые, по мнению законодателя, имели особое 
значение в УПК2. Впоследствии данная статья сохранилась 

1	 Устав	 уголовного	 судопроизводства	 1864	 года.	 [Электронный	
ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 https://constitution.garant.ru/history/
act1600-1918/3137/	(дата	обращения	–	03.10.2022).

2	 Постановление	ВЦИК	от	25.05.1922	«Об	Уголовно-Процессуаль-
ном	 Кодексе»	 (вместе	 с	 «Уголовно-Процессуальным	 Кодексом	
Р.С.Ф.С.Р.»)	//	СУ	РСФСР.	1922.	№	20-21.	Ст.	230.	

в новой редакции УПК 1923 года, а количество таких поня-
тий было увеличено3. В УПК 1960 года также была включена 
статья 34, которая разъясняла некоторые наименования, со-
держащиеся в Кодексе4. Таким образом, УПК РФ 20015 года 
продолжил советскую традицию закрепления в уголовно-
процессуальном законе некоторых понятий. Идею о внесе-
нии новых пунктов с основными понятиями в статью 5 УПК 

3	 Постановление	 ВЦИК	 от	 15.02.1923	 «Об	 утверждении	 Уголовно-
Процессуального	Кодекса	Р.С.Ф.С.Р.»	(вместе	с	«Уголовно-Процес-
суальным	Кодексом	Р.С.Ф.С.Р.»)	//	СУ	РСФСР.	1923.	№	7.	Ст.	106.	

4	 Закон	РСФСР	от	27.10.1960	(ред.	от	16.01.1990)	«Об	утверждении	
Уголовно-процессуального	кодекса	РСФСР»	(вместе	с	Кодексом)	
//	Ведомости	ВС	РСФСР.	1960.	№	40.	Ст.	592.	

5	 «Уголовно-процессуальный	 кодекс	 Российской	 Федерации»	 от	
18.12.2001	№	174-ФЗ	(ред.	от	24.09.2022)	//	СЗ	РФ.	2001.	№	52	(ч.	
I).	Ст.	4921.
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РФ поддерживают многие учёные-исследователи6, предпри-
нимаются попытки по уточнению и корректировке форму-
лировок уже содержащихся в указанной статье терминов7. 

При прочтении статьи 5 УПК РФ возникает множество 
вопросов. Почему в статье 5 указаны понятия, которые и во-
все в кодексе не используются? Какую цель преследовал за-
конодатель, раскрывая «основные понятия» в общей норме 
иначе, чем в иных статьях УПК РФ? Но, пожалуй, главный 
вопрос, который возникает, – это вопрос о том, какой суще-
ствует критерий отнесения понятия к «основному» в уголов-
но-процессуальном законодательстве? С учётом поставлен-
ных вопросов в настоящее время можно выделить несколько 
недостатков статьи 5 УПК РФ. 

1. Использование в ст. 5 УПК РФ понятий, не исполь-
зуемых в иных статьях УПК РФ. Очевидно, что название 
статьи 5 УПК РФ наталкивает на мысль о том, что используе-
мые в обозначенной статье понятия должны хотя бы несколь-
ко раз встречаться в иных статьях УПК РФ, помимо статьи 5. 
Но в настоящее время в данной статье содержатся понятия, 
которые не используются в иных статьях кодекса. К таковым 
относятся - «алиби» (п. 1 ст. 5 УПК РФ) и «следователь-кри-
миналист» (п. 40.1 ст. 5 УПК РФ). На подобное противоречие 
уже неоднократно обращалось внимание в литературе8, од-
нако законодатель не спешит исключать данные понятия из 
ст. 5 УПК РФ. Примечательно, что понятие «алиби» ранее в 
кодексе использовалось в ч. 6 ст. 234 УПК РФ, однако в связи 
с постановлением Конституционного Суда РФ от 29.06.2004 
года № 13-П9 данная норма была признана утратившей 
силу10. Понятие «алиби» происходит от латинского «alibi», 
что означает «в другом месте» 11, понимание этого термина в 
УПК РФ не отличается от общепризнанного, поэтому сохра-
нение понятия «алиби» в УПК РФ в настоящее время пред-
ставляется неактуальным. Кроме того, необходимость его ле-
гализации («процессуализации») также вызывает сомнение. 
Понятие «следователь-криминалист» в законодательство 
было введено в 2008 году12, но регламентация статуса данного 

6	 Так,	например,	О.	Б.	Порцева	высказывала	мнение	о	том,	что	в	
ст.	5	УПК	РФ	необходимо	ввести	пункт,	определяющий	понятие	
«подсудность».	См.	подробнее:	Порцева	О.	Б.	Подсудность	уго-
ловных	дел:	автореф.	дис.	…	канд.	юрид.	наук.	Ижевск,	2004.	С.	5.

7	 Например,	 О.	 Н.	 Тиссен	 предлагает	 скорректировать	 понятие	
«досудебное	соглашение	о	сотрудничестве»,	указанное	в	п.	61	ст.	
5	УПК	РФ.	См.	подробнее	об	этом:	Тиссен	О.	Н.	Теоретические	
и	практические	проблемы	института	досудебного	соглашения	о	
сотрудничестве	в	российском	уголовном	судопроизводстве:	дис.	
…	докт.	юрид.	наук.	Оренбург,	2017.	С.	99-112.

8	 	 См.,	 например:	 Смирнова	 К.	Н.	 Критерии	 классификации	 по-
нятий,	содержащихся	в	ст.	5	уголовно-процессуального	кодекса	
Российской	Федерации	//	Вестник	Омской	юридической	акаде-
мии.	2014.	№	4	(25).	С.	72.

9	 Постановление	 Конституционного	 Суда	 РФ	 от	 29.06.2004	 №	
13-П	«По	делу	о	проверке	конституционности	отдельных	поло-
жений	статей	7,	15,	107,	234	и	450	Уголовно-процессуального	ко-
декса	Российской	Федерации	в	связи	с	запросом	группы	депута-
тов	Государственной	Думы»	//	Вестник	Конституционного	Суда	
РФ.	2004.	№	4.

10	 Федеральный	закон	от	03.06.2006	№	72-ФЗ	«О	признании	утра-
тившей	силу	части	шестой	статьи	234	Уголовно-процессуального	
кодекса	Российской	Федерации»	//	СЗ	РФ.	2006.	№	23.	Ст.	2379.

11	 	Ушаков	Д.	Н.	Толковый	словарь	современного	русского	языка.	
М.,	2014.	С.	13.

12	 Федеральный	закон	от	02.12.2008	№	226-ФЗ	«О	внесении	изме-
нений	 в	 Уголовно-процессуальный	 кодекс	 Российской	 Федера-
ции»	//	СЗ	РФ.	2008.	№	49.	Ст.	5724.

участника в статье «основные понятия» выглядит как мини-
мум странным. Логичнее было бы регламентировать статус 
данного участника в отдельной статье главы 6 УПК РФ13, либо 
сделать упоминание о данном участнике в статье, регламен-
тирующей статус следователя (статья 38 УПК РФ).

2. В статье 5 УПК РФ содержатся понятия, объём ко-
торых не совпадает с объемом аналогичных понятий, 
употребляемых в кодексе. К числу таких понятий можно, 
например, отнести понятия «следователь», «частный обви-
нитель». Так, понятие «следователь», указанное в п. 41 ст. 5 
УПК РФ является более широким, нежели, указанное в ч. 1 
ст. 38 УПК РФ, поскольку в последнем случае полномочия 
следователя ограничиваются лишь предварительным след-
ствием. Понятие «частный обвинитель», указанное в п. 59 ст. 
5 УПК РФ вовсе соединило в себе трёх отдельных участников 
уголовного судопроизводства – потерпевшего, законного 
представителя потерпевшего, представителя частного обви-
нителя, что не согласуется с понятием «частный обвинитель», 
указанным в ч. 1 ст. 43 УПК РФ. В целях устранения противо-
речивости понятий в кодексе все понятия участников уго-
ловного судопроизводства логичнее было бы поместить в 
соответствующие статьи, регламентирующие их статус. В 
случае отсутствия таковых статей, следовало бы ввести новые, 
регламентирующие статус соответствующих участников (на-
пример, как уже упоминалось в настоящей статье, понятие 
«следователь-криминалист» можно поместить в главу 6 УПК 
РФ «Участники уголовного судопроизводства со стороны об-
винения»).

3. В статье 5 УПК РФ содержатся понятия, которые 
лишены «особого» значения, и которые можно вывести 
исходя из содержания иных разделов, глав, статей УПК 
РФ. Среди таких понятий следует выделить понятия «сторо-
на защиты» (п. 46 ст. 5 УПК РФ), «сторона обвинения» (п. 47 
ст. 5 УПК РФ). Смысла вводить данные термины в статью 5 
УПК РФ нет, поскольку отнесение участников уголовного су-
допроизводства к сторонам обвинения и защиты следует из 
соответствующих глав 6 и 7 УПК РФ.

4. В статье 5 УПК РФ содержатся понятия, которые 
уже определены в ином законодательстве и не требуют 
повторения в специальном уголовно-процессуальном. 
Понятие «судья» (п. 54 ст. 5 УПК РФ) раскрывается, к при-
меру, в ч. 1 ст. 11 Федерального конституционного закона от 
31.12.1996 № 1-ФКЗ (ред. от 16.04.2022) «О судебной системе 
Российской Федерации»14. К судьям как в уголовном, так и 
других видах судопроизводства (за исключением конститу-
ционного) предъявляются одинаковые требования по возра-
сту, стажу и т.д. Для всех видов судопроизводства действуют 
общие принципы, обеспечивающие осуществление правосу-
дия (независимости, неприкосновенности и несменяемости 
судей и другие). Таким образом, понятие «судья», его полно-
мочия и статус определены в Конституции Российской Феде-
рации и законодательстве о судоустройстве и статусе судей, 

13	 О	неясности	логики	законодателя	при	регламентации	процессу-
альной	фигуры	следователя-криминалиста	см.	подробнее:	Курс	
уголовного	процесса	/	Под	ред.	Л.	В.	Головко.	М.,	2021.	С.	79.

14	 Федеральный	 конституционный	 закон	 от	 31.12.1996	 №	 1-ФКЗ	
(ред.	 от	 16.04.2022)	 «О	 судебной	 системе	 Российской	 Федера-
ции»	//	СЗ	РФ.	1997.	№	1.	Ст.	1.
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в уголовном процессе данное понятие не приобретает какой-
либо особый смысл, поэтому его включение в статью 5 УПК 
РФ кажется излишним. Уголовно-процессуальное законода-
тельство должно регламентировать лишь процессуальный 
статус судьи, а не судоустройственный15.

5. Отсутствие критерия отнесения понятия к «ос-
новному». Исходя из анализа содержащихся в статье 5 УПК 
РФ понятий, можно сделать вывод о том, что отсутствует объ-
ективный критерий, которым следует руководствоваться за-
конодателю при отнесении того или иного понятия в список 
«основных». Данная проблема может привести к «разраста-
нию» статьи 5 УПК РФ, поскольку при отсутствии критерия 
в данную статью можно помещать любые понятия. Зачастую 
в специализированной научной литературе предложения о 
внесении термина в статью 5 УПК РФ определяется тем, что 
учёный исследует соответствующую тему в уголовном про-
цессе, и данного термина нет в статье 5 УПК РФ, то есть фак-
тически субъективно, с чем сложно согласиться.

В литературе высказываются различные критерии от-
несения понятия, используемого в УПК РФ, к «основному». 
Так, например, среди различных критериев предлагается 
критерий «функциональность понятия», когда «значимость 
понятия в масштабе нормативного акта определяется ко-
личеством норм, в которых оно используется»16. Некоторые 
исследователи, руководствуясь данным критерием, предла-
гают исключить понятия «непричастность», «свидетельский 
иммунитет», «реплика», «заключение суда», «фактическое 
задержание» и еще несколько понятий из ст. 5 УПК РФ, в 
связи с тем, что они употребляются «крайне редко»17. Если 
придерживаться данной позиции, то в ст. 5 УПК РФ следова-
ло бы добавить понятия «порядок» (упоминается в УПК РФ 
более 600 раз), «производство» (используется более 700 раз) и 
другие. Безусловно, добавление новых понятий по критерию 
«сколько раз понятие упоминается в кодексе», выглядело бы 
абсурдным. Но и исключение понятия в связи с тем, что оно 
«мало раз» упоминается в кодексе, тоже не решит пробле-
мы, поскольку неопределение некоторых важных понятий в 
законе способно привести к необоснованному ограничению 
основных прав и свобод человека и гражданина, гарантиро-
ванных Конституцией РФ. В связи с этим, представляется, что 
критерий отнесения понятия к «основному» должен быть ка-
чественный, а не количественный. 

Помимо критерия «функциональность понятия» К. Н. 
Смирнова выделяет еще два критерия отнесения понятия к 
«основному»: 1) регулятивное воздействие понятия, или уста-
новление затруднительности применения иных норм Кодек-
са и связанных нормативных правовых актов, содержащих 
данное понятие, в отсутствие его законодательного опреде-

15	 См.	подробнее	о	судопроизводственных	(процессуальных)	и	су-
доустройственных	аспектах	статуса	судьи:	Судоустройство	и	пра-
воохранительные	органы	/	Под	ред.	Л.	В.	Головко:	Учебник.	2-е	
изд.	М.,	2022.	С.	223-224.

16	 Баранов	А.	М.,	Смирнова	К.	Н.	Понятие	и	свойства	основных	по-
нятий	УПК	РФ	//	Научный	вестник	Омской	академии	МВД	Рос-
сии.	2015.	№	2	(57).	С.	12.	См.	также:	Смирнова	К.	Н.	Основные	
понятия	уголовно-процессуального	кодекса	Российской	Федера-
ции:	автореф.	дис.	…	канд.	юрид.	наук.	Челябинск,	2013.	С.	10.

17	 Баранов	А.	М.,	Смирнова	К.	Н.	Понятие	и	свойства	основных	по-
нятий	УПК	РФ.	Указ.	соч.	С.	13.

ления; 2) нецелесообразность определения понятия в ином 
нормативном правовом акте или иной статье (части, разделе) 
УПК РФ18. Данные критерии представляются сомнительны-
ми. Во-первых, при «затруднительности применения иных 
норм Кодекса» можно обратиться к разъяснениям Верховно-
го Суда РФ, содержащимся в постановлениях Пленума, а так-
же к научной литературе или правоприменительной прак-
тике. Критерий «затруднительности» способен привести 
только к увеличению понятий, содержащихся в статье 5 УПК 
РФ. Во-вторых, критерий «нецелесообразности определения 
понятия в ином нормативном правовом акте или иной статье 
(части, разделе) УПК РФ» способно превратить статью 5 УПК 
РФ в своеобразную «корзину», куда будут «складываться» не-
нужные или неуместные в иных нормативно-правовых актах 
понятия, что представляется неприемлемым.

Очевидно, что множественность критериев при включе-
нии понятия в статью 5 УПК РФ способно привести только к 
увеличению количества понятий, либо же необоснованному 
исключению понятия из данной статьи. По нашему мнению, 
критерий должен быть только один.

Если обратиться к уже упомянутым статьям советских 
уголовно-процессуальных кодексов, то в соответствующих 
статьях о понятиях было указание, что содержащиеся в них 
термины имеют «особое значение» в уголовно-процессуаль-
ном законодательстве, то есть термин не стоит понимать так, 
как указано в толковом словаре или ином законодательстве. 
Уголовно-процессуальное право, в отличие от иных отраслей 
права, непосредственно регламентирует порядок ограниче-
ния конституционных прав и свобод человека и граждани-
на, в связи с чем определение некоторых терминов является 
крайне необходимым.

Смысл статьи 5 в УПК РФ должен сводиться не к тому, 
что есть понятия «основные», а есть «неосновные», а к тому, 
что есть понятия, которые имеют особое, отличное от иных 
отраслей законодательства и сфер применения значение в 
уголовном процессе. Например, к таким понятиям, следует 
отнести понятие «ночное время», поскольку оно в законода-
тельстве Российской Федерации и субъектов Российской Фе-
дерации устанавливается по-разному в зависимости от сфе-
ры применения, и единства в определении ночного времени 
нет. Так, в ст. 96 Трудового кодекса РФ19 установлено, что ноч-
ное время – это время с 22 часов до 6 часов. В Законе города 
Москвы от 12.07.2002 № 42 «О соблюдении покоя граждан и 
тишины в городе Москве»20 указано, что ночное время – это 
период времени с 23 часов до 7 часов (ст. 1), а в Законе Санкт-
Петербурга от 31.05.2010 № 273-70 «Об административных 
правонарушениях в Санкт-Петербурге»21 установлено, что 
«ночное время» - это период с 22.00 до 8.00 часов (ст. 2). То 

18	 Смирнова	 К.	 Н.	 Основные	 понятия	 уголовно-процессуального	
кодекса…	Указ.	соч.	С.	10.

19	 Трудовой	кодекс	Российской	Федерации	от	30.12.2001	№	197-ФЗ	
(ред.	от	07.10.2022)	//	СЗ	РФ.	2002.	№	1	(ч.	1).	Ст.	3.

20	 Закон	г.	Москвы	от	12.07.2002	№	42	(ред.	от	14.12.2016)	«О	со-
блюдении	покоя	граждан	и	тишины	в	городе	Москве»	//	Вестник	
Мэра	и	Правительства	Москвы.	2002.	№	32.

21	 Закон	 Санкт-Петербурга	 от	 31.05.2010	 №	 273-70	 (ред.	 от	
30.06.2022)	«Об	административных	правонарушениях	в	Санкт-
Петербурге»	 (принят	ЗС	СПб	 12.05.2010)	 //	Вестник	Законода-
тельного	Собрания	Санкт-Петербурга.	2010.	№	21.
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есть исследуя приведенное законодательство, сложно пред-
положить, что следователь, принимая решение о производ-
стве следственного действия, должен руководствоваться при 
определении «ночного времени» каким-либо из перечислен-
ных актов, поскольку порядок уголовного судопроизводства 
на территории РФ определяется УПК РФ (ч. 1 ст. 1 УПК РФ). 
Но понятие «ночного времени» в уголовном процессе явля-
ется важным, поскольку его определение напрямую влияет 
на возможность ограничения конституционных прав и сво-
бод человека и гражданина, формирует временные пределы 
производства следственных действий. Именно поэтому в уго-
ловно-процессуальном законодательстве должно быть четко 
установлено, с какого и до какого часа длится «ночное время». 

В качестве примера понятия, которое должно быть за-
креплено в ст. 5 УПК РФ, можно привести также понятие 
«жилище», поскольку его значение не совпадает с тем, что 
указано в толковых словарях22, а отсутствие законодательно-
го определения данного понятия в УПК РФ может повлечь 
существенное ограничение (нарушение) основных прав и 
свобод человека и гражданина. Примечательно, что понятие 
«жилище», указанное в п. 10 ст. 5 УПК РФ не совпадает с по-
нятием «жилое помещение», закрепленным в ч. 2 ст. 15 Жи-
лищного кодекса РФ23. 

Представляется, что понятие в УПК РФ может быть 
включенным в статью 5, если оно имеет отличное от иных 
отраслей права значение, или значение, отличающее его 
от обычного понимания гражданами и/или от указанного в 
толковом словаре, а отсутствие законодательного определе-
ния данного понятия в УПК РФ может повлечь существенное 
ограничение (нарушение) основных прав и свобод человека 
и гражданина. Таким образом, руководствуясь данным кри-
терием, можно выделить список понятий, которые следует 
оставить или включить в статью 5 УПК РФ.

Существующее название статьи 5 УПК РФ не дает пони-
мания, для чего в УПК РФ необходим свой собственный «тол-
ковый словарь», а название «Основные понятия, используе-
мые в настоящем Кодексе» представляет широкий простор 
законодателю для включения в данный словарь множества 
понятий, зачастую излишних, дублирующих уже содержа-
щиеся в законодательстве понятия, определять которые не 
имеет смысла. Приемлемым является обращение к советско-
му опыту, а именно УПК РСФСР 1960 года, в котором ст. 34 
называлась следующим образом: «Разъяснение некоторых 
наименований, содержащихся в настоящем Кодексе». Пред-
ставляется, что статья 5 УПК РФ должна иметь следующее 
наименование: «Разъяснение некоторых понятий для целей 
уголовного судопроизводства».

На основе изложенных недостатков и проблем, свя-
занных с существованием в УПК РФ «специализированного 
толкового словаря», можно сделать вывод о том, что статья 5 
УПК РФ нуждается в совершенствовании и доработке.

22	 См.,	например:	Ожегов	С.	И.,	Шведова	Н.	Ю.	Толковый	словарь	
русского	языка:	80	000	слов	и	фразеологических	выражений.	М.,	
2006.	С.	194;	Ушаков	Д.	Н.	Толковый	словарь	современного	рус-
ского	языка.	М.,	2014.	С.	141.

23	 «Жилищный	 кодекс	 Российской	 Федерации»	 от	 29.12.2004	№	
188-ФЗ	(ред.	от	07.10.2022)	//	СЗ	РФ.	2005.	№	1	(часть	1).	Ст.	14.
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Курбатова Г. В.

Всемирной истории процессов разбирательств по делам 
в отношении лиц, совершивших преступные деяния, извест-
ны различные формы участия населения в осуществлении 
правосудия. Одной из таких форм, признаваемых исследо-
вателями в качестве предшественницы суда присяжных в его 
современном понимании, являлся «суд, осуществляемый всем 
народом». Такая форма была характерна для Древнего Рима и 
Греции, где в процессе принимали участие свободные граж-
дане указанных государств. Реализация их права на участие в 
судебном процессе осуществлялась посредством проведения 
собраний, численность которых была громадной. Так, по ут-
верждению О. Р. Рахметуллиной, состав участников такого 
собрания в Афинах достигал 6000 человек и именовался гели-
эяей (от греч. helios – солнце) [3, c. 27]. Афинская гелиэя безус-
ловно является ярким примером возможности привлечения 
людей к судебным процессам, но она имела свои более древ-
ние исторические корни.

С древних времён участие граждан в общественной жиз-
ни признавалось в качестве элемента демократии. Еще в IV в. 
до н.э. Аристотель, в своём известном труде «Политика» отме-
чал, что закон Харонда предусматривал штрафы за отказ уча-
ствовать граждан в процессах над иными лицами. Отметим, 
что действие законов Харонда относится к середине VII в. до 
н.э., но уже в них были нормы, обязывающие не только пред-

ставителей знати, но и простой люд принимать участие в от-
правлении правосудия. Около 620 г. до н.э. в Древних Афинах 
разбирательства осуществлялись коллегией эфетов, но в их со-
став входили лишь представители знатного сословия. И только 
в результате реализации реформ Солона (начало VI в. до н.э.) 
был сформирован тот судебный орган, о котором мы говорили 
выше – гелиэя. Особенностью её функционирования являлось 
то, что любой афинянин в данный судебный орган мог обра-
титься только в случае оспаривания решения, принятого долж-
ностными лицами в результате первоначального рассмотрения 
дела. Как указывает Т. В. Кудрявцева, гелиэя «являясь апелля-
ционным судом последней инстанции» [1, c. 23]. Если сравни-
вать с современным судом присяжных, в котором граждане в 
качестве присяжных заседателей принимают участие при рас-
смотрении дела в суде первой инстанции, то гелиэя представ-
ляет собой (по аналогии с ныне действующей системой судом) 
судебный орган второй инстанции. Таким образом, в Древних 
Афинах граждане принимали участие в рассмотрении дела, 
когда оно уже было рассмотрено судьями и перешло на стадию 
оспаривания решения, принятого этими судьями. Такая после-
довательность свидетельствует о достаточно большом уровне 
доверия к гражданам Афин, которым было предоставлено пра-
во рассматривать вопрос правомерности решений, принятых 
должностными лицами.

Цибульская Г. З.
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Исследователи обращают внимание на фундаментальные 
принципы, лежащие в основе отбора граждан в число участни-
ков народного суда. Помимо возрастного ценза (достижение 
тридцатилетнего возраста), кандидаты в члены гелиэи должны 
были отвечать принципам оседлости, здоровья, образованно-
сти и что очень важно, на наш взгляд, принципу благонадеж-
ности [2, c. 139]. Значимость данных принципов заключается 
в придании решениям гелиэи высокой степени авторитета и 
значимости.

В Древних Афинах народному суду придавалось громад-
ное значение: его деятельность распространялась не только на 
рассмотрение судебных дел граждан в конечной, высшей ин-
станцией, но и на рассмотрение вопросов заключения догово-
ров с иностранными союзниками, разрешение дел, связанных 
с проверкой кандидатов и назначением их на государственные 
должности, рассмотрение дел на предмет законности прини-
маемых актов. Постепенно функции гелиэи только расширя-
лись, вплоть до рассмотрения ошибок в военных операциях и 
наказания за их допущение военных начальников.

Народный суд Древних Афин был предтечей современ-
ного суда присяжных, а также отдельных элементов судебного 
производства, без которых современный уголовный процесс 
практически невозможно представить. Именно в гелиэе впер-
вые была применена процедура прений сторон. Изначально 
прении возможны были только по делам об убийствах и участ-
ники прений не имели права плакать и обращаться к народ-
ным судьям с просьбами и умалениями, а должны были только 
говорить по обстоятельствам дела. Таким образом, уже в древ-
нем мире учитывалась такая особенность непрофессионально-
го суда, как эмоциональное восприятие. Народные судьи, как 
в Древних Афинах, так и в настоящее время, не имеют отно-
шения к профессиональной работе суда, многие вопросы ими 
воспринимаются на эмоциональном, подсознательном уровне. 
Учитывая такую особенность, с целью снижения возможности 
эмоционального воздействия на судей, предъявлялось требова-
ние к участникам конфликта говорить по существу, по фактиче-
ским обстоятельствам рассматриваемого дела. 

Несмотря на прогрессивность народной гелиэи, она име-
ли и негативные стороны: в процессе судебных разбирательств 
для получения доказательств возможно было применять пытки 
к рабам. Данная процедура, конечно же, ни в коей мере не спо-
собствовала правовой оценке народными судьями происходя-
щих событий, а приводила к социальному, психологическому 
восприятию материалов дела.

В Древнем Риме образование суда присяжных относится 
ко II-I вв. до н. э., когда был сформирован суд постоянных ко-
миссий, по-другому – комиций, квестий (лат. quaestio- исследо-
вание, рассмотрение). Таких комиций было восемь, каждая из 
которых состояла из нескольких сотен человек, из числа кото-
рых назначались отдельные лица для рассмотрения конкретно-
го дела. Членами комиций могли стать граждане Рима в воз-
расте от 30 до 60 лет, относящиеся к высшему сословию. Такие 
ограничения приводят к мысли об отнесении комиций просто 
к судебным органам, но их достаточно большой численный 
состав (более трехсот судей) позволяет говорить не о наличии 
профессионального судебного органа, а о функционировании 
в Древнем Риме именно народных собраний по осуществле-
нию правосудия, что уже логически подводит нас к предполо-
жению, что комиции также, как и греческая гелиэя, являются 
предшественниками суда присяжных, то есть суда при участии 
представителей от населения своего государства. Комиции су-
ществовали до начала III века н.э. пока на смену принципату не 
пришёл доминат, исключающий какие-либо демократические 
элементы, в том числе в отправлении правосудия.

Если обратиться к древней истории Российского государ-
ства, то мы можем также найти отдалённые признаки совре-
менного суда присяжных в таком народном собрании, как вече. 
Начало истории вечевых судов относится к XI в. Широкая ком-
петенция вечевого собрания чем-то схожа с афинской гелиэей: 
это не только разбирательство преступного деяния, совершен-
ного князьями либо посадниками, но и рассмотрение вопросов 
государственной важности, вопросов в области заключения до-
говоров с чужеземцами, сбор дани с населения и т.д. В состав 
вечевого суда входили представители как городского, так и сель-
ского населения, что позволяет вече определять как народное 
собрание, а в его решениях отражалась именно воля народа.

На примере Древних Афин, Древнего Рима, Древнерус-
ского государства видно, что издревле вопросы правосудия 
находились в центре внимания государства. Совершенно спра-
ведливо указывает О. Р. Рахметуллина, что народные собрания 
Древних Афин и Рима, гелиэя и комиции, соответственно, 

свидетельствуют о наличии демократических институтов в 
древних государствах [3, c. 32]. Обратим внимание на то, что О. 
Р. Рахметуллина и ряд других исследователей в перечне госу-
дарств, где изначально имели факты привлечения представите-
лей народа к отправлению правосудия, незаслуженно, на наш 
взгляд, забывают о Руси. Так, В. И. Чеcных указывает, что «корни 
участия представителей населения в отправлении правосудия 
прослеживаются в суде геалистов Греции и в суде центуриат-
ных комиций Рима» [4, c. 18]. Считаем необходимым и обосно-
ванным, в числе государств, где зарождался институт народного 
представительства в судебном разбирательстве, назвать и Древ-
нерусское государство, в котором функционировало вече.

Наличие таких институтов, как гелиэя, комиции, вече го-
ворят о внимании древних государств к поиску и реализации 
отдельных форм привлечения населения к государственным де-
лам, к отправлению правосудия. В государствах древнего мира 
были лишь зачатки института народного представительства в 
судах, и они не были развиты в более совершенные формы по 
ряду исторических причин. Ужесточение власти, сосредоточе-
ние её в одних руках, возвышение монархических, имперских 
амбиций (напомним, что Греция стала колонией, Рим преобра-
зовался в империю, Русь перешла к централизации и укрепле-
нию монархии) привело к утрате демократических элементов 
из судебной системы. Постепенно суд переходил на професси-
ональную основу и новое начало становления суда присяжных, 
в его современном понимании, относится уже к более поздне-
му историческому периоду. Положительным моментом их на-
личия в истории человеческой цивилизации следует признать 
фактическую реализацию права граждан своей страны прини-
мать участие в отправлении правосудия, что является одним 
из признаков демократии. Но народные собрания не были 
лишены и ряда недостатков, отрицательных черт, среди кото-
рых можно обозначить следующие: при рассмотрении дела 
непрофессиональным составом, при одновременном большом 
количестве участников собрания нет цели установления истин-
ных обстоятельств произошедшего рассматриваемого события, 
принятие решение подчас осуществляется исходя из эмоцио-
нальных, социальных факторов, а не на основании норм права. 
Участники собрания устанавливали не обстоятельства дела, а 
определяли, кто из тяжущихся сторон является более достой-
ным, уважаемым гражданином своего полиса. Значительную 
роль в принятии итогового решения выполняли такие факторы, 
как личность участников спора, ораторское искусство их пред-
ставителей, субъективное отношение судей к сторонам спора, 
мнение большинства судей – народных представителей. Отме-
тим, что указанные недостатки отмечаются исследователями и 
по отношению к современному суду присяжных. Понимая ряд 
неблагоприятных аспектов в привлечении представителей на-
рода к отправлению правосудия, общество стремилось создать 
более совершенные, прогрессивные формы судопроизводства с 
привлечением к нему народных представителей.

Таким образом, предшественником современного инсти-
тута суда присяжных в мировой истории являются афинская 
гелиэя, а также римский суд так называемых постоянных ко-
миссий, по-другому – комиций. На всём протяжении станов-
ления и развития суда присяжных его сущность практически 
неизменна: вопрос о виновности либо невиновности человека 
решают народные представители, исходя не из юридических 
умозаключений, а из внутренней убежденности, а вопрос о ква-
лификации содеянного и о назначении наказания определяют-
ся квалифицированным лицом – судьей.
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УГОЛОВНЫЙПРОЦЕСС

Контроль за точным и единообразным исполнением 
законов в нашей стране осуществляется Генеральным про-
курором Российской Федерации и подчиненными ему про-
курорами. С точки зрения уголовно-процессуального за-
конодательства, осуществляется контроль за исполнением 
законов органами, осуществляющими досудебное расследо-
вание, дознание, доследственную проверку, предварительное 
расследование преступлений, сопровождение государствен-
ных обвинений при рассмотрении уголовных дел в судах и 
относятся к числу основных направлений деятельности из 
органов прокуратуры. 

Важная роль в обеспечении строгого соблюдения за-
конов отводится уголовному судопроизводству, и, в част-
ности, его начальной стадии - возбуждению уголовного 
дела, избежать которого не может никакое расследование. 
Именно возбуждение уголовного дела является процессу-
альной основой для дальнейшего развития всего уголовно-
го процесса и первым этапом движения уголовного дела, 
первой стадией уголовного процесса. Реализация цели 
уголовного процесса начинается уже в рамках первой ста-
дии уголовного процесса - стадии возбуждения уголовно-
го дела. В целях защиты прав и законных интересов лич-
ности, государства и общества от преступлений, а также 
для защиты личности от незаконного и необоснованного 
подозрения, обвинения, осуждения, ограничения его прав 
и свобод необходима организация работы на начальной 
стадии уголовного процесса, его соответствие закону. Это 
во многом определяет раскрытие преступлений, обеспечи-
вает неотвратимость ответственности и наказания.

Ничто так не способствует совершению новых престу-
плений, как безнаказанность за предыдущее деяние. Непри-
нятие надлежащих мер по каждому сигналу о преступлении 
существенно нарушает права граждан, ущемляет интересы 
общества, подрывает авторитет государства, создает впечат-
ление профессиональной некомпетентности сотрудников 
правоохранительных органов. 

С другой стороны, незаконное и необоснованное воз-
буждение уголовного дела не менее опасно. Нельзя не согла-
ситься с А. Ф. Кони, который отмечал, что “уголовное пре-
следование – слишком серьезная вещь, чтобы не вызывать 
самого тщательного обсуждения; ни последующее оправ-
дание судом, ни даже прекращение дела до передачи в суд 
очень часто не могут уничтожить материальные и мораль-
ные вред, причиненный лицу поспешным и необоснованным 
привлечением его к уголовному делу” [1, С. 19]. По словам 
А. П. Рыжакова и И. В. Головинская, возбуждение уголовного 
дела следует понимать как решение, принятое следователем 
(дознавателем и т.д.) о наличии в его распоряжении закон-
ной причины и достаточных оснований, указывающих на 
признаки конкретного преступления [2, С. 3]. У. А. Тухташева 
считает, что возбуждение уголовного дела является началь-
ной стадией уголовного процесса, на которой соответствую-
щие органы и должностные лица должны решить вопрос о 
начале производства по делу, основываясь на анализе при-
чин и обоснований для этого, предусмотренных Уголовно-
процессуальным кодексом [3, С. 8].

При возбуждении уголовного дела прокурор выполняет 
функцию обвинения в форме надзора за соблюдением зако-
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на органом предварительного расследования. Важность его 
участия в уголовном судопроизводстве в этом качестве зави-
сит от определенных обстоятельств.

1. Контроль за законностью предварительного след-
ствия и процессуальной деятельностью следственного 
органа является независимой и важной частью конститу-
ционной функции прокуратуры. Ее целью является осу-
ществление контроля от имени Российской Федерации за 
соблюдением Конституции Российской Федерации и дей-
ствующих законов на территории Российской Федерации.

2. Прокурор является основным субъектом доказы-
вания в уголовном судопроизводстве. Это можно объяс-
нить тем, что именно он доказал вину подсудимого в суде, 
опираясь на доказательства, полученные в ходе предвари-
тельного следствия, установив таким образом связь между 
предварительным следствием и судебным разбиратель-
ством.

3. Практика дает достаточные основания утверждать, 
что ошибки в решениях, выявленные Апелляционным 
судом, Верховным апелляционным судом и надзорными 
органами, хотя и допущены в рамках судебных процедур, 
часто вызваны расследованиями; поэтому, если прокурор 
немедленно не выявит и не устранит ошибки следователя 
или дознавателя, переданные в рамках уголовного дела в 
суд, он должен нести ответственность за необоснованные 
уголовные дела

Прокурор осуществляет контроль за точным и едино-
образным исполнением законов Российской Федерации на 
стадиях дознания и предварительного следствия уголовно-
го процесса, осуществляет установленные законодатель-
ством процессуальные полномочия и процессуальную де-
ятельность в поддержку государственного обвинения при 
рассмотрении дел в судах. Уголовно-процессуальное зако-
нодательство гласит, что на стадиях возбуждения уголов-
ного дела и предварительного следствия прокурор должен 
своевременно принимать предусмотренные законом меры 
по устранению нарушения закона, независимо от того, 
кто его совершил, и прокурор должен осуществлять свои 
полномочия независимо от любого органа и должностно-
го лица, подчиняясь только закону. Как субъект, возглав-
ляющий «лагерь» обвинения, прокурор должен обладать 
большей независимостью, чем лица, проводящие предва-
рительное расследование.

На этапе возбуждения уголовного дела прокурор 
должен обеспечить, чтобы права и законные интересы 
участников уголовного судопроизводства не нарушались, 
рассматривать жалобы на незаконное поведение и реше-
ния следователя, дознавателя и своевременно устранять 
ошибки и недочеты, строго соблюдать требования про-
цессуального закона, при восстановлении и проверке до-
казательств преступлений выполняет ряд задач, таких как 
определение причин возникновения и принятие мер по их 
устранению, обеспечение беспристрастности и равенства 
всех перед законом. Поэтому целесообразно установить 
гарантии прокурорской деятельности в законодательстве, 
чтобы эта деятельность могла осуществляться без каких-
либо препятствий. 

Согласно закону, воздействие на прокурора в любой 
форме или воспрепятствование ему в осуществлении его 
деятельности с целью достижения незаконного решения, 
посягательство на его частную жизнь, а также проведение 
проверок без разрешения прокурора или следователя и 
разглашение информации получаемой на стадии возбуж-

дения уголовного дела, невыполнение требований проку-
рора влечет за собой ответственность в установленном по-
рядке. 

В целях совершенствования информационного обе-
спечения прокуратуры России Генеральным прокурором 
Российской Федерации утверждена концепция цифро-
вой трансформации органов и организаций прокуратуры 
Российской Федерации до 2025 года (далее - Концепция). 
Концепция предполагает создание и внедрение новых 
автоматизированных информационных систем, баз дан-
ных, обновление существующих, а также интеграцию их в 
единое информационное пространство. Цифровая транс-
формация прокуратуры осуществляется в рамках государ-
ственной политики по развитию цифровой экономики [1, 
С. 168]. 

Реализация Концепции направлена на комплексную 
оптимизацию деятельности прокуратуры и направлена 
на преимущественное использование цифровых данных, 
развитие цифровой инфраструктуры и формирование 
среды электронного взаимодействия. Концепция пред-
усматривает развитие цифровой экосистемы органов 
прокуратуры, которая сформирует цифровую среду про-
куратуры с учетом потребностей граждан, бизнеса и го-
сударства. 

Развитая цифровая экосистема органов прокуратуры 
позволит населению получать качественную и достовер-
ную информацию о работе государственных органов, а 
также получать необходимые государственные услуги. 

Реализация Концепции цифровой трансформации 
прокуратуры должна привести к высокотехнологичному 
надзору со стороны прокурора. Высокотехнологичный над-
зор предусматривает формирование единой защищенной 
цифровой платформы для электронного взаимодействия 
прокуроров с другими государственными органами, орга-
низациями и гражданами, а также внедрение современных 
технологий в работу прокуратуры. Надзор за высокими 
технологиями неразрывно связан с развитием цифровой 
инфраструктуры. В то же время цифровая инфраструктура 
должна обеспечить новое качество электронного взаимо-
действия прокуратуры с общественностью и государствен-
ными органами путем создания безопасной высокотехно-
логичной цифровой среды. 

Главной задачей развития цифровой инфраструкту-
ры должна стать комплексная оптимизация внутренней 
и межведомственной деятельности прокуратуры. Пред-
полагается создать единую межведомственную цифровую 
онлайн-платформу взаимодействия прокуроров, руково-
дителей государственных органов, следователей, дознава-
телей для работы с единым электронным делом. 

Работа с единой межведомственной цифровой он-
лайн-платформой имеет много преимуществ. Его внедре-
ние позволит использовать в уголовном процессе недо-
ступные при классическом подходе инструменты анализа 
материалов, зарекомендовавшие себя в других отраслях. 

Создание единой межведомственной цифровой он-
лайн-платформы позволит прокурорам осуществлять 
надзор за уголовным производством в режиме реального 
времени. При разработке платформы необходимо предус-
мотреть возможность проверки прокурорами законности 
и обоснованности процессуальных решений в онлайн-ре-
жиме. В этом случае прокуроры будут получать процессу-
альные решения сразу после их вынесения, и прокурорам 
не нужно будет направлять запросы следователям и дозна-
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вателям для ознакомления с материалами, обосновываю-
щими процессуальное решение. 

Работа с единым электронным делом посредством 
функционирования единой межведомственной цифровой 
онлайн-платформы исключит возможность потери уго-
ловного дела или его материалов. В связи с этим возникает 
необходимость в порядке восстановления уголовных дел, 
установленном ст. 158.1 УПК России. 

Представляется очень удобной перспектива переда-
чи материалов проверки или материалов уголовных дел 
в электронном виде. Прокуроры смогут автоматически 
передавать уголовные дела или материалы проверки со-
общения о преступлении из одного органа предваритель-
ного расследования в другой (за исключением передачи 
уголовного дела или материалов проверки сообщения о 
преступлении в системе одного органа предварительного 
расследования) в соответствии с правилами, установлен-
ными ст. 151 УПК России, а также изъять любое уголовное 
дело или любые материалы для проверки сообщения о 
преступлении из органа предварительного расследования 
федерального органа исполнительной власти (при феде-
ральном органе исполнительной власти) и передать его 
(их) следователю Следственного комитета Российской Фе-
дерации. Это значительно сократит 

Единая система значительно увеличивает охват ма-
териалов, доступных для использования с помощью этих 
технологий. В частности, можно отследить образ одного 
человека во всем государстве в материалах дел разной те-
матики.

Быстрое реагирование на любое сообщение о совер-
шенном преступлении или проведение подготовленного, 
своевременного, полного и тщательного расследования уго-
ловного дела является ключом к защите прав потерпевших 
и привлечению виновного к уголовной ответственности. В 
данном случае деятельность прокуратуры, направленная 
на своевременное выявление и пресечение нарушений дей-
ствующего законодательства, играет важную роль в борьбе 
с преступностью и защите прав граждан.

Очевидно, что в настоящее время существует про-
блема недостаточных полномочий прокуроров по обеспе-
чению контроля на стадии уголовного производства, что 
проявляется в отсутствии полномочий по возбуждению 
уголовного дела. Принятие незаконного решения об отка-
зе в возбуждении уголовного дела при наличии признаков 
преступления является основным способом сокрытия пре-
ступления. Незаконный отказ в возбуждении уголовного 
дела препятствует тщательному расследованию обстоя-
тельств преступления, реализации права на правосудие и 
справедливое наказание преступников.

Таким образом, суть стадии возбуждения уголовно-
го дела заключается в том, что органы предварительного 
следствия берут первоначальную информацию о любом 
совершенном, неосуществленном или планируемом пре-
ступлении, проводят комплексную проверку содержания 
информации, оценивают ее и принимают, руководствуясь 
законом и своим внутренним убеждением, одно из следу-
ющие решения: 

О возбуждении уголовного дела; 
Об отказе в возбуждении дела; 
О передаче заявления или сообщения в рамках рас-

следования. 
Уголовно-процессуальный закон не содержит каких-

либо указаний на то, что при направлении материалов в 

соответствии с юрисдикцией требуется мотивированное 
решение. Мы считаем, что должностные лица, уполномо-
ченные уголовно-процессуальным законодательством на 
возбуждение уголовного дела, обязаны принять мотивиро-
ванное решение о передаче заявления (сообщения) о пре-
ступлении следствием. Это следует прежде всего из того 
факта, что законодатель требует после получения инфор-
мации о преступлении, а также непосредственного обна-
ружения такой информации необходимости принятия ре-
шения. Кроме того, при отправке заявления (сообщения) 
о расследуемом преступлении компетентное должностное 
лицо обязано изложить причины своего решения, а также 
указать, какие меры были приняты для предотвращения, 
пресечения преступления и фиксации следов преступле-
ния.
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Автор отмечает, что работа нормально функционирующей следственно-оперативной группы является залогом успеха 
при раскрытии и расследовании тяжких преступлений против личности, в первую очередь неочевидных умышленных 
убийств. В статье рассмотрены особенности работы следователя по особо важным делам Рязанской областной прокуратуры 
Дмитрия Матвеевича Плоткина, который посвятил следственной работе четверть века в должности старшего следователя 
и следователя по особо важным делам прокуратуры Рязанской области, в том числе руководил следственно-оперативной 
группой по раскрытию и расследованию неочевидных убийств. Автор считает, что только в ходе взаимодействия при отработке 
определенной версии одновременно следственным и оперативным путем можно получить ответы на все вопросы следствия 
и прийти к истине. В качестве примеров приведены факты двух преступлений, которые пришлось раскрыть Д. М. Плоткину 
совместно с оперуполномоченными сотрудниками. Сделан вывод о том, что в настоящее время целесообразно возобновить 
практику расследования уголовных дел, которая имела место 40 лет назад, когда был организован постоянно действующий 
состав следственно-оперативной группы, в который входили сотрудники прокуратуры и оперуполномоченные районов и 
областного управления внутренних дел. 
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The author indicates that the work of a normally functioning investigative-operational group is the key to success in the disclosure 
and investigation of serious crimes against the individual, primarily unobvious intentional murders. The author examines the features of 
the investigator’s work for especially important cases of the Ryazan regional prosecutor’s office Dmitry Matveevich Plotkin, who devoted a 
quarter of a century to the investigative work of the senior investigator and investigator for particularly important cases of the prosecutor’s 
office of the Ryazan region, including led the investigative-operational group for the disclosure and investigation of unobvious murders. 
The article notes that only with mutual work on working out a certain version simultaneously by investigative and operational, can answers 
to all questions of the investigation and achieve the truth. The author gives as examples two facts of crimes that D.M. Plotkin, together with 
operative officers. It is concluded that it is currently advisable to resume the practice of investigating criminal cases, which was operating 
about 40 years ago, when the permanent composition of the investigative-operational group was organized, which included prosecutors 
and operatives of regions and regional internal affairs department.
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Российская Федерация, как и многие другие страны, 
переживает увеличение показателей преступности, которая 
меняется не только в количественном, но и в качественном 
отношении. Одним из пугающих образов криминального 
мира остается достаточно большое число серийных и заказ-
ных убийств, многие из которых остаются нераскрытыми. 

Правоохранительные органы много лет ведут борьбу 
с прочно укоренившейся в стране профессиональной и ор-
ганизованной преступности, но успех не всегда венчает их 
старания по многим причинам [3]. Во-первых, нехватка по-
зитивного опыта расследования преступлений, совершенных 
представителями оргпреступности. Во-вторых, вследствие 
объективных трудностей часто остается неизвестной причи-
на совершения преступления, мотивы преступников, поэто-
му раскрываемость таких деяний оставляет желать лучшего. 

Чтобы раскрыть преступление, нужно грамотно про-
вести все необходимые процедуры: следственные и процес-

суальные действия, оперативно-розыскные мероприятия в 
необходимом сочетании, использовать криминалистические 
учеты [5].

Однако самое главное – наличие опытных следователей 
и условий для осуществления ими результативной деятель-
ности [9]. Следователь стоит во главе всего процесса рассле-
дования преступления и отвечает за его раскрытие. След-
ственный аппарат должен стабильно работать, знать основы 
методики расследования преступлений и активно приме-
нять их [7].

На наш взгляд, именно работа нормально функциони-
рующей следственно-оперативной группы – залог успешно-
го раскрытия и расследования тяжких преступлений против 
личности, и прежде всего неочевидных умышленных убийств 
[4]. 

Это обусловлено тем, что в первые дни после возбужде-
ния уголовного дела о преступлении, где много подозрева-
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емых и потерпевших, следователю необходимо качественно 
провести большой объем первоначальных следственных дей-
ствий, на что у него иногда просто не хватает времени. 

В начале 80-х годов прошлого века срок задержания 
гражданина в качестве подозреваемого составлял трое суток. 
К настоящему времени он сокращен до двух суток. Законода-
тель руководствовался, видимо, тем, что у следователя будет 
один подозреваемый или чуть больше. Но в случае задержа-
ния по подозрению в совершенном преступлении 10 чело-
век необходимо с каждым разобраться, каждого допросить, 
собрать доказательства для предъявления обвинения и аре-
ста или, наоборот, для подтверждения невиновности лица, 
а еще предъявить обвинение задержанным, подготовить до-
кументы для решения вопроса об аресте, своевременно вы-
йти в суд с ходатайством о заключении под стражу, успеть 
доставить подозреваемых в суд, чтоб суд произвел арест. И 
главное – грамотно и качественно оформить собранные до-
казательства. 

В данной статье рассмотрим особенности работы следо-
вателя по особо важным делам Рязанской областной проку-
ратуры Дмитрия Матвеевича Плоткина, который посвятил 
следственной работе четверть века в должности старшего 
следователя и следователя по особо важным делам прокура-
туры Рязанской области. 

В то время ему приходилось руководить следственно-
оперативной группой (далее – СОГ) по раскрытию и рассле-
дованию неочевидных убийств и СОГ по расследованию уго-
ловных дел о бандитизме. Каждая из этих групп имела свою 
специфику работы.

СОГ по раскрытию и расследованию неочевидных 
умышленных убийств была создана в середине 80-х годов 
прошлого века совместным приказом прокурора Рязанской 
области и начальника УВД региона. В нее были включены 
три следователя областной прокуратуры (Д. М. Плоткин как 
руководитель следственной группы, следователи А. В. Широ-
ков, С. М. Бацура), заместитель начальника областного отде-
ла уголовного розыска А. Н. Богачев, начальник отделения по 
раскрытию убийств ОУР А. Н. Савин и несколько оператив-
ных работников из отдела по раскрытию убийств. Поскольку 
это были постоянные работники отдела уголовного розыска, 
то и в составе СОГ они работали постоянно. 

Введение в СОГ двух руководителей областного отде-
ла уголовного розыска решало абсолютно все вопросы по 
дальнейшему взаимодействию следователей с органами вну-
тренних дел не только г. Рязани, но и всех районов Рязанской 
области, а также все вопросы с управлением уголовного ро-
зыска МВД России. 

Группа с этим постоянным составом действовала не-
сколько лет. 

Все оперативные и следственные работники группы впо-
следствии добились успехов по службе. Так, полковник ми-
лиции А. Н. Богачев создал и возглавил Рязанское управле-
ние по борьбе с организованной преступностью. А. С. Савин 
был переведен в МВД России г. Москвы, где стал заместите-
лем начальника Департамента уголовного розыска России, 
ему было присвоено звание генерал-майора милиции. Стар-
ший следователь А. В. Широков возглавил отдел по рассле-

дованию особо важных дел прокуратуры области, старший 
следователь С. М. Бацура был назначен следователем по осо-
бо важным делам. 

При раскрытии преступлений и работе по уголовным 
делам оперативные работники выполняли все поручения 
следователей, в том числе по официальному письменному 
поручению следователя производили отдельные следствен-
ные действия, например допросы, выемки, обыски. Это было 
в тех случаях, когда одновременно необходимо было выпол-
нить несколько следственных действий или следователь был 
занят другой работой. 

При работе по уголовным делам выносилось постанов-
ление о создании следственно-оперативной группы по кон-
кретному делу, согласно которому руководителем группы 
назначался один из следователей областной СОГ, а в состав 
включался следователь районной прокуратуры, в отдельных 
случаях и следователь органов внутренних дел. 

При необходимости в группу по конкретным престу-
плениям иногда входили сразу двое-трое следователей об-
ластной СОГ. 

Для оперативного сопровождения по делу к следствен-
ной группе прикреплялись и оперативные работники рай-
онных отделов милиции. 

В таком составе группа действовала до момента раскры-
тия убийства, предъявления обвинения и закрепления дока-
зательств. Затем дело передавалось для дальнейшего произ-
водства следователю районной прокуратуры, а следователи 
СОГ могли переключиться на работу по новому делу.

В основу оперативно-следственных мероприятий был 
положен основной принцип: успех в раскрытии и расследо-
вании преступления возможен только при полном взаимо-
действии оперуполномоченного и следователя. Разумеется, 
не в ущерб тайне следствия и оперативной работе, которую 
нельзя было разглашать. 

Все результаты оперативной работы по делам, на-
ходящимся в производстве СОГ, докладывались в уста-
новленный срок. Это позволяло совместно разрабатывать 
оперативные мероприятия так, чтобы они «стыковались» 
со следственными мероприятиями. Например, оператив-
ный источник в ходе камерной разработки обвиняемого 
оглашал в камере какую-то соответствующую легенду, а 
следователь в ходе допроса ненавязчиво эту легенду под-
тверждал. В результате подследственный укреплялся в 
мысли о том, что эта легенда соответствует действитель-
ности. Конечно, следователь своевременно знакомился с 
результатами оперативных мероприятий (донесениями 
источников, оперативными аудиовидеозаписями, резуль-
татами наружного наблюдения и т. д.), чтобы правильно 
выстроить следственную работу. 

Считаем, что в настоящее время целесообразно оформ-
лять допуск к работе с секретными документами следовате-
лям региональной СОГ.

В процессе своей следственной деятельности Д. М. Плот-
кин разрешал работающим с ним оперативным уполномо-
ченным сотрудникам СОГ знакомиться в процессе работы с 
протоколами допросов по уголовному делу и другими мате-
риалами следственных действий. 
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Большинство преступлений, на которые выезжали со-
трудники СОГ, раскрывалось. Авторитет следователей СОГ 
среди оперуполномоченных сотрудников был очень высок, 
они доверяли следователям. Решение вопроса основывалось 
не на безосновательном мнении, а на реальных доводах сле-
дователя или оперативника в пользу той или иной версии. 

В юридических вузах учат, что надо выдвигать и отра-
батывать все возможные версии [1], [2]. В теории это так, но 
на практике это не всегда реально, и задача следователя – 
остановиться на верной версии или на одной-двух наиболее 
вероятных. При расследовании должны сработать его след-
ственный опыт, интуиция и, главное, добротный анализ со-
бранных по уголовному делу доказательств [6]. 

Часто невозможно отрабатывать качественно сразу все 
версии по уголовному делу. Как поступить, если сразу уго-
ловных дел в производстве следователя несколько? Бывает, 
что версия выбрана неправильно и следствие зашло в тупик. 
В такой ситуации отрабатываются следующие версии. Если 
оперативники настаивали на отработке иной версии, то Д. М. 
Плоткин давал им такую возможность. Но, как правило, он 
достигал консенсуса с оперуполномоченными сотрудника-
ми при решении вопроса о том, на какой или каких версиях 
остановиться. 

Следственная практика привела Д. М. Плоткина к тако-
му выводу: «Только при взаимной работе по отработке опре-
деленной версии одновременно следственным и оператив-
ным путем можно получить ответы на все вопросы следствия 
и достичь истины» [8]. 

Учитывая, что руководство УВД Рязанской области было 
всегда заинтересовано в раскрытии преступления, а работа 
СОГ почти всегда приводила к этому, то у Д. М. Плоткина 
как у руководителя СОГ были прекрасные взаимоотноше-
ния с руководством УВД Рязанской области и руководством 
Рязанской областной прокуратуры. Руководители этих двух 
ведомств понимали, что группа работает на результат и для 
этого ей нужна помощь. Д. М. Плоткин и сотрудники СОГ 
работали сутками, часто без выходных и праздников, иногда 
не ходили в отпуска. 

Д. М. Плоткин отмечает: «Следователю без оперативни-
ка сложно раскрыть преступление и уж тем более еще слож-
нее это сделать оперативнику без следователя». Например, 
если оперуполномоченный получает секретную информа-
цию, то дальше без следователя не сможет построить работу, 
поскольку эту информацию необходимо реализовать (за-
крепить и подтвердить доказательствами, что может сделать 
только следователь).

По мнению Д. М. Плоткина, главное: «Подобрать состав 
СОГ, чтоб оперативники доверяли следователю, а следова-
тель доверял оперативникам, и все понимали, что никто из 
них друг друга «не подставит»». 

В ходе практической деятельности Д. М. Плоткину при-
шлось расследовать два факта преступлений, которые были 
раскрыты совместно с оперуполномоченными. 

Первый факт. В поселке Кадом Рязанской области в 1987 
году исчезла молодая женщина – Надя Рыбенко. Ее сожитель – ра-
нее судимый Александр Спириков пояснил, что она с ним поссо-
рилась, оставила ему грудного ребенка и пошла на дорогу, чтобы 

уехать в Москву к матери. Труп Рыбенко был вскоре обнаружен 
в сарае асфальтового завода с признаками изнасилования и ас-
фиксии в результате перелома подъязычной кости. Одежда на 
трупе была частично разорвана. На внутренней стороне бедер и 
в области половых органов имелись кровоподтеки. Первоначаль-
но отрабатывалась версия об изнасиловании и убийстве Рыбенко 
кем-то из водителей, прибывших из разных регионов страны на 
уборку овощей в колхозах. Следует заметить, что многие води-
тели к моменту обнаружения трупа уже вернулись в свои места 
дислокации. Работа по отработке этой версии была очень тру-
доемка и к результатам не привела. Тогда Д. М. Плоткиным и 
оперативниками Богачевым и Савиным было принято решение 
отработать версию об убийстве женщины и сокрытии ее трупа в 
сарае завода ее сожителем – Спириковым. Опровергало эту версию 
то, что от дома Спирикова к сараю нужно было переносить труп 
ночью через водную преграду по бревну, а это было невозможно. 
Транспорта у Спирикова не было. Было установлено, что к его 
дому никакая машина в период исчезновения его сожительницы 
не подъезжала. В качестве подозреваемых были задержаны на трое 
суток Спириков и его друг Липатов. Они были помещены в ка-
меры ИВС Кадомского РОВД. Их перекрестные допросы резуль-
татов не дали. Причина этого быстро выяснилась в результате 
внутрикамерной разработки Спирикова и Липатова. Оператив-
ники сообщили Д. М. Плоткину, что, вернувшись с допросов, 
подозреваемые перекрикиваются между собой и вырабатывают 
общую тактику поведения на допросах. Исходя из полученной ин-
формации, Д. М. Плоткин принял решение о переводе Спирикова 
в ИВС соседнего районного центра. Далее в процессе внутрикамер-
ной разработки от Липатова была получена информация, что 
он похитил со своего места работы на деревообрабатывающем 
комбинате две электродрели. Липатову было объявлено, что ему 
будет дана возможность добровольно вернуть их на предприятие 
и избежать возможности возбуждения уголовного дела о краже в 
случае, если он расскажет всё известное ему о смерти Рыбенко. 
Будучи разъединенным со Спириковым и уже не зная, что тот 
поясняет по делу, в результате грамотно спланированного допро-
са Липатов рассказал со слов Спирикова следующее. Спириков по-
ругался с Рыбенко, и та, объявив о разрыве отношений, пошла на 
дорогу, чтобы уехать к матери в Москву. Спириков догнал ее и 
стал уговаривать вернуться. Так они перешли по бревну водную 
преграду и дошли до асфальтового завода. Там Спириков, разозлив-
шись, нанес ей сильный удар ребром ладони по горлу, от кото-
рого впоследствии наступила смерть женщины. Желая создать 
себе алиби, Спириков решил имитировать изнасилование и убий-
ство своей сожительницы неустановленным лицом. Он затащил 
труп в сарай завода, сорвал с нее верхнюю одежду и нижнее белье, 
причинил ей кровоподтеки в области бедер и половых органов. На 
следующий день Спириков сообщил якобы об отъезде Рыбенко в 
Москву к ее матери и заявил в органы внутренних дел об исчезно-
вении сожительницы. После получения этих показаний Липатова 
была запланирована очная ставка между ним и Спириковым. Но 
это следственное действие пришлось первоначально отменить, 
так как оперативники доложили Д. М. Плоткину результат 
внутрикамерной разработки Спирикова. Тот собирался в случае 
такой очной ставки сразу же намекнуть Липатову, что знает 
о совершенном им преступлении в г. Москве, о чем сообщит ор-
ганам внутренних дел. Эта угроза должна будет заставить Ли-
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патова замолчать и не уличать его на очной ставке. С учетом 
этой информации Д. М. Плоткиным была изменена тактика 
следствия. Вместо очной ставки было спланировано провести до-
полнительный допрос Спирикова с неожиданным предъявлением 
ему аудиозаписи допроса Липатова, что и было сделано. Будучи 
неожиданно шокирован тем, что при оглашении показаний Ли-
патова Д. М. Плоткин не может воздействовать и остановить 
их, Спириков признался в том, что причинил Рыбенко тяжкие 
телесные повреждения, приведшие ее к смерти.

Второй факт. В 1991 году в Милославском районе Рязанской 
области в своем доме в результате нескольких ударов ножом была 
убита учительница сельской школы. В доме на полу был обна-
ружен необычный нательный крестик зеленого цвета на разо-
рванном шнурке. Дочка убитой пояснила, что этот предмет она 
видит в доме впервые. Следствием была выдвинута версия, что 
крестик принадлежал убийце и был сорван с него потерпевшей во 
время борьбы. Фотографии крестика были розданы оперативни-
кам, которые проводили обходы домов в ближайших населенных 
пунктах. В процессе этой работы была получена оперативная 
информация о том, что такой крестик был у гражданина А., ко-
торый недавно сменил место жительства и уехал в другой район. 
Оперативным путем было установлено его местонахождение, и 
он был задержан. На допросе А. признался в убийстве учительни-
цы, при официальном опознании предметов опознал обнаружен-
ный на месте происшествия крестик как свой. Казалось бы, дело 
раскрыто и можно предъявлять ему обвинение, но Д. М. Плот-
кин обратил внимание на то, что в его показаниях неправильно 
указано количество ударов и их локализация. Кроме того, в речке, 
в которую он якобы выбросил нож, орудие убийства найти не уда-
лось. Тогда совместно с оперативниками было принято решение 
провести в отношении А. внутрикамерную разработку. Опера-
тивники сообщили Д. М. Плоткину результаты. В камере А. со-
общил источнику, что у него был такой крестик, но он, находясь 
в г. Москве, подарил его своей сестре. Один из оперативников на 
основании отдельного поручения следователя был командирован 
в г. Москву для отработки этой информации. У сестры А. был 
действительно обнаружен и изъят зеленый нательный крестик, 
аналогичный вещественному доказательству по делу. Он был 
предъявлен А. В ходе дополнительного допроса А. пояснил, что 
таких крестиков у него было два. Один из них он подарил сестре, 
а второй подарил своему другу – Исаеву по кличке Рыжий. Пред-
полагая, что Исаев совершил убийство учительницы, он решил 
помочь ему – взять его вину на себя, решив, что доказательств, 
чтоб его осудить, не хватит, а Исаева он спасет. Вскоре Исаев 
был арестован, его вина в убийстве учительницы доказана, дело в 
отношении А. прекращено. 

В завершение необходимо отметить, что, по мнению 
старшего советника юстиции в отставке Дмитрия Матвее-
вича Плоткина, сегодня утрачена проверенная временем и 
практикой форма деятельности следственно-оперативных 
групп, в постоянно действующий состав которых входили 
сотрудники прокуратуры и оперуполномоченные районов 
и областного управления внутренних дел. Этот опыт следует 
изучать и применять при расследовании преступлений.
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В настоящей рукописи анализируются положения статьи 50 Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации, указывается на запредельность срока допустимой неявки 
защитника для участия в следственных и иных процессуальных действиях составляемого 5 
суток с момента его приглашения. Высказываются идеи приведения анализируемого срока 
в соответствие реальными возможностям уголовного судопроизводства, начиная с первой 
стадии процесса, на обеспечение посредством участия защитника квалифицированной 
юридической помощью фактически подвергнутого уголовному преследованию лица при 
производстве с его участием следственных и процессуальных действий.
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In this manuscript, the provisions of Article 50 of the Criminal Procedure Code of the Russian Federation are analyzed, it is indicated 
that the deadline for the permissible absence of a defender to participate in investigative and other procedural actions is 5 days from 
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Поликарпова О. С.

Защита прав и законных интересов личности в уголов-
ном судопроизводстве возведена в ранг конституционного 
принципа, что указывает на необходимость ее обеспечения 
вне зависимости от возникающих к тому препятствий.

Положения ст. 50 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации (далее – УПК РФ)1 предоставляют по-
дозреваемому (обвиняемому) право пригласить защитника, 
которым на досудебных стадиях уголовного судопроизвод-
ства может выступать исключительно адвокат. Особо отме-
тим, что возможность участия на судебных стадиях процес-
са наряду с адвокатом общественного защитника объясняет 
в настоящей рукописи ограничение исследования именно 
рамками досудебного производства2. Вместе с тем, положе-
ния ч. 3 указанной нормы УПК РФ позволяют отсрочить мо-
мент обеспечения подвергнутого уголовному преследованию 
лица защитой, реализуемой адвокатом по заключенному с 
ним соглашению, не ущемляя при этом право подозревае-
мого (обвиняемого) в возможности выбора адвоката, которо-

1	 Уголовно-процессуальный	 кодекс	 Российской	Федерации	 от	 18	
декабря	2001	года	№	174-ФЗ	(ред.	от	29.12.20	22)	//	Российская	
газета.	№	 249.	 22	 декабря	 2001	 год;	 Официальный	 интернет-
портал	правовой	информации.	–	[	Электронный	ресурс].	–	Режим	
доступа:	http://www.pravo.gov.ru.	29.12.2022.

2	 Постановление	Пленума	Верховного	Суда	РФ	от	30	июня	2015	г.	
№	29	 «О	практике	 применения	 судами	 законодательства,	 обе-
спечивающего	право	на	защиту	в	уголовном	судопроизводстве»	
//	Бюллетень	Верховного	Суда	РФ.	–	Сентябрь,	2015	г.	–	№	9.

му желает доверить обеспечение его защиты от уголовного 
преследования.  

Безусловно, при назначении следователем либо до-
знавателем даты и времени производства следственных 
или иных процессуальных действий, необходимо учиты-
вать возможную занятость защитника, приглашенного 
подозреваемым (обвиняемым) или по его поручению, 
но не следует забывать и о недопустимости затягивания 
срока расследования преступления в следствии наличия 
к тому причин, которые не в каждом случае возможно от-
нести к уважительным. С. А. Гордейчик обоснованно от-
носит случаи неявки защитника без уважительной при-
чины к злоупотреблению правом с его стороны, хоть и 
рассуждая о допущении подобных фактов в ходе судебно-
го разбирательства [1]. 

Возникает вопрос: «Предусмотренный ч. 3 ст. 50 УПК РФ 
срок допустимой неявки защитника к назначенному следо-
вателем (дознавателем) времени для участия в производстве 
следственного или иного процессуального действия – это 
привилегия стороны защиты или препятствие обеспечения 
права на защиту подвергнутого уголовному преследованию 
лица?» 

В рассуждениях нами не рассматриваются случаи отказа 
подозреваемого (обвиняемого) от участия по делу защитни-
ка в силу закрепленного в ст. 16 УПК РФ права, при отсут-
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ствии указанных в ч. 1 ст. 51 УПК РФ условий обязательного 
участия защитника.

Так, разбираясь детально по существу назревшего во-
проса, прежде обратим внимание на положения ч. 4 ст. 
50 УПК РФ, предусматривающие срок обязательной явки 
приглашенного защитника, сокращенный в пять раз, но с 
существенным ограничением условий, обязывающих за-
щитника по соглашению явкой для обеспечения защиты 
подвергнутого уголовному преследованию лица. В частно-
сти, явка защитника в течение 24 часов должна обеспечивать-
ся при задержании подозреваемого или в случае заключения 
подозреваемого (обвиняемого) под стражу, при этом, если 
следовать буквальному толкованию нормы, исчисляемых с 
момента задержания или заключения под стражу соответ-
ственно. Вот только, во-первых, согласно п. 3 ч. 3 ст. 49 УПК 
РФ право на защиту возникает с момента фактического за-
держания лица по подозрению в совершения преступления, 
а во-вторых, положения ст. 108 УПК РФ, раскрывающие ос-
нования и порядок рассмотрения судом ходатайства органов 
предварительного расследования об избрании подозрева-
емому (обвиняемому) меры пресечения в виде заключения 
под стражу, в части порядка рассмотрения вопроса об избра-
нии указанной меры пресечения, имеют свое распростране-
ние и на менее строгие меры пресечения, предусмотренные 
ст.ст. 105.1, 106 и 107 УПК РФ, однако, что представляется не 
логичным, в ст. 50 УПК РФ законодатель не распространя-
ет условия необходимой явки защитника по соглашению в 
срок, не превышающий 24 часа, неявка которого порождает 
возможность назначения защитника непосредственно по ис-
течении суток с предусмотренных ч. 4 ст. 50 УПК РФ моментов 
на такие, избираемые исключительно судом меры пресече-
ния, как: запрет определенных действий, залог и домашний 
арест. Кроме того, и избрание в отношении подозреваемо-
го не требующих судебного разрешения мер пресечения, не 
должно выходить за пределы условий, закрепленных в ч. 4 ст. 
50 УПК РФ. 

Таким образом, положения ст. 50 УПК РФ с одной сто-
роны не согласуются с п. 3 ч. 3 ст. 49 УПК РФ, а также рядом 
иных положений ч. 3 ст. 49 УПК РФ, с другой, не обязывают 
в течении 5 суток к обеспечению посредством предоставля-
емой защитником квалифицированной юридической помо-
щи защиты подозреваемого (обвиняемого), который не под-
вергался задержанию и применению в его отношении меры 
пресечения в виде заключения под стражу, но вместе с тем и 
от защитника  не отказался.

Кроме того, обратим внимание на процессуальные 
сроки первой стадии уголовного судопроизводства, перво-
начальный из которых составляет 3 суток. Таким образом, 
если на первой стадии процесса лицо, в отношении которого 
инициировано осуществление определяемых п. 6 ч. 3 ст. 49 
УПК РФ процессуальных действий без фактического его за-
держания, требования ч. 4 ст. 50 УПК РФ на приглашенного 
защитника не распространяются, а предоставленная ч. 3 ст. 
50 УПК РФ защитнику возможность явиться в течении 5 су-
ток, может привести к неоправданной необходимости прод-
ления срока проверки сообщения о преступлении, что, заме-
тим, не является основанием продления либо может явиться 

следствием производства процессуальных действий в отно-
шении фактически подвергнутого уголовному преследова-
нию лица без участия приглашенного защитника, поскольку 
назначение защитника на первой стадии затруднительно в 
следствии препятствий, обусловленных несовершенством 
автоматизированной системы, обеспечивающей назначение 
адвоката, как единственно допустимого на сегодняшний день 
способа его назначения3, и ввиду отсутствия разработанного 
алгоритма действий, направленных на обеспечение участия 
защитника на первой стадии уголовного судопроизводства.

Указанный в анализируемой ч. 3 ст. 50 УПК РФ срок 
нельзя признать оправданным даже для расследования 
преступления в форме предварительного следствия, по-
скольку, например, положения ст. 172 УПК РФ обязывают 
не превышая 3-х суток с момента вынесения постановле-
ния о привлечении в качестве обвиняемого, обвинение 
предъявить, и если защитник не вступил в дело ранее, 
необходимость его участия при предъявлении обвине-
ния возникает с предусмотренного п. 1 ч. 3 ст. 49 УПК РФ 
момента.  Согласимся, на определенную дату вызова для 
участия при производстве следственных или иных про-
цессуальных действий с участием подзащитного, защит-
ник может быть занят в связи с участием в производстве 
по другому уголовному делу. Но срок, составляющий 5 
суток, образует рабочую неделю без учета выходных дней. 
Таким образом считаем, что в случае, когда защита не на-
мерена затягивать процесс расследования по уголовному 
делу, выбрать и согласовать время участия в запланиро-
ванном к производству следственном или ином процес-
суальном действии с участием подзащитного, в течении 
даже 3-х суток не столь затруднительно.  Изложенное 
нами связывается с обязанностью адвоката, принявшего 
на себя обязательство защиты, честно, разумно и добро-
совестно отстаивать права и законные интересы довери-
теля4, а равно с недопустимостью со стороны адвоката 
принимать поручение на обеспечение защиты, если его 
исполнение создает препятствия к исполнению ранее 
принятого им поручения5. 

Таким образом, предусмотренный ч. 3 ст. 50 УПК РФ 
срок, составляющий 5 суток, предоставленный защитнику 
для явки по приглашению, как нам представляется, не под-
дается никакой логике и в большинстве случаев, при факти-
ческой неявки защитника в течении указанного периода или 
его явки к моменту завершения 5-и суток, может привести к 

3	 Порядок	назначения	адвокатов	в	качестве	защитников	в	уголов-
ном	судопроизводстве.	Утвержден	решением	Совета	ФПА	РФ	от	
15	марта	2019	года	(протокол	№	4)	(в	ред.	изм.	от	18.02.2021	г.	
(протокол	№	21),	вступивших	в	силу	с	01.03.2021	г.).	–	[Электрон-
ный	ресурс].	–	Режим	доступа:	https://fparf.ru/documents/fpa-rf/
the-documents-of-the-council/the-procedure-for-appointment-of-
lawyers-as-defenders-in-criminal-proceedings/

4	 Об	адвокатской	деятельности	и	адвокатуре	в	Российской	Феде-
рации:	федеральный	закон	от	31	мая	2002	г.	№	63-ФЗ	(с	изм.	от	
31.07.2020)	//	Собрание	законодательства	РФ	от	2002	г.	10	июня.	
–	№	23.	–	Ст.	2102.

5	 Кодекс	профессиональной	этики	адвоката	(принят	первым	Все-
российским	съездом	адвокатов	31	января	2003	г.)	(с	изм.	и	доп.	
на	 15.04.2021	 г.).	 –	 [Электронный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	
https://fparf.ru/documents/fpa-rf/documents-of-the-congress/the-
code-of-professional-ethics-of-lawyer/
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нарушению процессуальных сроков, предусмотренных ины-
ми положениями УПК РФ, и даже расцениваться как злоупо-
требление правом со стороны защиты.

Недопустить в правоприменительной практике подоб-
ное злоупотребление считаем возможно посредством вне-
сения изменений в ст. 50 УПК РФ, сократив срок, в течении 
которого приглашенный подозреваемым (обвиняемым) или 
по поручению указанных участников процесса защитник 
обязан явиться по вызову следователя, дознавателя в срок, не 
превышающий 3-х суток. В случае приглашения/назначения 
защитника на стадии возбуждения уголовного дела и перво-
начальном этапе расследования преступления, который 
применительно ко второму из указанных моменту логично 
обозначить рамками в 10 суток, считаем оправданным закре-
пить в анализируемой норме обязанность явки защитника 
в максимально короткий срок, не превышающий 24 часа. В 
частности, представляется нам, что составляющий 24 часа 
срок выступает предельным для признания его оправданным 
в целях обеспечения права на защиту на первой стадии уго-
ловного процесса в соответствии с п. 6 ч. 3 ст. 49 УПК РФ, по-
скольку предусмотренный ч. 1 ст. 144 УПК РФ срок проверки 
сообщения о преступлении не может находиться в зависимо-
сти от явки адвоката для обеспечения защиты. 

В ходе сравнительно-правового исследования анали-
зируемых в рукописи норм УПК РФ с теми же по сути по-
ложениями, предусмотренными Уголовно-процессуальным 
кодексом Республики Беларусь (далее – УПК РБ)6, в основу 
которого заложена схожая с УПК РФ модель уголовного су-
допроизводства, нами установлено, что выступающий пре-
дельным для явки защитника с целью участия совместно с 
подзащитным в следственных и (или) иных процессуальных 
действиях срок в 3-е суток предусмотрен ч. 2 ст. 46 УПК РБ, 
особо при этом отметим, что срок, составляющий 3-е суток, 
допустим лишь при невозможности явки защитника, на уча-
стие в деле которого настаивает подозреваемый, обвиняемый. 
Во всех остальных случаях, не ограничивая их задержанием 
подозреваемого или избранием в его отношении меры пре-
сечения, предельный срок неявки защитника, позволяющий 
при его превышении, обеспечить участие защитника по на-
значению, составляет 24 часа. Изложенное считаем положи-
тельным опытом, который может быть заимствован в целях 
совершенствования порядка участия защитника в уголовном 
судопроизводстве РФ основным предназначением которого 
выступает обеспечение правовой защиты фактически под-
вергнутого уголовному преследованию лица, но при этом не 
отступаем от вышеизложенной позиции об оправданности 
закрепления в ст. 50 УПК РФ требования о необходимости 
явки приглашенного защитника  в максимально короткий 
срок, не превышающий 24 часа.

Превышение предложенного нами предельного срока 
явки защитника, составляющего 3-е суток, считаем допу-
стимым только по письменному ходатайству защитника и 
лишь в случае, который не приведет к неоправданному за-

6	 Уголовно-процессуальный	 кодекс	 Республики	 Беларусь	 от	
16	 июля	 1999	 года	 №	 295-З	 (с	 изм.	 от	 20.07.2022).	 –	 [Элек-
тронный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 https://online.zakon.kz/
Document/?doc_id=30414958.

тягиванию срока расследования преступления и переносу 
производства следственных и (или) иных процессуальных 
действий, влекущих за собой необходимость ходатайство-
вать о продлении срока расследования преступления и (или) 
срока применения в отношении подвергнутого уголовному 
преследованию лица меры уголовно-процессуального при-
нуждения, а как следствие увеличению срока до обеспече-
ния реализации закрепленного в ст. 6.1 УПК РФ принципа, 
в частности, права заинтересованных участников процесса на 
доступ к правосудию, в чем мы полностью солидарны с Е. А. 
Киселевым и К. А. Костенко [2].

Эффективность соблюдения предложенного нами со-
кращения предельного срока допустимой неявки защитника 
полагаем может быть достигнута посредством установления 
ответственности адвоката за неисполнение процессуальной 
обязанности без наличия уважительной на то причины, что в 
качестве идеи рассматривается в том числе и К. М. Баевой [3]. 
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Несомненные успехи современной медицины, вместе 
с тем, сопровождаются неискоренимыми случаями ненад-
лежащего оказания медицинской помощи. Новейший этап 
развития медицинской науки и техники, расширив пределы 
возможностей диагностики и лечения, вместе с тем, сопрово-
ждается ростом их осложнений, обусловленных дефектами 
оказания медицинской помощи и их последствиями. В этом 
заключается некий парадокс, когда прогресс и новейшие вы-
сокотехнологичные достижения (современная медицина), 
направленные во благо (лечение больного), причиняют боль-
ший вред, нежели мог наступить до подобных «прорывов» 
в медицине. Медицина, как никакая другая область знания, 
вобрала в себя все новейшие достижения из различных об-
ластей науки, создала высокоэффективные и в то же время 
довольно агрессивные лекарственные препараты, методики 

диагностирования и лечения. Поэтому наряду со значимыми 
достижениями в области медицины значительно возросла и 
опасность причинения вреда пациенту в процессе оказания 
медицинской помощи. 

О такой тенденции эксперт Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ) Х. Б. Вуори высказался так «…Миро-
вая медицина подошла к такому рубежу, когда любое обра-
щение к врачу несет не только благо, но и риск потери здоро-
вья и даже жизни…». Сам процесс неизбежно усложняется, 
расширяя тем самым не только границы «допустимого вре-
да» - осложнений, но и порождая новые и более сложные де-
фекты оказания медицинской помощи. 

Разбирательство каждого факта, связанного с ненадле-
жащим оказанием медицинской помощи, представляет оче-
видную сложность, связанную со спецификой медицинского 
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происшествия (клинического случая), когда выяснению под-
лежат сугубо профессиональные вопросы медицины. Непра-
вильная правовая оценка медицинского происшествия мо-
жет сильно подорвать и без того хрупкое доверие пациента 
к отдельному врачу или медицинской организации в целом, 
а в общем - дискредитировать авторитет медицинской про-
фессии и медицинского сообщества в глазах граждан, что, к 
сожалению, наблюдается в современном обществе, приобре-
тая черты массового недоверия медицине. Ответное поведе-
ние медиков в таких условиях, как закономерное противодей-
ствие, уже получило название «оборонительной медицины».

В ходе расследования уголовных дел о ятрогенных пре-
ступлениях1 посредством проведения экспертных исследова-
ний решаются вопросы оценки правильности оказания ме-
дицинской помощи по конкретному ятрогенному событию. 
Это вызывает необходимость привлечения в состав эксперт-
ной комиссии лиц, обладающих специальными познаниями 
в исследуемой отрасли медицины, причем не просто имею-
щих профильное медицинское образование, а профессио-
налов, врачей-клиницистов, обладающих обширными тео-
ретическими знаниями по исследуемому вопросу, большим 
практическим опытом и знающих обычаи медицинской 
практики. Участие представителей профессионального ме-
дицинского сообщества в проведении экспертных исследова-
ний призвано обеспечивать компетентность и объективность 
оценки.

Особенностью судебно-медицинских экспертиз (далее 
– СМЭ) дефектов оказания медицинской помощи является 
комиссионный характер ее проведения. Согласно части 1 ст. 
200 УПК РФ комиссионная судебная экспертиза произво-
дится не менее чем двумя экспертами одной специальности. 
Практика показывает, что минимальный состав экспертной 
комиссии представлен тремя специалистами. Традиционно 
считается, что комиссионная экспертиза проводится в осо-
бо сложных случаях, требующих тщательной объективной 
оценки происшествия и выработки консолидированного на-
учно и практически обоснованного ответа на поставленные 
экспертные вопросы. В зависимости от специфики медицин-
ского происшествия при производстве одной экспертизы 
могут одновременно исследоваться несколько клинических 
профилей. В целях объективности в состав такой экспертной 
комиссии обязательно должны включаться специалисты по 
всем исследуемым клиническим профилям. В отдельных слу-
чаях при необходимости оценки в ходе производства экспер-
тизы гистологического материала (прижизненного, посмерт-
ного), результатов параклинических методов диагностики 
(лабораторных, инструментальных – УЗИ, рентгенография, 
КТ, МРТ, ПЭТ и пр.), результатов санитарно-эпидемиоло-
гического расследования в состав комиссии экспертов могут 
привлекаться врачи-патологоанатомы (гистологи), врачи 
УЗИ диагностики, врачи-рентгенологи, врачи- клинические 
лаборанты, врачи-эпидемиологи, врачи-генетики, врачи-
профпатологи т.д., а итоговый состав комиссии может со-
ставлять несколько десятков человек.

Задачами СМЭ при расследовании ятрогенных престу-
плений являются установление механизма происхождения 
неблагоприятного последствия оказания медицинской по-
мощи, выявление дефектов ее оказания, установление связи 
между дефектами оказания медицинской помощи и их по-
следствиями, соответствие действий медицинских работни-
ков обстоятельствам, в которых они совершались [3].

СМЭ дефектов оказания медицинской помощи в уго-
ловном судопроизводстве помимо общеизвестных критери-
ев оценки клинического случая (таких как причина смерти, 
степень тяжести причиненного вреда здоровью, дефекты 
оказания медицинской помощи, наличие и характер при-
чинно-следственной связи между повреждениями и насту-
пившими последствиями) должна установить:

– связь выявленного дефекта с профессиональной де-
ятельностью конкретного специалиста (без установления 

1	 Ятрогенные	 преступления	 –	 группа	 преступлений,	 объединен-
ных	общим	признаком	–	совершенные	медицинскими	работни-
ками	при	оказании	медицинской	помощи.

персоналии медицинского работника), которая подвергается 
экспертной оценке;

– возможность предотвращения наступившего неблаго-
приятного исхода при надлежащем исполнении медицин-
ским работником своих профессиональных обязанностей 
(при исключении недобросовестного отношения к ним);

– возможность правильных и адекватных ситуации дей-
ствий медиков, исходя из компетенции и уровня подготовки 
специалиста и материально-технического оснащения меди-
цинского учреждения;

– комплексно оценить сложившуюся ситуацию для уста-
новления медицинских признаков невиновного причинения 
вреда, обоснованного медицинского риска, крайней необхо-
димости при оказании медицинской помощи, иных факто-
ров, влияющих на оценку ятрогенного события правопри-
менителем (позднее обращение за медицинской помощью, 
поведение самого пациента, атипичное течение (особенно-
сти) заболевания, его редкость (орфанные заболевания) и пр.;

– определение медицинской (физиологической, био-
логической) причинно-следственной связи и ее вида между 
заболеванием (состоянием) и наступившими последствиями 
также входит в обязанности судебно-медицинских экспертов.

Судебно-медицинские экспертизы по делам о про-
фессиональных правонарушениях медицинских являются 
наиболее актуальными, сложными и трудоемкими видами 
практической деятельности судебно-медицинских экспер-
тов [1]. Исходя из этого, длительные сроки производства 
данного вида экспертиз в экспертном сообществе счита-
ются оправданными. С такой позицией вряд ли согласятся 
суды и следствие, ведь процессуальные сроки весьма огра-
ниченны и, главное, за время производства комиссионной 
СМЭ (как правило, не одной) истекает предусмотренный 
процессуальным законодательством срок давности уголов-
ного преследования, так как для большинства ятрогенных 
преступлений как преступлений небольшой тяжести он 
ограничен двумя годами. На сегодняшний день сроки про-
изводства комиссионных СМЭ в государственных эксперт-
ных учреждениях составляют, в среднем, один год, но и это 
не предел с учетом очередности ожидания начала эксперт-
ных исследований, обусловленных высочайшей нагрузкой 
на судебно-медицинских экспертов отделов сложных экс-
пертиз.  

Сегодня в уголовных делах о ятрогенных преступле-
ниях содержится не одно заключение комиссионной СМЭ. 
Таких заключений может быть два, три, пять… УПК РФ не 
ограничивает количество проводимых в ходе расследования 
экспертиз, а разнообразие экспертных учреждений создает 
возможность выбора места проведения, в том числе, с учетом 
мнения участников уголовного судопроизводства, поскольку 
они в соответствии с положениями части 1 ст. 198 УПК РФ 
наделены правом ходатайствовать о производстве судебной 
экспертизы в конкретном экспертном учреждении. С чем 
связано такое множество экспертиз и всегда ли решение о 
назначении очередной СМЭ действительно вызвано необ-
ходимостью всестороннего расследования уголовного дела? 
Попробуем разобраться, когда же проведение нескольких 
экспертиз одного клинического случая необходимо и оправ-
дано, а когда – излишне и нерационально. И есть ли связь 
между количеством и качеством экспертиз?

Свое мнение о множественных комиссионных экспер-
тизах по ятрогенным преступлениям высказал и главный 
надзорный орган. По мнению прокуратуры по некоторым 
делам следователи необоснованно «назначают повторные ко-
миссионные экспертизы для переоценки доказательств, что 
свидетельствует о предубежденности и предвзятости предва-
рительного следствия», а длительность их проведения при-
водит к затягиванию сроков расследования и в результате 
к нарушению принципа, предусмотренного ст. 6.1 УПК РФ 
- осуществления уголовного судопроизводства в разумный 
срок.

Такая позиция прокуратуры не голословна и, тем не ме-
нее, по уголовным делам о ятрогенных преступлениях есть 
немало фактических веских оснований для инициирования 
новых экспертных исследований.     
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Для ответа на поставленные выше вопросы нужно про-
анализировать причины, которые заставляют следствие и 
суд ходить по «экспертному кругу». Говоря процессуальным 
языком – это основания для назначения экспертиз, только не 
формализованные (предусмотренные УПК РФ), а реальные 
причины, вытекающие из особенностей расследования ятро-
генных преступлений. Анализ судебно-следственной прак-
тики показал, что принцип достаточности доказательств 
сегодня весьма размыт и скорее трансформировался в прин-
цип «доказательств много не бывает». Это, в свою очередь, 
привело к нарушению так называемого «качественно-коли-
чественного баланса» экспертиз. Если раньше в экспертном 
сообществе считалось, что после качественно проведенной 
экспертизы не назначаются дополнительные или повтор-
ные, то сейчас это точно не показатель качества проведенных 
экспертных исследований и, заодно, эффективности работы 
экспертного учреждения. Тем не менее, в последнее время 
наблюдается очевидное снижение качества выполнения экс-
пертиз. 

Условно причины назначения последующих комис-
сионных КСМЭ дефектов оказания медицинской помощи 
можно разделить на внешние и внутренние. Так, к внешним 
причинам можно отнести следующие:

• этапность расследования – первичная и последующие 
экспертизы исследуют разный объем объектов и материа-
лов, по мере продолжения расследования устанавливаются 
новые обстоятельства совершения преступления, которые 
могут существенно повлиять на содержание экспертных вы-
водов. Первичная экспертиза априори не может учесть сразу 
все особенности клинического случая, так как они устанав-
ливаются в ходе расследования. «Картина» события и объем 
исследуемых материалов первичной экспертизы может раз-
ительно отличаться от того, что будет исследовать комиссия 
позднее. Следовательно, последующее заключение будет бо-
лее полным и всесторонним.

• ошибки субъекта назначения экспертиз (суда и след-
ствия) - довольно распространенная на сегодняшний день 
причина повтора экспертиз. Такие ошибки могут быть весь-
ма разнообразными, наиболее типичные из них - выбор не-
надлежащего экспертного учреждения, скудный перечень 
вопросов на разрешение комиссии экспертов, не учитываю-
щий отдельные нюансы ятрогенного события, игнорирова-
ние ходатайств экспертов, отсутствие взаимодействия с экс-
пертами и пр.

• процессуальные нарушения - неознакомление участ-
ников судопроизводства в части касающейся с назначением и 
заключением эксперта, нарушение процедуры привлечения 
внештатных экспертов, неразъяснение прав и ответственно-
сти внештатным экспертам 

• неверная тактика расследования - отработка только од-
ной следственной версии, прочие вопросы не ставятся перед 
комиссией экспертов (и не выясняются в ходе экспертизы), а 
когда они неизбежно возникают при изменении следствен-
ной версии – выясняется, что ответы на них можно получить 
только экспертным путем. Это прямой путь к назначению 
дополнительной экспертизы.

Ко внутренним причинам можно отнести следующие:
• существенные противоречия (разногласия) в выво-

дах ранее проведенных экспертиз. Необходимо третейское 
компетентное мнение и оно может быть получено только в 
результате нового полноценного экспертного исследования. 
Практике известны случаи диаметрально противополож-
ной экспертной оценки одного и того же ятрогенного со-
бытия при одинаковом наборе объектов исследования: одна 
комиссия не нашла дефектов оказания медицинской помо-
щи пациентке с онкологическим заболеванием, кроме не-
правильного оформления медицинских документов, другая 
- посчитала, что пациентке в ходе операции необоснованно 
были удалены некоторые внутренние органы, что повлекло 
причинение тяжкого вреда ее здоровью. В данном случае на-
значение третьей комиссионной СМЭ является безусловной 
необходимостью.   

• объективная сложность случая в оценке (неоднознач-
ность клинической ситуации) – разные клинические специ-

алисты могут иметь собственное профессиональное мнение 
об одном ятрогенном событии, что отразится на содержании 
выводов. В медицине, как и в любой научной среде, возможен 
профессиональный диспут, разные клинические подходы и 
применяемые методы диагностики и лечения, несмотря на 
унифицированное нормативное регулирование.

• ошибки экспертов - отсутствие взаимодействия со 
следователем по вопросам предоставления дополнительных 
материалов для исследования, нарушение порядка привле-
чения внештатных экспертов или «самовольное» формиро-
вание состава экспертной комиссии, технические ошибки в 
заключения, необоснованность выводов, отсутствие их «нор-
мативного» подкрепления, ответа не на все поставленные на 
разрешение комиссии вопросы и пр.

Стоит отметить, что некоторые вышеуказанные причи-
ны легко устранимы и относятся к, так называемым, управ-
ляемым факторам. Сюда можно отнести ошибки суда, след-
ствия и экспертов при назначении и производстве экспертиз, 
процессуальные нарушения, неверную тактику расследова-
ния.  

При таком разнообразном перечне причин для назна-
чения последующих комиссионных СМЭ дефектов оказания 
медицинской помощи определяющим становится вопрос 
целесообразности или, по-другому, разумности, ведь каж-
дая экспертиза – это время (процессуальные сроки), силы 
(нагрузка на экспертные учреждения) и средства (процессу-
альные издержки), затраченные на ее выполнение. Целесоо-
бразность назначения очередной экспертизы определяется 
главным критерием – оценкой доказательств! Следователь, 
как и суд, имеет право оценивать доказательства в соответ-
ствии со статьями 87, 88 УПК РФ на предмет относимости, 
достоверности и допустимости (и сопоставлять их с другими) 
и при наличии оснований может самостоятельно признать 
любое доказательство недопустимым, и заключение экспер-
тов - не исключение.

Таким образом, установлены и систематизированы фак-
тические причины назначения последующих комиссионных 
СМЭ дефектов оказания медицинской помощи при рассле-
довании ятрогенных преступлений. Приведенный анализ 
причин имеет профилактическое значение и позволит пра-
воприменителям исключить те из них, которые не связаны 
с объективными сложностями. Минимизация количества 
проведенных комиссионных экспертиз существенно сокра-
тит процессуальные сроки, что будет способствовать скорей-
шему достижению целей уголовного судопроизводства.   
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В представленной статье автор рассматривает вопрос связанности адвоката позицией 
доверителя в уголовном судопроизводстве. В статье анализируются случаи, когда 
адвокат вправе занять позицию, противоположную воле доверителя. Автором детально 
рассматриваются признаки самооговора как ситуации допустимости отступления от 
позиции доверителя. Опираясь на материалы судебной, а также дисциплинарной практики 
адвокатской палаты субъекта, автор выделяет ситуации, когда защитник вправе занять 
позицию, противоположную воле доверителя, несмотря на законодательный запрет. Также 
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In the presented article, the author examines the issue of the lawyer’s connection with the position of the principal in criminal 
proceedings. The article analyzes cases when a lawyer has the right to take a position contrary to the will of the principal. The author 
examines in detail the signs of self-incrimination as a situation of permissibility of deviation from the position of the principal. Based on 
the materials of the judicial, as well as disciplinary practice of the Chamber of Advocates of the subject, the author identifies situations 
when the defender has the right to take a position contrary to the will of the principal, despite the legislative prohibition. Also, the author 
suggests ways to solve the existing problems.
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Сенченко С. К.

Согласно пп. 3 п. 4 ст. 6 ФЗ «Об адвокатской деятельно-
сти и адвокатуре в Российской Федерации» (далее – ФЗ) и пп. 
2 п. 1 ст. 9 Кодекса профессиональной этики адвокатов (далее 
– КПЭА), адвокат не вправе занимать по делу позицию во-
преки воле доверителя, за исключением случаев, когда адво-
кат убежден в наличии самооговора доверителя. 

Как следует из законодательной формулировки, только 
в ситуации убежденности адвоката в наличии самооговора, 
он может занять отличную от воли доверителя позицию.  Та-
ким образом, можно увидеть прямую связь между позицией 
адвоката и позицией своего доверителя. 

Однако, в практической деятельности адвоката возника-
ют случаи, когда он в силу своего профессионального долга не 
может разделить позицию своего подзащитного. В частности, 
это происходит тогда, когда доверитель, например, дает непра-
вильную оценку своим действиям, соглашаясь с обвинением в 
более тяжком составе преступления. Или, когда подзащитный 
желает дать признательные показания, но адвокат понимает, 
что в силу определенных обстоятельств (состояние здоровья, 
усталость и т.д.) доверитель лишь навредит позиции защиты. 
Все, что может сделать адвокат – постараться убедить подза-
щитного в ошибочности таких действий. Но, тем не менее, если 
доверитель решит давать признательные показания, адвокат 
уже ничего не сможет с этим сделать.   

В связи с этим возникает закономерный вопрос – не ста-
новится ли адвокат безвольным слугой своего доверителя?

Пункт 2 статьи 5 КПЭА говорит о том, что адвокат должен 
избегать действий (бездействия), направленных к подрыву до-

верия лично к нему или к адвокатуре. Но, не подрывает ли до-
верие к адвокатуре невозможность адвоката что-либо сделать, 
если он видит, что позиция его доверителя лишь усугубляет 
его положение? Естественно, речь не идет о случаях, когда под-
защитный отрицает вину, а адвокат занимает противополож-
ную позицию, считая, что так подзащитному будет назначено 
более мягкое наказание. Действительно, адвокат не должен 
задаваться вопросом о виновности своего подзащитного под-
вергать его показания сомнению. Речь идет о других случаях, 
когда подзащитный сознается в совершении более тяжкого 
преступления или желает дать показания без предваритель-
ной подготовки к допросу с адвокатом. Ведь и в приведенных 
случаях адвокат вынужден идти на поводу у подзащитного. 

Конечно, действующее законодательство предусматри-
вает возможность адвоката вносить замечания и делать заяв-
ления в протоколе следственного действия, а также заявлять 
различного рода ходатайства и подавать жалобы. Но окажут 
ли указанные процессуальные средства должный эффект и 
не будет ли это противоречить КПЭА? Полагаю, что указан-
ные действия не приведут к желаемому результату. 

Из-за оценочных и строгих формулировок закона и 
КПЭА, отсутствия соответствующих разъяснений, многие 
адвокаты действуют осторожно, опасаясь дисциплинарной 
ответственности и нарушения этических норм, что, в свою 
очередь, на наш взгляд не соответствует задачам адвокатуры.

В этой связи  возникает вопрос, действительно ли только 
в рассматриваемом случае адвокат может занять иную пози-
цию?
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Ответ на этот вопрос, следует начать с выяснения тех об-
стоятельств, какие позиции существуют при рассмотрении 
положения о самостоятельности защитника.

На вопрос о самостоятельности позиции защитника по 
отношению к позиции подзащитного в науке выделяется две 
точки зрения [5, с. 365-366]. Согласно первой точке зрения, 
защитник – это представитель обвиняемого и, соответствен-
но, не может занять какую-либо иную точку зрения. Следуя 
второй точке зрения, защитник является самостоятельным 
участником процесса, не связанным отношениями предста-
вительства с подзащитным. Также есть и еще одна позиция, 
согласно которой защитник является представителем особо-
го рода. Именно последней позиции мы и придерживаем-
ся, поскольку, с одной стороны, действительно, доверитель 
может отказаться от защитника, выбрать позицию, с другой 
стороны, стратегию и тактику защиты в рамках конкретной 
позиции адвокат выбирает самостоятельно, поэтому гово-
рить об однозначной зависимости защитника от подзащит-
ного не приходится.

Теперь перейдем непосредственно к ситуациям, когда 
адвокат вправе занять позицию, отличную от доверителя.

Как было отмечено выше, только в одном случае адвокат 
может занять позицию противоположную воли доверителя, 
а именно убеждении в наличии самооговора со стороны до-
верителя.

Однако, раскрытия содержания понятия «самооговор» 
ни в одном нормативном акте не имеется. Более того, может 
возникнуть ситуация, когда защитник, будучи уверенным в 
наличии самооговора, занимает позицию, противополож-
ную воли его доверителя, а в итоге суд постановляет обвини-
тельный приговор. Исходя из этого непонятно, что является 
самооговором и достаточно ли личной убежденности адво-
ката в его наличии или необходимо, чтобы суд постановил 
оправдательный приговор.

Толковый словарь С. И. Ожегова под самооговором по-
нимает «ложное обвинение самого себя, взятие на себя чу-
жой вины» [7].

Словарь психиатрических терминов В. М. Блейхера 
определяет самооговор как «приписывание себе не совер-
шенных проступков и преступлений» [4].

В Большом юридическом словаре самооговор понима-
ется как «заведомо ложные показания подозреваемого, об-
виняемого, подсудимого, данные с целью убедить органы 
предварительного расследования и суд в том, что именно им 
совершено преступление, чего в действительности не было».

Можно привести несколько определений самооговора, 
содержащихся в юридической литературе.

Так, В. Лоер трактует самооговор как заведомо ложные 
показания подозреваемого (обвиняемого) по поводу своей 
мнимой причастности к совершенному либо несовершенно-
му преступлению [6]. О. В. Синеокий определяет самооговор 
как «признание подследственным своей вины в совершении 
уголовно наказуемого деяния, которое в действительности он 
не совершал» [8].

К признакам самооговора, по мнению В. Лоера [6], от-
носятся:

1. Получение достоверных данных, исключающих воз-
можность совершения преступления конкретным лицом;

2. Обнаружение доказательств, ставящих под сомнение 
правдивость показаний подозреваемого или обвиняемого о 
совершенном им преступлении.

3. Факт отказа подозреваемого или обвиняемого от ра-
нее данных показаний о своей причастности к преступлению.

Рассматривая вопрос о самостоятельности защитника, 
нельзя оставить без внимания позицию Верховного суда РФ, 
изложенную в Определении СК по уголовным делам Верхов-
ного Суда РФ от 6 ноября 2014 г. № 66-АПУ14-58 [1]. В приве-
денном деле подсудимый признавал свою вину в содеянном 
и не отрицал фактических обстоятельств совершенного им 
преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ. 
Защитник же придерживалась позиции, что даже при усло-
вии признания осужденным своей вины его действия долж-
ны быть квалифицированы по закону о менее тяжком пре-
ступлении, а именно по ст. 135 УК РФ, предусматривающей 
более мягкое наказание. Судебная коллегия констатировала 
отсутствие в действиях защитника нарушений ФЗ «Об адво-
катской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» 
и права подсудимого на защиту. 

Таким образом, по мнению Верховного суда РФ, если  
защитник занимает позицию, противоположную воли его 
доверителя в части квалификации действий подзащитного в 
благоприятную для него сторону, такие действия не являют-
ся нарушением этических норм. 

Является ли подобная ситуация самооговором? Ведь, 
фактически лицо не отрицает, что совершило преступление, 
но в силу отсутствия специальных познаний в области юри-
спруденции дает своим действиям неверную правовую ква-
лификацию. 

Исходя из изложенного, ошибка обвиняемым при опре-
делении своих действий не может рассматриваться как само-
оговор, поскольку лицо действительно совершило действия, 
в которых оно признается, но из-за правовой безграмотности 
не может дать им надлежащую оценку.

Тем не менее ситуация, когда адвокат занимает позицию 
отличную от доверителя в части квалификации характера 
действий, как указано ранее, он не может рассматриваться 
как нарушающий этические нормы адвокатуры.

Несколько, на наш взгляд, расходится позиция по во-
просу самостоятельности адвоката у Адвокатской палаты 
Московской области, указавшей п. 11 Обзора дисципли-
нарной практики Адвокатской палаты Московской области 
за первое полугодие 2020 года [3] на нарушение этических 
норм действиях защитника, заявившего в судебном раз-
бирательстве ходатайство об освобождении его от участия 
в деле в связи с расхождение его позиции с подзащитной. 
На наш взгляд, в данном случае имеет место нарушение, по-
скольку подобное ходатайство следует рассматривать как 
отказ от защиты (пп. 6 п. 4 ст. 6 ФЗ). Интерес в конкретной 
ситуации представляет позиция адвокатской палаты, со-
гласно которой занять позицию, расходящуюся с позицией 
доверителя, адвокат не вправе независимо от своего согла-
сия или несогласия с избранной подзащитной позицией. В 
таком случае, если доверитель дает неправильную оценку 
своим действиям, то адвокат должен поддержать такую по-
зицию.

С такой позицией, по нашему мнению, согласиться не 
представляется возможным, поскольку в таком случае, адво-
кат превращается в безвольного слугу своего доверителя.

Интересный вывод по данному вопросу содержится в п. 
12 Обзор судебной практики Верховного суда Чувашской Ре-
спублики (по уголовным делам) № 3 (2021). Суд указывает на 
относительно самостоятельный статус адвоката в уголовном 
судопроизводстве и осуществляемая им деятельность долж-
на соответствовать интересам подозреваемого (обвиняемого, 
подсудимого) [2]. Таким образом, самостоятельность адвока-
та ограничена интересами подзащитного.
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Однако возникает вопрос о том, что представляет собой 
интерес подзащитного. С точки зрения защиты, иная квали-
фикация, а также заявление тех или иных ходатайств может 
соответствовать интересам подзащитного. Но, ни один адво-
кат не может однозначно предсказать последствия своих дей-
ствий, поскольку разрешение заявленных ходатайств и жа-
лоб является прерогативой соответствующих должностных 
лиц. В результате, может возникнуть ситуация, когда адвокат 
действовал, по его мнению, в интересах подзащитного, заняв 
по отдельным вопросам позицию отличную от доверителя, 
ухудшил положение подзащитного, а в дальнейшем был 
привлечен к дисциплинарной ответственности. 

Исходя из всего вышеизложенного, можно выделить две 
ситуации, когда адвокат может занять позицию, противопо-
ложную воле доверителя. Во-первых, при наличии самоого-
вора так, как этого требует закон. По нашему мнению, для 
этого достаточно лишь внутреннего убеждения защитника. 
Во-вторых, когда такая ситуация продиктована интересами 
подзащитного. И в данном случае корректировка позиции 
защиты должна оставаться за адвокатом.

Чтобы не допустить злоупотребления в данной части 
со стороны адвоката, мы считаем необходимым обратить 
внимание на следующее. Недопустимо занимать позицию 
противоположную воли доверителя in de-favorem (в сторону, 
ухудшающую положение подзащитного). Однако, в случае, 
если позиция направлена in fa-vorem (в пользу подзащитно-
го), то подобные действия защитника нельзя рассматривать 
как нарушающие КПЭА. В данном случае мы не имеем ввиду 
ситуации, когда подзащитный отрицает вину в совершении 
инкриминируемого ему деяния, а защитник, считая, что при-
знание вины будет более благоприятным, занимает имен-
но указанную позицию. Однако в тех случаях, когда подза-
щитный допускает ошибку в оценке своих действий, на наш 
взгляд, адвокат как лицо, оказывающее квалифицированную 
юридическую помощь, может занять позицию, отличную от 
доверителя. Или возникает ситуация, когда, по мнению за-
щитника, есть необходимость отложить производство того 
или иного следственного действия.

Подводя итог, мы считаем, что в целях разрешения про-
блемы самостоятельности защитника, Федеральная палата 
адвокатов должна дать официальные разъяснения, в которых 
должно быть раскрыто, что вкладывается в понятие «самоо-
говор» и какие действия адвоката будут рассматриваться как 
совершенные в интересах подзащитного. Только официаль-
ные разъяснения устранят имеющиеся пробелы и ответят на 
вопрос: адвокат – слуга доверителя или нет?
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КВОПРОСУОБИЗМЕНЕНИИЧИСЛЕННОСТИОСУЖДЕННЫХЗАКРАЖУ
ИМЕЛКОЕХИЩЕНИЕ,СОВЕРШЕННОЕЛИЦОМ,ПОДВЕРГНУТЫМ
АДМИНИСТРАТИВНОМУНАКАЗАНИЮ

По инициативе Верховного Суда РФ в 2016 г. законодателем приняты изменения в 
Уголовный кодекс РФ и Уголовно-процессуальный кодекс РФ Федеральным законом 
от 03.07.2016 № 323-ФЗ, которые вывели из-под действия уголовного закона ряд 
преступлений небольшой и средней тяжести. В частности, кража, совершенная на сумму 
менее 2,5 тыс. рублей, была переведена в разряд административного правонарушения 
(мелкое хищение). Ожидалось, что вышеуказанные изменения позволят сократить 
количество граждан, попавших под уголовное преследование за совершение 
преступлений небольшой и средней тяжести, примерно на 200 тыс. человек ежегодно. 
В данной статье автор на основе анализа статистических данных, полученных в ходе 
научных исследований, из форм статистического наблюдения органов государственной 
власти и судов и иных источников, привел практику применения одной из статей (ст. 158.1 
УК РФ), попавших под действие рассматриваемых изменений в уголовное и уголовно-
процессуальное законодательство с 2016 г. по настоящее время.

Ключевые слова: кража, либерализация и гуманизация уголовной политики, мелкое 
хищение, осужденные, декриминализация, изменение численности.
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ONTHEISSUEOFCHANGINGTHENUMBEROFCONVICTSFORTHEFTANDPETTYTHEFTCOMMITTED
BYAPERSONSUBJECTEDTOADMINISTRATIVEPUNISHMENT

On the initiative of the Supreme Court of the Russian Federation, in 2016 the legislator adopted amendments to the Criminal Code 
of the Russian Federation and the Code of Criminal Procedure of the Russian Federation by Federal Law No. 323-FZ of July 3, 2016, 
which removed a number of crimes of small and medium gravity from the scope of the criminal law. In particular, theft, committed in the 
amount of less than 2.5 thousand rubles, was transferred to the category of an administrative offense (petty theft). It was expected that the 
above changes would reduce the number of citizens prosecuted for crimes of small and medium gravity by about 200 thousand people 
annually. In this article, the author, based on the analysis of statistical data obtained in the course of scientific research, from the forms 
of statistical observation of state authorities and courts and other sources, cited the practice of applying one of the articles (Article 158.1 
of the Criminal Code of the Russian Federation) that fell under the considered changes in criminal and criminal procedure law from 2016 
to the present.

Keywords: theft, liberalization and humanization of criminal policy, petty theft, convicts, decriminalization, change in the number.

УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕПРАВОУГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕПРАВОУГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕПРАВО

Бажанов С. А.   

Социально-экономические потрясения, произо-
шедшие в стране в 90-х годах прошлого века и вначале 
2000-х, привели к росту преступности в государстве и со-
ответственно «тюремного населения». По мнению М. Е. 

Поповой, численность граждан, находившихся «в местах 
не столь отдаленных», достигала в «лихие 90-е» пример-
но 15 миллионов [1]. Ситуацию удалось изменить в 2000-
е годы благодаря взвешенной политике по гуманизации 

Жиляев Р. М.
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уголовного, уголовно-процессуального и уголовно-ис-
полнительного законодательства. Так, Правительством 
РФ были утверждены «Концепция развития уголовно-
исполнительной системы РФ до 2020 г. (распоряжение 
от 14.10.2010 № 1772-р)», «Государственная программа 
Российской Федерации «Юстиция» (постановление от 
15.04.2014 № 312)», предусматривающие совершенство-
вание уголовной и уголовно-исполнительной политики, 
создание условий для постепенного снижения количества 
осужденных, расширение сферы применения наказаний 
и иных мер, не связанных с лишением свободы, развитие 
системы наказаний, альтернативных лишению свободы и 
т.д. Вполне логичным продолжением реформ стало при-
нятие поправок законодательство, в соответствии с кото-
рыми в Уголовный кодекс РФ были введены альтернатив-
ное лишению свободы наказание в виде принудительных 
работ (Федеральный закон от 07.12.2011 № 420-ФЗ), осно-
вание освобождения от уголовной ответственности в виде 
судебного штрафа, декриминализировано ряд составов 
преступлений небольшой и средней тяжести (Федераль-
ный закон от 03.07.2016 № 323-ФЗ), изменен порядок за-
чета в срок лишения свободы времени содержания под 
стражей (Федеральным законом от 03.07.2018 № 186-ФЗ) 
и т.д.

Настоящая статья посвящена дальнейшей судьбе не-
когда самой «народной статье» Уголовного кодекса РФ ‒ 
«Кража», попавшей под действие Федерального закона от 
03.07.2016 № 323-ФЗ, а именно ее первой части, которая 
при наличии ущерба менее 2,5 тыс. рублей была переве-
дена в категорию административного правонарушения ‒ 
«Мелкое хищение». Тем не менее, законодатель счел воз-
можным ввести уголовную ответственность за повторное 
мелкое хищение, совершенное лицом, ранее подвергну-
тым административному наказанию (ст. 158.1 УК РФ).

Так, до принятия рассматриваемых поправок, как 
следует из форм статистического наблюдения пенитен-
циарного ведомства, в 2015 г. в исправительных учреж-
дениях (далее ‒ ИУ) отбывало наказание в виде лишения 
свободы более 6,6 тыс. граждан, из них более 1 тыс. впер-
вые осужденных [2]. После вступления в силу изменений 
в уголовное законодательство, внесенных Федеральным 
законом от 03.07.2018 № 186-ФЗ, как показало научное ис-

следование, проводившееся Научно-исследовательским 
институтом ФСИН России в 2016-2018 гг. (далее ‒ монито-
ринг), из ИУ было освобождено в 2016-2017 гг. и 3 квартал 
2018 г. в общей сложности 2430 осужденных, отбывавших 
наказание за совершение преступления, предусмотрен-
ного ч. 1 ст. 158 УК РФ (рисунок 1) [3].

Увеличение нижнего предела суммы ущерба по ч. 1 
ст. 158 УК РФ, с одной стороны, безусловно, позволило 
сократить количество осужденных, содержащихся в ИУ, 
за кражу без квалифицирующих признаков с 6,5 тыс. в 
2015 г. до 4,9 тыс. в 2022 г., но с другой стороны, приве-
ло к росту числа лиц, поставленных на учет уголовно-ис-
полнительных инспекций (далее ‒ УИИ) за совершение 
преступления, предусмотренного ст. 158.1 УК РФ «Мелкое 
хищение, совершенное лицом, подвергнутым администра-
тивному наказанию», с 3,3 тыс. в 2018 г. до 5,8 тыс. в 2022 г. 
(таблица 1) [2], [4].

Статистические данные, представленные в таблице, 
позволяют говорить о четко прослеживающейся тен-
денции к ежегодному сокращению числа осужденных, 
отбывающих наказание в ИУ за совершение преступле-
ния, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ. Здесь следует 
согласиться с мнением специалистов, которые объясня-
ют данное обстоятельство двумя причинами. Во-первых, 
гуманизацией уголовной политики и соответствующей 
отрасли законодательства. Во-вторых, как следствие, или 
одна из основных составляющих гуманизации ‒ расшире-
нием сферы применения наказаний и иных мер уголовно-
правового характера, не связанных с лишением свободы 
[5].

Тем не менее, дальнейший анализ массива статисти-
ческой информации по теме исследования показал, что 
в 2016, 2017, 2020, 2021 и 2022 гг. за совершение мелкого 
хищения, совершенного лицом, подвергнутым админи-
стративному наказанию, в общей сложности было осуж-
дено к реальному лишению свободы более 4 тыс. человек, 
а заключено под стражу на время следствия и суда в 2016, 
2017, 2020, 2021 и 2022 гг. более 1,3 тыс. подозреваемых и 
обвиняемых [2], [3]. Факт назначения данной категории 
правонарушителей столь сурового наказания и избрание 
наиболее строгой меры пресечения, предусмотренной 
российским уголовно-процессуальным законодатель-

407

1221

802

2016 г. 2017 г. 3 кв. 2018 г.

Рисунок 1. Сведения о численности лиц, освобожденных из мест лишения свободы в 2016-2017 гг. и 3 квартале 2018 г.,  
в связи с декриминализацией ч. 1 ст. 158 УК РФ
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ством, можно объяснить преобладанием среди них лиц 
из неблагополучных социально уязвимых групп (безра-
ботных, без определенного места жительства и рода за-
нятий, злоупотребляющих алкоголем, наркозависимых, 
ведущих асоциальный паразитический образ жизни), ис-
правление которых без изоляции от общества не возмож-
но, что позволяет с высокой вероятностью предполагать 
дальнейший ежегодный рост их числа.
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Таблица 1. Сведения о количестве осужденных за совершение преступлений, предусмотренных статьями 158 ч. 1  
и ст. 158.1 УК РФ по годам

Период Количество осужденных, отбывавших наказание в УИ за 
совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ 

Количество осужденных по ст. 158.1 УК 
РФ, поставленных на учет УИИ

2015 г. 6653 –

2016 г. 6252 –

2017 г. 6107 –

2018 г. 6273 3334

2019 г. 5748 3604

2020 г. 5075 4152

2021 г. 4954 5171

2022 г. 4906 5811
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Из данной статьи можно узнать о современных проблемах исправления осужденных, как 
вида воспитательного процесса. Применение государственного принуждения и обеспечение 
законных прав, свобод или интересов осужденного – это воспитательные процессы. Следует 
отметить, что основанием для применения названных мер к осужденным является приговор 
суда, который вступил в силу. Основная цель наказания – исправить осужденного и возложить 
ее на органы исполнения наказаний.

Статья описывает различия между порядком и условиями отбывания наказания, 
применением средств правовой защиты.
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THECONCEPTANDLEGALREGULATIONOFTHEUSEOFCORRECTIVE
MEASURESTOCONVICTS

The article deals with the issues of correction of convicts as a special type of educational 
process. Educational processes taking place in conditions of the use of measures of state coercion, 
as well as ensuring the legitimate rights, freedoms and interests of convicts. The basis for the 
application of corrective measures to convicts is only a court verdict that has entered into legal 
force. Correction of convicted persons is entrusted to state institutions and bodies of execution of 
punishments. 

The article distinguishes between the procedure and conditions of serving a sentence and the use of legal remedies.
Keywords: convict, corrections of convicts, punishment, serving sentences, educational process.

УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕПРАВОУГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕПРАВОУГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕПРАВО

Гамзатова М. М.

Кухтяева Е. А.

В соответствии с ч. 2 ст. 2 и ч. 2 ст. 9 УИК РФ, где уста-
новлены общие начала исполнения наказаний, установ-
лено, что исправление осуществляется посредствам уста-
новления определенного порядка. Так же установлены 
условия исполнения и отбывания наказаний и примене-
ния средств исправления осужденных. Деятельность орга-
нов ФСИН и других органов, на которые возложена функ-
ция исполнения наказаний урегулирована действующим 
законодательством.

Необходимо отметить, что так же методом исправле-
ния УИК РФ и УК РФ называет процедуру освобождения 
от наказаний, а случаях предусмотренных УК РФ, а так же 
устанавливает процедуру поддержки лицам, освобожден-
ным от наказания.

Отметим, что УИК РФ называет основные средства ис-
правления осужденных, что можно считать особым видом 
воспитательного процесса. К ним можно отнести:

– установленный порядок исполнения и отбывания 
наказания (режим), 

– воспитательная работа, 
–общественно полезный труд, 
– получение общего образования, 
– профессиональное обучение 
– общественное воздействие. 
Как комплекс средств исправительного характера, исправ-

ление осужденных, представляет собой особый вид воспита-
тельного процесса. Он осуществляется по средствам исполне-
ния приговора и, как следствие опосредован применением мер 
принуждения со стороны государства. С другой стороны эти 
меры ограничивают права и законные интересы человека и 
гражданина, осужденного к лишению свободы. Так же необхо-
димо понимать, что такие ограничения не являются частью вос-
питательного процесса. Обьем и характер средств исправления 
зависят от вида и содержания избранного наказания.
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С учетом вида наказания, характера и степени обще-
ственной опасности совершенного преступления, а так же 
личности осужденного и его поведения выбирают средства 
исправления, в соответствии с часть 3 статьи 9 УИК РФ.

В полном обьеме средства исправления применяются 
к тем осужденным, которым назначено наказание в виде 
лишения свободы. А вот к лицам, которым назначены дру-
гие наказания средства исправления могут применяться 
частично.

Так же необходимо сказать и о специальных наказа-
ниях. При их реализации помимо общих мер воспитания, 
применяются и специальные. Например, при реализации 
наказания в виде содержания в дисциплинарной воинской 
части, помимо общих средств исправления, применяются 
еще и методы воинского воспитания. 

Таким образом, характеристику и содержание такого 
фактора, как исправительное воздействие, необходимо из-
учать относительно конкретного наказания [1, С. 56].

На основании того, как мы говорим о заключении 
лица в места лишения свободы и его действиях по отноше-
нию к лицам из числа осужденных. Эти люди, чаще всего 
представляют наибольшую опасность для общества и на-
ходятся в социальной изоляции и обычно совершают пре-
ступления тяжкие и особо опасные. Реже преступления 
средней тяжести.

В соответствии со статьей 7 УИК РФ, основанием для 
применения исправительных мер к осужденным является 
вступивший в силу приговор суда. Поэтому, исправление 
осужденных возложено на госорганы и органы власти для 
осуществления наказания. Это необходимо для того, чтобы 
осужденные могли участвовать в воспитательной работе.

Нужно учитывать то, что уголовно-исполнительное 
законодательство разграничивает порядок и условия от-
бывания наказания.

Часть 1 ст. 82 УК РФ определяет основные элементы 
режима, но не включает в себя труд осужденных, воспи-
тательную работу и обучение. В других главах уголовного 
кодекса содержатся вопросы, которые имеют отношение к 
уголовному праву.

Из воспитательного процесса исключается наказание. 
Основной задачей является исправление осужденного. Ни 
в коем случае нельзя считать источником страданий вос-
питание. Правильное воспитание не должно лишать осуж-
денных права на свободу и законные интересы, а также 
не должно нарушать их права и законные интересы. Не-
обходимо проводить комплекс мер по предотвращению 
дальнейшего распространения криминальной обстановки 
в стране.

Кроме того, стоит отметить особенности исправления 
осужденных при назначении им наказания без лишения 
свободы и изоляции человека от общества. Это очень спец-
ифические наказания. Их составные элементы – это содер-
жание режима.

В данном случае законодателем не используется поня-
тие «режим». С нашей точки зрения, употребление такого 
понятия оправдано. Закон использует такие термины, как 
«порядок», и условия».

При определении режима необходимо обратить вни-
мание на ряд элементов, которые не являются реализаци-
ей принудительных мер. Понимаем их как некие условия 
или правила, которые необходимо соблюдать. Положения 
правил внутреннего распорядка, которые предписывают 
осужденным бережно относиться к имуществу ИУ, содер-
жать в чистоте жилые помещения или соблюдать правила 
личной гигиены. Необходимо отметить, что такие правила 
не установлены и не регулируются исполнительным зако-
нодательством. Они направлены на создание нормальных 
условий и не содержат в себе норм ограничений. Лишь 
нормы установления. 

Так что мы можем сделать вывод, то понятие «нака-
зание» и «принуждение-кара-режим» это не синонимы. 
Режим - это не только правила, которые обеспечивают на-
казание, но и правила, которые не содержат карательного 
элемента (правила внутреннего распорядка). Мы говорим 
о том, что режим – это понятие более широкое.

Теперь рассмотрим «режим» в широком смысле. «Ре-
жим» в этом смысле охватывает всю совокупность мате-
риальных и процедурных норм, которые регламентируют 
деятельность администрации учреждений и органов, на 
которые законом возложено исполнение наказания, обе-
спечивающих его реализацию, а также совокупность усло-
вий и правил отбывания уголовного наказания осужден-
ными [2, С. 84].

Для того, что бы понять полностью этот термин, нам 
необходимо рассмотреть его с точки зрения выполняемых 
им функций. Режим, выполняет сразу несколько функций 
в уголовно-исполнительном праве. Функцию карательную, 
функцию воспитательную, функцию обеспечение соци-
альной защиты, а так же социального контроля.

Карающая функция реализуется через установление 
системы правоограничений, применяемых в отношении 
осужденных во время отбывания наказания. Карательная 
функция реализует цели наказания, установленные судом.

Посредством реализации карательной функции ор-
ганами исполняющими наказания осуществляется вос-
питательная деятельность. Эта деятельность должна быть 
направлена на поддержание благоприятных условий жи-
тельства и развития человека в местах лишения свободы. 
По установленному порядку осужденные должны следо-
вать правилам режима, чтобы дисциплинировать и при-
учать к соблюдению правил. Эта функция не была пред-
усмотрена в ч. 2 ст. 9 УПК, но ее влияние на ситуацию было 
очень велико. При всем этом мы считаем ее лишь одним 
из возможных вариантов реализации воспитательного 
процесса в школе. Так как воспитательныя функция для 
подростков, совершивших преступление и отбывающих 
наказания в местах лишения свободы, можно сказать одна 
из главных задач, стоящих перед органами исполнения на-
казания.

Создав правовые средства для привлечения осужден-
ных к труду, проводить воспитательные мероприятия, 
общеобразовательное и профессиональное обучение, в 
результате реализации обеспечивающей функции. При-
влечение осужденных к труду, организация воспитатель-
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ных мероприятий, работа общеобразовательных школ, 
профтехучилищ и курсов в местах лишения свободы. Так 
же проведение развлекательных мероприятий, для про-
ведения досуга несовершеннолетних, содержащихся в ме-
стах лишения свободы. Также все эти правила содержатся 
в различных нормативных актах, которые были приняты 
им самостоятельно или совместно с другими ведомствами.

При этом в рамках режима осуществляется функция 
социального контроля. При контроле за поведением осуж-
денных используются правила поведения, организация 
наблюдения и оценка действий на основе негативных или 
позитивно принятых санкций. Анализируется поведение 
осужденных, учитывается количество замечаний и другие 
факторы.

УИК РФ регулирует образование и профессиональное 
обучение осужденных с учетом законодательства об обра-
зовании. Именно в этом заключается воспитательная и об-
разовательная функция УИДа. Этот вопрос также затраги-
вается и международными правовыми актами.

Для этого в разделе Минимальных стандартных пра-
вил содержатся специальные положения, которые каса-
ются обращения с заключенными. Согласно ему, в п. 2 ст. 
77 говорится о том что «образование заключенных должно 
быть как можно более тесно связано с существующей си-
стемой образования в стране».

Так как осужденные являлись основной формой на-
казания в уголовном праве, то труд осужденных являлся 
одним из основных способов их исправления. Однако, его 
роль в теории и на практике была преувеличена: испра-
вительные учреждения рассматривались как основа для 
исправления осужденных; они воспринимались как про-
мышленные предприятия с целью выполнения плана и 
получения прибыли. У многих осужденных нет работы из-
за отсутствия работы, а безделье в такой среде становится 
криминогенным фактором.

Принудительный труд осужденных признан в меж-
дународных договорах о правах человека и обращении с 
заключенными. Международный пакт о гражданских и 
политических правах не рассматривает принудительный 
труд, запрещенный международным сообществом. На ра-
боту в УИК РФ осужденные обязаны ходить добровольно.

Кроме того, международные акты и национальное 
уголовное право считают труд осужденных необходимым 
средством исправления их положения. Их обязательный 
характер не указывает на то, что это форма принудитель-
ного труда.

Исполнение приговора подробно и исчерпывающе 
регулируется нормами уголовного права. Процессуаль-
ный аспект так же детально регламентируется законода-
тельством. Разумеется корректирующие действия, связан-
ные с исполнением судебных решений и их выполнением 
в строго определенных пределах должны регулироваться 
законом. При этом они определяют допустимость исполь-
зования определенных форм, метод и приемов обучения. 
При посещении и телефонном разговоре осужденных раз-
решены законы. Но порядок предоставления этих услуг 
строго регулируется внутренним распорядком пенитенци-

арных учреждений. Помимо этого нормы уголовного пра-
ва активно влияют на организацию и проведение коррек-
тирующих действий.

В то же время педагогический процесс носит твор-
ческий характер, не терпит подчинения и требует само-
стоятельности воспитателей в выборе методов и приемов 
воспитания для осужденных. Каждый препарат имеет свое 
правовое регулирование и поэтому, в зависимости от его 
назначения, он может быть использован по-разному. Рабо-
та осужденных в наибольшей степени регулируется право-
выми нормами, поскольку социально-экономические от-
ношения и социальные отношения наиболее важны для 
жизни отбывающих наказание. Нормы трудового законо-
дательства определяют обязанности осужденных к работе 
и порядок ее выполнения [1, С. 58].

Педагогическая работа с осужденными, общеобразо-
вательная и профессиональная подготовка, общественное 
влияние, как правило, регулируются нормами уголовного 
права. Они определяют свои задачи, принципы, важней-
шие направления и формы. Ограниченный объем право-
вого регулирования использования этого средства право-
вой защиты предлагает необходимую свободу действий 
для применения методов психологии и педагогики. В це-
лом закон определяет категории лиц, подлежащих обяза-
тельному образованию, порядок и условия освобождения 
осужденных от работ, связанных с подготовкой и сдачей 
экзаменов. Воспитательное воздействие на осужденных 
осуществляется при исполнении всех видов наказаний 
как правоохранительными органами, так и обществом в 
целом.
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imprisonment.

Keywords: legitimate interests, convicts, trips outside the correctional institution, deprivation of liberty.

Краткосрочный выезд осужденного к лишению свободы 
за пределы исправительного учреждения предоставляется 
при наличии определенных в законе оснований. В отличие 
от института поощрений, основаниями предоставления рас-
сматриваемой льготы являются не заслуги и одобряемое 
поведение осужденного, а обстоятельства, которым закон 
придает правовое значение. Социальная направленность 
данного института выражена в способствовании поддержа-
ния социально полезных связей осужденного и возможно-
сти его скорейшей ресоциализации. Кроме того, выезды за 
пределы исправительного учреждения позволяют смягчить 
режим отбывания наказания, что является одним из основ-
ных признаков правовой льготы [5, с. 272].

Положения статьи 97 Уголовно-исполнительного ко-
декса Российской Федерации регламентируют порядок 
предоставления осужденным к лишению свободы, выездов 
за пределы исправительных учреждений. Закон определяет 
круг лиц, которым могут быть предоставлены такие выезды, 
основания и порядок их предоставления. В уголовно-испол-
нительном законе предусматриваются два вида таких выез-
дов – краткосрочные и длительные. 

Краткосрочные выезды за пределы исправительных 
учреждений могут предоставляться осужденным по двум 
основаниям: в связи с исключительными личными обстоя-
тельствами, и выезды для предварительного решения вопро-
са трудового и бытового устройства после освобождения. За-
коном предусмотрен срок таких выездов, который определен 
в количестве до семи суток, без учета времени, необходимого 
для проезда туда и обратно. 

Под исключительными обстоятельствами в уголовно-ис-
полнительном законе понимаются следующие факты: 

1. Смерть или болезнь близкого родственника, угрожаю-
щая жизни больного.

2. Стихийное бедствие, причинившие значительный ма-
териальный ущерб осужденному или его семье.

Следует отметить, что какое-либо законодательное за-
крепление понятия «стихийное бедствие» отсутствует. В ста-
тье 1 Федерального закона «О защите населения и террито-
рий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера» от 21.12.1994 № 68-ФЗ стихийное бедствие упо-
минается как одна из причин возникновения чрезвычайной 
ситуации. Субъективно, под последним можно понимать 
какие-либо природные явления, наносящие ущерб жизни и 
здоровью людей, а также значительные материальные поте-
ри (наводнение, землетрясение, ураган, сель, цунами и др.) 
[3, с. 766]. Возникает вопрос, почему законодатель определя-
ет основанием для краткосрочного выезда осужденного при-
чинение ущерба именно в результате стихийного бедствия? 
Ведь причинение такого ущерба возможно и в результате 
иных обстоятельств (аварии, опасного природного явления, 
катастрофы и др.).

Так, к примеру, пожар, не относящийся к стихийному 
бедствию и способный нанести ущерб такой же значитель-
ный, а иной раз и гораздо больший, не является основанием 
для выезда осужденного за пределы исправительного учреж-
дения. 

Количество пожаров традиционно превышает количе-
ство произошедших природных чрезвычайных ситуаций. 
Однако при причинении вреда в результате пожара осуж-
денный не имеет никаких законных оснований для выезда за 
пределы исправительного учреждения. На наш взгляд, зако-
нодатель, не учитывая в полной мере всех обстоятельств, спо-
собных нанести значительный ущерб осужденному или его 
семье, лишает осужденного возможности реализации своего 
законного интереса в полной мере. Для решения указанной 
проблемы, по нашему мнению, необходимо расширить за-
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конодательное закрепление таких обстоятельств, выразив 
их как «чрезвычайная ситуация» и «чрезвычайное происше-
ствие». 

Так же в пользу предложенной позиции следовало бы 
добавить, что законный интерес осужденного на отсрочку ис-
полнения приговора в п. 3 ч. 1 ст. 398 УПК РФ подразумевает 
в качестве оснований такой отсрочки «…тяжкие последствия 
или угроза их возникновения для осужденного или его близ-
ких родственников, вызванные пожаром или иным стихий-
ным бедствием…». Приведенная выдержка из нормы уголов-
но-процессуального закона наглядно показывает, что пожар 
учтен в качестве обстоятельства реализации законного инте-
реса осужденного.

Помимо этого, следует отметить, что УИК РФ не со-
держит критериев определения значительности ущерба и 
возлагает определение этого оценочного понятия на орга-
ны внутренних дел по месту жительства осужденного. При 
оценке величины ущерба должны учитываться стоимость 
поврежденного и уничтоженного имущества, его количество 
и значимость для осужденного или его семьи, материальное 
положение, наличие иждивенцев и т.д. [4, с. 350].

Предварительное решение вопросов трудового и бы-
тового устройства осужденного после освобождения также 
входит в перечень оснований для предоставления кратко-
срочного выезда за пределы исправительного учреждения 
осужденных к лишению свободы.

Однако в законе не конкретизирован перечень решае-
мых вопросов, закреплена лишь их направленность, выра-
женная в трудовом и бытовом устройстве осужденного. Веду-
щие ученые-пенитенциаристы едины во мнении, что такой 
перечень должен быть указан в уголовно-исполнительном 
законе достаточно подробно [2, с. 66].

В то же время, факт того, что перечень личных обстоя-
тельств является закрытым, существенно ограничивает осуж-
денных в реализации своих прав и законных интересов, не 
позволяет ощутимым образом участвовать в жизни своей се-
мьи. Рассматривая данную проблему, Л. И. Геманенко счита-
ет, что необходимо обратить особое внимание на указанную 
норму и расширить перечень личных обстоятельств для пре-
доставления осужденным законного интереса на краткосроч-
ный выезд за пределы исправительного учреждения. Автор 
предлагает включить в перечень личных обстоятельств такие 
юридические факты как защита гражданских прав, бракосо-
четание, процесс принятия наследства, рождение ребенка [1, 
с. 42].

Схожей позиции придерживается Ю. А. Кашуба, кото-
рый предлагает, что к таким личным обстоятельствам могут 
относиться: 

− семейные: заключение брака, рождение ребенка, ре-
шение вопросов, связанных с опекой, попечительством или 
иными гражданскими правами; 

− гражданско-правовые: принятие либо передача на-
следства, защита имущественных, авторских и других прав 
[2, с. 66].

Представленные позиции достаточно интересны и несут 
в себе актуальные предложения: с одной стороны, они несут 
в себе достаточный ресоциализационный потенциал, а с дру-
гой, упростят работу социальных служб, связанных с органи-
зацией решения представленных семейных и гражданско-
правовых правоотношений при нахождении осужденного в 
изоляции.

При этом, следует отметить, что несмотря на предлагае-
мое расширение и уточнение перечня обстоятельств, являю-

щихся основаниями для предоставления краткосрочного вы-
езда за пределы исправительного учреждения, законодателю 
следует оставить рассматриваемый институт в виде законно-
го интереса осужденного, а не закреплять указанные нормы в 
виде субъективного права. В виду того, что в противном слу-
чае могут участиться случаи злоупотребления правом со сто-
роны осужденных, правоприменителем должен оцениваться 
и учитываться, наряду с характеризующими материалами, 
весь перечень критериев, подлежащих оценке при реализа-
ции законных интересов осужденных к лишению свободы.

Подводя итог, мы считаем целесообразны отразить сле-
дующие ключевые выводы:

– для устранения недостатка в статье 97 УИК, на наш 
взгляд, следует в пункте «а» части 1 статьи 97 Уголовно-испол-
нительного кодекса Российской Федерации слова «стихийное 
бедствие, причинившее значительный материальный ущерб 
осужденному или его семье» заменить словами «чрезвычай-
ная ситуация, а также чрезвычайное происшествие, причи-
нившие значительный материальный ущерб осужденному 
или его семье».

– для оптимизации правового применения рассматри-
ваемого института, необходимо в пункте «а» части 1 статьи 97 
Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации 
произвести расширение и уточнение перечня личных об-
стоятельств для предоставления осужденным законного ин-
тереса на краткосрочный выезд за пределы исправительного 
учреждения, включив него ряд семейных и гражданско-пра-
вовых обстоятельств (заключение брака, рождение ребенка, 
решение вопросов, связанных с опекой, принятие либо пере-
дача наследства и т.д.).
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В настоящей статье рассмотрены предупреждение и предостережение как средства уголовно-исполнительного 
обеспечения исполнения уголовных наказаний без изоляции от общества. Анализ норм, регламентирующих их применение, 
позволяет отметить непродуманность и недостаточный исправительный потенциал применяемых взысканий. Предлагаемые 
изменения в действующее законодательство призваны усилить эффективность применяемых альтернативных наказаний 
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Ключевые слова: наказания без изоляции от общества, осужденный, предупреждение, предостережение.

UTKINATatyanaVladimirovna
academic secretary of the Academic council of the Perm Institute of the FPS of Russia 

PREVENTIONANDCAUTIONASAMEANSOFENSURINGTHEEXECUTIONOFPUNISHMENTSWITHOUT
ISOLATIONFROMSOCIETY

This article discusses prevention and caution as a means of criminal enforcement enforcement of criminal penalties without isolation 
from society. The analysis of the norms regulating their application makes it possible to note the ill-considered and insufficient correctional 
potential of the penalties applied. The proposed amendments to the current legislation are designed to strengthen the effectiveness of 
alternative punishments applied by applying penalties to violators.

Keywords: punishments without isolation from society, convict, warning.

Последовательное проведение мероприятий, направ-
ленных на гуманизацию политики государства в отноше-
нии лиц, вступивших в конфликт с законом, привело к ка-
чественному снижению численности лиц, находящихся в 
местах лишения свободы. Результаты реализации Концеп-
ции развития УИС до 2020 года фактически уравновесили 
количество осужденных, содержащихся в пенитенциарных 
учреждениях, и количество состоящих на учете в уголовно-
исполнительных инспекциях. Действующая в настоящее вре-
мя Концепция развития УИС на период до 2030 года1 опре-
деляет новые цели для функционирования пенитенциарной 
системы, среди которых значимой остается и необходимость 
профилактики совершения уголовно-наказуемых деяний 
осужденными. Объективно стоит сделать вывод о том, что до-
стичь целей исправления лица, преступившего закон, только 
посредством изменения алгоритма действий и ужесточения 
требований к должностным лицам, обеспечивающим испол-
нение назначенного судом наказания, невозможно. Необхо-
димо и изменение отношения самого лица к установленным 
для него ограничениям и требованиям. Как отмечалось С. В. 
Познышевым, «Исправить юридически – значит, до извест-
ной степени, изменить, так сказать умонастроение субъекта, 
те идеи и расчеты, которые содействовали развитию у него 
преступной решимости» [3]. 

Традиционно, больше внимания уделялось именно во-
просам организации исполнения изоляционных наказаний, 
но отмеченное выше увеличение численности подучетных 
уголовно-исполнительным инспекциям лиц ставит вопрос 
об изменении отношения к процессу взаимодействия с пре-
ступником, отбывающим наказание. В условиях складываю-
щейся реальности учеными-юристами все чаще делается ак-
цент на необходимости расширения практики применения 
к таким осужденным мер поощрения, как стимулирующим 
правомерное поведение. Но стоит обратить внимание и на 
необходимость ужесточения подхода к исправительному 

1	 Концепция	развития	уголовно-исполнительной	системы	Россий-
ской	Федерации	на	период	до	2030	года	утвержденная	распоря-
жением	Правительства	Российской	Федерации	от	29.04.2021	№	
1138-р.	 –	 [Электронный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 СПС	 «Кон-
сультант	плюс»	(дата	обращения:	20.01.2023).

процессу и повышению исполнительности и самодисципли-
ны виновного в течение срока наказания. 

В течение 2021 года районными судами было рассмо-
трено 33 тысячи материалов о замене исправительных работ 
и свыше 18 тысяч материалов о замене обязательных работ 
более строгими изоляционными наказаниями2. В 2020 году 
эти показатели составляли свыше 30 и 17 тысяч материалов 
соответственно. Таким образом, отмечается увеличение чис-
ла лиц, допустивших в период отбывания наказания право-
нарушения различной степени тяжести. Считаем целесоо-
бразным согласиться с мнением о необходимости создания 
условий, при которых неизоляционные наказания станут 
действительно реальной альтернативой лишению свободы, в 
том числе и посредством усиления воздействия на подучет-
ное лицо [1]. 

В соответствии с действующим законодательством уго-
ловно-исполнительные инспекции обеспечивают исполне-
ние следующих наказаний:

лишение права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью;

обязательные работы;
исправительные работы;
ограничение свободы.
Для различных категорий осужденных предусмотрены 

различные виды взысканий и условия их наложения, но мы 
остановимся на таких видах взысканий как предупреждение 
и предостережение. Сама практика назначения дисципли-
нарных взысканий должна выступать уголовно-исполнитель-
ным средством обеспечения исполнения судебного решения, 
но действующая редакция Уголовно-исполнительного кодек-
са России позволяет сделать вывод о низкой эффективности 
и слабом потенциале некоторых из этих мер. 

Предупреждение о возможном изменении назначенно-
го наказания более строгим применяется при исполнении 
обязательных, исправительных работ и ограничения свобо-
ды.

2	 Обзор	 судебной	 статистики	 о	 деятельности	федеральных	 судов	
общей	юрисдикции	и	мировых	судей	в	2021	году.	Сайт	судебного	
департамента	России.	–	[Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	
http://www.cdep.ru/?id=80	(дата	обращения:	20.01.2023).
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Отношение законодателя к предупреждению как форме 
реагирования на отклоняющееся поведение неоднозначно. 

Вынесение предупреждения уголовно-исполнительной 
инспекцией осужденному к обязательным работам является 
формой реагирования на нарушение установленного поряд-
ка отбывания наказания (ст. 29 УИК РФ), но не влечет насту-
пления негативных последствий для виновника. Таким об-
разом, оно становится взысканием, не предусматривающим 
изменения правового статуса осужденного. В дальнейшем 
факт вынесения предупреждения, даже неоднократного, не 
рассматривается в качестве основания для признания лица 
злостно уклоняющимся от отбывания наказания. 

Сравнивая предупреждение с мерами реагирования, 
применяемыми к осужденным, находящимся в местах лише-
ния свободы, его разумно сравнить с профилактической бе-
седой, либо выговором, вынесенным в устной или письмен-
ной форме (ст. 117 УИК РФ). 

Вынесение предупреждения к осужденным к наказа-
нию в виде исправительных работ предусмотрено также за 
нарушение порядка и условий отбывания наказания. При 
этом, исходя из содержания статьи 46 УИК РФ, вынесение 
предупреждения не является обязанностью уголовно-ис-
полнительной системы и соответственно утрачивает одно из 
обязательных требований к взысканиям – неизбежности не-
гативных последствий. При этом совместно с предупрежде-
нием (а равно и без него) контролирующая инспекция может 
изменить периодичность явки на регистрацию, увеличив ее 
до двух раз в месяц. Учитывая, что к нарушениям отнесены 
такие формы поведения осужденного, как неявка в инспек-
цию или на работу в течение 5 дней после получения пред-
писания при отсутствии уважительных причин, либо прогул 
или нахождение на рабочем месте в состоянии опьянения 
(алкогольного, наркотического или токсического), т.е. объек-
тивно указывающие на слабую исполнительскую дисципли-
ну и нежелание придерживаться установленных требований, 
то предъявление требований в части дополнительной явки 
для регистрации не всегда способствует формированию пра-
вомерного поведения осужденного. 

Но в то же время неоднократное вынесение предупреж-
дения является основанием для признания осужденного 
злостно уклоняющимся от отбывания наказания. При этом 
законодателем не установлен временной промежуток меж-
ду вынесением первого и последующего предупреждений. 
Учитывая, что максимально возможный срок исправитель-
ных работ составляет два года, то возможны ситуации, при 
которых вынесение повторного предупреждения возможно 
через год и более после первого задокументированного фак-
та правонарушения. 

С целью исключения существующего пробела целесо-
образно дополнить ст. 46 УИК РФ нормой об обязательном 
вынесении предупреждения в случае допущенного осужден-
ным нарушения установленного порядка отбывания наказа-
ния, а также предусмотреть признание лица не имеющим 
взысканий в случае, если в течение года им не совершалось 
новых нарушений.

При нарушении порядка и условий отбывания огра-
ничения свободы предупреждение выступает как мера взы-
скания (ст. 58 УИК РФ), и, в случае документирования новых 
фактов нарушений, выступает основанием для официально-
го предостережения, выносимого уголовно-исполнительной 
инспекцией.

Предостережение о недопустимости нарушения уста-
новленных судом ограничений, по мнению законодателя, вы-
ступает более строгой формой ответственности. Совершение 
нового нарушения порядка и условий отбывания ограниче-
ния свободы в течение года после вынесения предостереже-
ния создает условия для признания лица злостно уклоняю-
щимся от отбывания наказания. Целесообразно отметить, 
что само по себе вынесение предостережения также не из-
меняет правовое положение осужденного в сторону его ухуд-
шения. 

Если обратиться к толкованию терминов «предупреж-
дение» и «предостережение», то толковый словарь Ушакова, 
а равно и толковый словарь Кузнецовой оценивают их как си-
нонимичные, связанные с принятием предварительных мер, 
предостерегающих от опасности3. Объективно их природа в 

3	 Толковый	 словарь.	 –	 [Электронный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	
https://gufo.me	(дата	обращения:	20.01.2023).

качестве мер взыскания к лицам, осужденным к наказаниям 
без изоляции от общества, однородна. По мнению Н. В. Оль-
ховика, предупреждение действует по принципу угрозы, а 
предостережение обеспечивает ее реальность. Считаем неце-
лесообразным согласиться с озвученным мнением, посколь-
ку ни одна из вышеуказанных мер не влечет за собой новых 
ограничений для нарушителя, а фактически выступает напо-
минанием о возможной каре. При этом для признания осуж-
денного к исправительным работам злостным нарушителем 
ему необходимо получить повторное предупреждение, а для 
осужденного к ограничению свободы – после совершения по-
вторного нарушения, повлекшего вынесение предостереже-
ния, совершить третье по счету нарушение. 

Считаем, что такие неоднократные упоминания о при-
менении карательных мер в виде замены наказания на более 
строгое, не обеспеченные реальными карательными мерами, 
не способствуют достижению целей исправления и не повы-
шают ответственность осужденного за возложенные на него 
обязанности. 

В связи с вышеизложенным предлагаем исключить пре-
достережение в качестве меры взыскания при неоднократ-
но повторяющемся нарушающем поведении подучетного 
осужденного, как меру, не соответствующую принципу неот-
вратимости наказания. 

Одновременно следует предусмотреть включение в ст. 
30 УИК РФ в качестве основания для признания осужденного 
к обязательным работам злостно уклоняющимся от отбыва-
ния наказания повторного совершения нарушения после вы-
несения предупреждения.

Отдельного внимания заслуживают и вопросы испол-
нения лишения права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельностью. Уклонение от 
его исполнения не предлагает традиционных для уголовного 
права вариантов замены на более строгое или привлечение 
к уголовной ответственности. Единственным вариантом ре-
агирования выступает не зачет в срок наказания времени, в 
течение которого осужденный не исполнял требуемые судом 
ограничения. Отдельными исследователями предлагается, 
по аналогии с иными наказаниями, исполняемыми уголов-
но-исполнительными инспекциями, выносить нарушителям 
предупреждение об ответственности [4]. Однако формы та-
кой ответственности не предусмотрены, в связи с чем пред-
упредительные меры не обеспечены. 

В данной ситуации считаем возможным согласиться с 
мнением о возможности рассмотрения незачета времени 
неисполнения требований суда в качестве меры взыскания, 
предусмотрев возможность признания лица злостно уклоня-
ющимся от исполнения установленных ограничений в случае 
неоднократности совершения нарушений [2]. При таких ус-
ловиях неоднократно выявленные факты занятия запрещен-
ной должности или продолжения деятельности, признанной 
невозможной для виновного лица, повлекут за собой не бес-
конечное продление срока наказания, а создадут условия для 
замены наказания на более строгое, соответствующее лич-
ностным качествам осужденного и его отношению к процес-
су отбывания наказания. 
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Уголовное наказание в виде исправительных работ яв-
ляется одним из самых часто назначаемых санкций без изо-
ляции от общества в Российской Федерации. И число лиц, 
в отношении которых применяется, неизменно растет. В 
подтверждении наших слов приведем статистику судебного 
департамента при Верховном суде Российской Федерации, 
если в 2007 году удельный вес исправительных работ из числа 
всех назначаемых наказаний составлял 4.5, то в 2021 году уже 
8.3, то есть, в два раза чаще стали применять [1]. 

Профессор В. А. Уткин высказал свое мнение по поводу 
усиления внимания со стороны мирового сообщества в поль-
зу наказаний, не связанных с изоляцией от общества, стрем-
лением в первую очередь сократить тюремное население, 
во-вторых, по мере применения усиливается упор на соблю-
дение прав осужденных при реализации альтернативных ви-
дов наказания [2, с. 233-235]. Путем принятия международ-
ных актов при реализации альтернативных видов наказаний, 
регламентирующих соблюдение прав и свобод человека и 
гражданина. 

По смыслу закона наказанием является мера государ-
ственного принуждения, назначаемая по приговору суда1. 

Как отмечает Ф. Р. Сундуров, наказание «должно вос-
приниматься адекватной компенсацией вреда, причинен-
ного гражданам и обществу в целом совершением престу-
пления в виде более или менее равнозначного лишения или 
ограничения прав и свобод осужденного. В конечном счете 
назначенное наказание должно признаваться социально 
справедливым как со стороны гражданина ощутившего по-
следствия противоправного действия, так и со стороны лица, 
преступившего уголовный закон. Необходимо понимать, что 
назначение наказания для общества является неким «актом» 
правосудия» [3, с. 217].

Изучение вопросов по реализации наказаний без лише-
ния свободы имеет важную научную и практическую значи-
мость, т.к. политика государства направлена на расширение 
применения альтернативных видов наказания. Это соответ-
ствует общемировой тенденции в проводимой уголовно-
правовой политике. Вместе с тем в доктрине уголовного и 
уголовно-исполнительного права нет превалирующего под-
хода к сущности, эффективности исправительных работ. Есть 

1	 Уголовный	кодекс	Российской	Федерации»	от	13.06.1996	№	63-
	ФЗ	(ред.	от	21.11.2022,	с	изм.	от	08.12.2022).	–	Ст.	43.	–	[Э	лектрон-
ный	ресурс].	–	Режим	доступа:	СПС	Консультант	плюс.

исследователи, которые высказываются о высокой эффектив-
ности и значимости исправительных работ, присутствуют и 
противоположные мнения.

Так по мнению Э. В. Лядова, исправительные работы об-
ладают высокой эффективностью по той причине, что осуж-
денный, отбывая наказание, не теряет социально полезных 
связей, воспитательное воздействие оказывается со стороны 
трудового коллектива, семьи, сотрудников контролирующе-
го органа [4, с. 87-93].

В. М. Степашин считает, что исправительные работы 
не изолируют человека от общества, что позволяет коррек-
тировать поведение через администрацию предприятия, 
представителей института гражданского общества. С другой 
стороны, осужденный претерпевает определенные право-
ограничения, предусмотренные мерой уголовного принуж-
дения [5].

В. П. Марков полагает, что исправительные работы необ-
ходимо назначать только при согласии осужденного [6, с. 56]. 
Например, такая практика назначения наказания исполь-
зуется в ряде зарубежных стран, при таком подходе можно 
сократить количество замен исправительных работ на более 
строгий вид в связи с уклонением от отбывания наказания.

Есть авторы, которые считают, что исправительные 
работы не состоятельны. Так В. И. Селиверстов говорил о 
том, что исправительные работы по своей сути являются 
штрафом в рассрочку [7, с. 18-21]. Мы полагаем, между ис-
правительными работами и штрафом имеются некоторые 
отличия в части правоограничений. Штраф – это разовая 
выплата (кроме случаев, когда гражданину предоставляется 
рассрочка платежа) в свою очередь исправительные рабо-
ты назначаются от 2 месяцев до 2 лет. Сущность наказания 
в виде исправительных работ оно заключается в том, что из 
заработной платы осужденного производятся удержания в 
доход государства от 5% до 20%. Ограничиваются трудовые 
права лица, например, он не имеет права отказаться от пред-
ложенной работы и самостоятельно прекратить трудовые 
отношения с работодателем. На вышеуказанные действия 
необходимо согласие уголовно-исполнительной инспекции. 
При трудоустройстве контролирующий орган согласовыва-
ет перечень предприятий для трудоустройства с органами 
местного самоуправления. 

Сотрудники уголовно-исполнительных инспекций осу-
ществляют воспитательную работу совместно с сотрудни-
ками органов внутренних дел, контролируют правильность 
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удержаний, производимых из заработной платы. В свою оче-
редь администрация предприятия, где осужденных работа-
ет, применяет к нему меры поощрения и взыскания, произ-
водит удержания из заработной платы в доход государства, 
сообщает о нарушениях трудовой дисциплины сотрудникам 
специализированного государственного органа, осуществля-
ющего контроль за поведением осужденного.

На практике возникают проблемы следующего харак-
тера у правоприменителей, например, лицу, являющимся 
индивидуальным предпринимателем, назначаются исправи-
тельные работы, осужденный в свою очередь настаивает на 
том, что он трудоустроен и изъявляет желание самостоятель-
но производить исчисления в доход государства. 

При обращении к нормам Гражданского кодекса РФ ст. 
2 к предпринимательской деятельности отнесена самостоя-
тельная деятельность лиц, направленная на систематическое 
получение прибыли, которая не является оплачиваемой ра-
ботой, выполняемой по трудовому договору2. Согласно ст. 16 
ТК РФ трудовые правоотношения возникают между работ-
ником и работодателем на основании трудового договора3. 
В нашем случае для осуществления трудовой деятельности 
требуется внесение лица в реестр индивидуальных предпри-
нимателей (ЕГРИП).

Как применять к физическому лицу, зарегистриро-
ванному в установленном порядке и осуществляющему 
предпринимательскую деятельность без образования юри-
дического лица, положения статей 42, 43, 46 УИК РФ, где не-
которые нормы в части обязанности организации по контро-
лю за поведением осужденного в рабочее время, проведения 
с ним воспитательной работы, применения мер взыскания и 
поощрения, уведомления УИИ о нарушениях порядка и ус-
ловий исправительных работ. 

По мнению А. Ш. Габараева, применение мер взыска-
ния и поощрения индивидуальным предпринимателем в 
отношении самого себя выглядят некорректно, даже абсур-
дно. Далее автор приводит в обоснование своей точки зрения 
разъяснения сотрудников Роструда, что нормы трудового 
законодательства распространяются на предпринимателя, в 
части его прав и обязанностей в качестве работодателя (ст.2 
ТК РФ); во-вторых, в отношении себя предприниматель не 
является работником (ст. 20 ТК РФ), в-третьих, заработная 
плата выплачивается только работникам (ст. 129 ТК РФ) [8, 
с. 52-55]. Мы целиком и полностью согласны с суждениями 
автора, считаем, что лицо, осуществляющее предпринима-
тельскую деятельность, не может в отношении себя высту-
пать работодателем. Вместе с тем нет законодательного за-
прета на назначение судами исправительных работ лицам, 
зарегистрированным в качестве индивидуального предпри-
нимателя. Обращая внимание на вышеуказанное обстоя-
тельство, полагаем, необходимым судам при назначении 
наказания в виде исправительных работ учитывать тот факт, 
что индивидуальные предприниматели не обладают право-
субъектностью в данном случае. 

Так приговором Бийского городского суда Алтайского 
края от 18.05.2020 г. гражданин Х, являясь зарегистрирован-
ным в качестве индивидуального предпринимателем, был 
осужден по ч. 1 ст. 157 УК РФ к 6 месяцам исправительных 
работ с ежемесячным удержанием 5% от заработка в доход 
государства с отбыванием наказания по месту работы. После 
получения приговора уголовно-исполнительная инспекция 
обратилась в суд для получения разъяснений сомнений и не-
ясностей, в обоснование приводя тот факт, что предприни-
мательская деятельность по ГК РФ не является оплачиваемой 
работой, в связи с чем, невозможно производить удержания 
в доход государства. Суд отказал в удовлетворении представ-
ления указав на ясность и доступность изложения приговора. 
В подобных случаях нарушается принцип неотвратимости 

2	 Гражданский	кодекс	Российской	Федерации	от	30.04.1994	№	51-
ФЗ	(в	ред.	16.04.2022).	–	[Электронный	ресурс].	–	Режим	досту-
па:	СПС	Консультант	плюс.

3	 Трудовой	кодекс	Российской	Федерации	от	30.12.2001	№	197-ФЗ	
(ред.	от	19.12.2022)	 (с	изм.	и	доп.,	вступ.	в	силу	с	 11.01.2023).	–	
[Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	СПС	Консультант	плюс.

наказания в уголовно-исполнительном праве, он заключает-
ся в надлежащем исполнении установленного наказания [9, 
с. 722-753]. 

О. Г. Демидов считает, что: «в уголовном праве термин 
«уклонение» используется, главным образом, для обозначе-
ния поведения осужденного, заключающегося в отказе или 
избежании претерпевания негативных для него последствий, 
связанных с применением к нему уголовного наказания» [10, 
c. 9]. Также мы солидарны с автором, при вышеуказанных об-
стоятельствах лицо, осуществляющее предпринимательскую 
деятельность, избегает негативных последствий, связанных с 
назначением уголовного наказания. Отсутствует надлежа-
щий контроль за поведением осужденного в рабочее время. 

В связи с вышесказанным, необходимо законодательное 
разъяснение судам о недопустимости назначения исправи-
тельных работ лицам, зарегистрированным в качестве инди-
видуального предпринимателя с отбыванием наказания по 
основному месту работы, как было в приговоре Бийского го-
родского суда Алтайского края. Путем внесения изменений 
в Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 22.12.2015 
№ 58 (ред. от 18.12.2018) «О практике назначения судами Рос-
сийской Федерации уголовного наказания».

Пристатейный библиографический список

1. Судебных департамент при Верховном суде Рос-
сийской Федерации. – [Электронный ресурс]. – Ре-
жим доступа: http://www.cdep.ru (дата обращения: 
27.12.2022 г.).

2. Уткин В. А. К вопросу об общей части УИК РФ для 
альтернативных наказаний // Пенитенциарная без-
опасность: национальные традиции и зарубежный 
опыт: Материалы Всероссийской научно-практиче-
ской конференции с международным участием. В 
2-х частях, Самара, 21–22 мая 2020 года. – Самара: 
Самарский юридический институт Федеральной 
службы исполнения наказаний, 2020. – С. 233-235.

3. Сундуров Ф. Р. Понятие и цели наказания. Виды на-
казаний // Комментарий к Уголовному кодексу Рос-
сийской Федерации (научно-практический) / под 
ред. А. И. Чучаева. – Москва: Проспект, 2019. – С. 217.

4. Лядов Э. В. Уголовно-исполнительная характери-
стика наказания в виде исправительных работ // 
Уголовно-исполнительное право. – 2014. – № 2 (18). 
– С. 87-93.

5. Степашин В. М. Специальные правила назначения 
наказания и мер уголовно-правового характера. – 
М., 2012.

6. Марков В. П. Механизм реализации основных уго-
ловных наказаний, не связанных с изоляцией от об-
щества, в Российской Федерации (уголовно-право-
вой анализ): дис. … докт. юрид. наук. – СПб., 2006. 
– С. 56.

7. Селиверстов В. И. Исправительные работы // Пре-
ступление и наказание. – 2009. – № 5. – С. 18-21.

8. Габараев А. Ш. Особенности уголовно-исполнитель-
ной правосубъектности индивидуальных предпри-
нимателей, осужденных к исправительным работам 
// Уголовно-исполнительное право. – 2016. – № 2 (24). 
– С. 52-55.

9. Шевелева С. В., Можайкина В. А. Принцип неот-
вратимости наказания в уголовно-исполнительном 
праве: от декларирования к возможности реализа-
ции // Вестник Пермского университета. Юридиче-
ские науки. – 2021. – Вып. 54. – C. 722-753.

10. Демидов О. Г. Уклонение от наказания: уголовно-
правовой и криминологический аспекты: дис. … 
канд. юрид. наук. – Рязань, 2004. – С. 9.



323

КРИМИНАЛИСТИКА

БУГЕРАМихаилАлександрович
кандидат юридических наук, доцент, начальник кафедры предварительного расследования Учебно-научного комплекса по 
предварительному следствию в органах внутренних дел Волгоградской академии МВД России

КВОПРОСУОБОСОБЕННОСТЯХКРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙХАРАКТЕРИСТИКИХИЩЕНИЙСРЕДСТВ
СОТОВОЙСВЯЗИ

В статье исследуются вопросы особенностей криминалистической характеристики хищений средств сотовой связи, а также 
ее отдельных элементов, таких как предмета преступного посягательства, места, времени и способа совершения преступления, 
следов совершенного преступления, личности преступника, личности потерпевшего. Рассмотрение данных вопросов является 
неотъемлемой частью методики расследования указанных видов преступления.
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The article examines the issues of the features of the forensic characteristics of theft of the means of cellular communications, as 
well as its individual elements, such as the subject of a criminal attack, the place, time and method of committing a crime, traces of the 
crime committed, the identity of the offender, the identity of the victim. Consideration of these issues is an integral part of the methodology 
for investigating these types of crimes.
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КРИМИНАЛИСТИКАКРИМИНАЛИСТИКАКРИМИНАЛИСТИКА

Криминалистическая характеристика занимает одно 
из главенствующих мест при реализации раскрытия и рас-
следования. Криминалистическая характеристика хищений 
сотовых телефонов содержит в себе следующие элементы: 1) 
предмета преступного посягательства; 2) способов соверше-
ния преступлений; 3) обстановки хищения средств сотовой 
связи, обусловливающей  выбор преступником места, време-
ни и способа совершения преступления; 4) следов совершен-
ного преступления; 5) личности преступника; 6) потерпевше-
го от преступления. Покажем более подробно особенности 
каждого элемента криминалистической характеристики.

После хищения средств сотовой связи преступники про-
водят следующие манипуляции – достают и выбрасывают 
SIM-карту, которая была вставлена в телефон, а после вы-
ключают его. Преступники после хищения средства сотовой 
связи, имеют возможность хранить похищенный предмет у 
себя, что определено в первую очередь небольшими разме-
рами сотового телефона, также телефон может храниться по 
месту жительства преступника, у соучастников данного пре-
ступления или у его знакомых.

Учитывая соответствующий спрос на рынке, одной из 
особенностей данного преступления, важно отметить лёгкий 
сбыт средства сотовой связи. В данном преступлении важ-
ную роль играют также покупатели, которые осуществляет 
покупку телефона, понимая при этом, что приобретенный 
ими телефон был добыт возможно незаконными действия-
ми преступника (так как, в большинстве случаев документов 
купли-продажи нет), но несмотря на всё это доказать их вину 
и привлечь их непосредственно к уголовной ответственности 
не удается.

Чаще всего сбыт средства сотовой связи осуществляют 
преступники в месте большого скопления людей, в магази-
нах, на рынке, а также через объявления. Иногда продажа 
похищенного телефона осуществлялась при помощи лом-
барда, который был расположен по месту жительства самого 

преступника или его знакомых и родственников. Чаще всего 
похищенные средства сотовой связи сбываются или сразу, 
после его похищения, или же в первые сутки после осущест-
вления преступления.

При сбыте сотового телефона преступники не предпри-
нимают действий, которые могли бы придать видимость 
законности владения данным телефоном: не подыскивают 
документы и другие приспособления. С целью маскировки 
следов преступления преступники иногда меняют похищен-
ный телефон на другой, менее значимый.

Правоохранительные органы должны незамедлительно 
установить участников, которые совершили преступное де-
яние. Информация о времени и месте осуществления дан-
ного преступления значительно сократит и окажет помощь 
в раскрытии данного преступления. Кроме того, временной 
промежуток, в момент которого осуществлялось хищение 
средств сотовой связи, а также место его сбыта и покупатель 
который приобрёл данный телефон, взаимосвязаны с пред-
метом преступного посягательства, что оказывает большое 
влияние на эффективное установление преступного лица.

Каждый сотовый телефон имеет свой собственный меж-
дународный идентификационный номер (IMEI (International 
Mobile station Equipment Identity) – международный иден-
тификатор оборудования подвижной станции), который 
отражается в биллинговых записях центра коммутации со-
товой сети через средства отображения и регистрации. SIM-
карта – это съемный модуль, который вставляется в разъём 
мобильного телефона, хранящий идентификационную ин-
формацию об абоненте, вручается ему сразу с заключением 
договора на оказание услуг сотовой связи и может им ис-
пользоваться с любым сотовым телефоном. 

Важными элементами криминалистической характери-
стики являются место и способ совершения преступления. 
Местом совершения хищений средств сотовой связи, как 
правило, выступают: улицы – 46,7 % случаев; дома (кварти-
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ры) – 15,2 %; места проведения досуга – 9,6 %; общественный 
транспорт – 8,7 %; помещения организаций – 8,2 %; места 
массового скопления людей (рынки, вокзалы) – 7,7 %; магази-
ны – 3,9 %. Преступники совершают хищения в своем регио-
не – 77 %, за пределами района проживания – 15 %, и лишь 8 
% проживали в другом населённом пункте.

Одним из основных элементов криминалистической 
характеристики является способ совершения преступления, 
так как высказать мнение и локализацию следов преступле-
ния, определить уровень навыков преступника, определить 
его действия после похищения, позволяют именно сведе-
ния, касающиеся способа преступного посягательства, кро-
ме того, они позволяют сотрудникам правоохранительных 
органов установить личность преступника. Определённые 
действия, при реализации которых, виновник похищает 
средство сотовой связи, отражает способ осуществления пре-
ступного деяния. Данный способ, а также входящие в его со-
став элементы, ярко выражены в различных действиях пре-
ступного лица, а также его следах, причём как материальных, 
так и идеальных, что отражает значимый источник сведений 
совершенного преступного деяния. Подтверждением могут 
служить примеры, которые связаны с преступлением, осно-
ванным на хищении сотового телефона, когда осуществля-
ется полноценное использование средства связи, не скрывая 
предмет похищения, проявляясь в скорейшем его сбыте, что 
в большинстве случаев приводит к вычислению и изобличе-
нию преступного лица, совершившего хищение средства со-
товой связи. 

Современными способами хищения сотовых телефонов 
являются кражи – 60 %; грабежи – 20 %, мошенничества – 10 
%. Оставшуюся часть хищений, где предметом посягатель-
ства выступал сотовый телефон, составляли разбойные на-
падения, присвоение и вымогательство, и некоторые другие 
составы преступлений.

Исходя из преступной структуры, способ его осущест-
вление имеет возможность быть, как полноструктурным, так 
и неполноструктурным, иными словами, в полноструктур-
ное преступление входит, подготовка к его осуществлению, 
его исполнение, а также действия направленные на скрытие 
предмета преступления, в свою очередь неполноструктур-
ное, может не иметь в своем составе, наличие абсолютно всех 
вышеперечисленных элементов, 1 или 2 из них исключаются.

Неполноструктурность является одной из особенностей 
способа осуществления преступного деяния, основанного на 
хищении средств сотовой связи. Подготовка к осуществле-
нию данного деяния, наблюдалась всего в 5 % случаев всех 
рассмотренных уголовных дел, полученная информация о 
хищении средств сотовой связи составила 79 %, преступники 
лично сообщили в 11 % случаев. Исходя их этого, можно ска-
зать, что действий, направленных на подготовку к осущест-
влению данного преступления, а также действий по полу-
чению необходимой информации о средстве сотовой связи 
виновными, не наблюдается. При реализации данного пре-
ступного деяния, основанного на хищении средств сотовой 
связи, преступник, опираясь на определённую ситуацию, вы-
бирает способ хищения самостоятельно, с целью реализации 
своего умысла. Подтверждением этого является и тот факт, 
что прямой умысел наблюдался в 90 % случаях осуществле-
ния преступных деяний, основанных на хищении средств со-
товой связи.

Большую роль, касаемо выбора способа реализации сво-
его преступного деяния преступником, играют и неосмотри-
тельные потерпевшие.

К следам совершенного преступления можно отнести: 
идеальные и материальные. Идеальные следы – это та ин-
формация, которую получают оперативные сотрудники и 
следователь при раскрытии и расследовании преступлений. 
Материальные следы – это следы наслоения и отслоения, 
оставленные преступником на месте совершения престу-

пления, на предмете преступного посягательства и потер-
певшим. Особенно важны для расследования и доказывания 
вины преступника следы папиллярных узоров пальцев рук 
и следы-микрообъекты, которые, как правило, определяют 
индивидуальную и групповую идентификацию.

Личность преступника является одним из главных эле-
ментов криминалистической характеристики. Лицо, осу-
ществляющее преступное деяние, связанное с хищением 
сотового телефона, имея при этом прямой или косвенный 
умысел, а также с наличием соответствующей цели и являет-
ся преступной личностью.

Ими являются мужчины, возраст которых варьируется от 
четырнадцати до тридцати лет, не имеющие определенного 
места работы, семьи (или из малообеспеченной семьи), кото-
рые осуществляют преступное деяние, основанное на хищение 
средств сотовой связи в регионе своего проживания, имеющие 
корыстно-насильственные мотивации, которые осуществляли 
преступное деяние ещё до своего совершеннолетия. 44 % пре-
ступных лиц ранее были судимы, 45 % совершали преступле-
ния, основанные на хищении средств сотовой связи – 1 раз, 2 
раза – 29 %, 3 и более – 26 %. Это своего рода промысел или 
основной источник дохода преступника-рецидивиста.

Преступниками были граждане у которых в наличии 
были собственные средства сотовой связи, а также которые 
имели соответствующие технические знания, касающиеся 
того, что если они будут использовать предмет преступления 
для своих личных нужд и целей, их изобличат в похищении 
сотового телефона, установив при этом владельца SIM-карты 
данного телефона или IMEI, а также через абонентов, кото-
ром осуществлялись звонки с данного телефона. Исходя из 
всего вышесказанного, лица, совершающие преступные дея-
ния, основанные на хищении средств сотовой связи, осущест-
вляют незамедлительный сбыт предмета преступления.

Проводя анализ личности, которые подвергались пре-
ступным деяниям, в большинстве случаях ими являлись 
женщины, что составило 66 %, лица до 18 лет составили 20 %, 
лица мужского пола – в 14 % случаях. Исходя из этого, можно 
сказать, что в большинстве случаях преступные деяния осу-
ществляются в отношении представителей женского пола, а 
также подростков до 18 лет, которые не имеют возможности 
дать необходимый отпор преступным лицам.

Сотрудникам правоохранительных органов необходимо 
знать: особенности криминалистической характеристики, 
характеризующей предмет преступного посягательства, лич-
ность преступника, обстановку, способ совершения престу-
пления, оставленные следы и потерпевшего, что позволяет 
успешно строить следственные и оперативные версии, про-
водить следственные действия и оперативно-розыскные ме-
роприятия, что приводить, в конечном итоге, к раскрытию 
преступлений данной категории. Поэтому криминалистиче-
ский алгоритм в виде особенностей элементов криминали-
стической характеристики является основой эффективной 
борьбы с хищениями средств сотовой связи.
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Развитие информационно-телекоммуникационных тех-
нологий и достижения научно-технического прогресса на се-
годняшний день в полной мере способствуют их активному 
применению в различных сферах человеческой деятельности, 
в том числе деятельности по раскрытию и расследованию 
преступлений. Производство отдельных следственных дей-
ствий в процессе доказывания по уголовным делам требует 
всестороннего исследования роли и значения современных 
технических средств, используемых в уголовном судопроиз-
водстве. Особенности, связанные с непрерывным совершен-
ствованием современных технических средств и информаци-
онных технологий, тесно связаны с собиранием, проверкой 
и оценкой доказательств, которые должны соответствовать 
требованиям достоверности, допустимости и относимости.

В свою очередь цифровизация различных сфер жизне-
деятельности человеческого общества, в особенности финан-
совых и банковских институтов, направление по электронной 
почте копий документов, удостоверяющих личность, рекви-
зитов счетов и банковских карт, передача в социальных сетях 
и мессенджерах личной, порой конфиденциальной инфор-
мации, способствовали динамичному изменению структуры 
современной преступности, которая все больше занимает 
виртуальное пространство. 

Так, согласно официальной статистике МВД России за 
несколько лет, количество преступлений, связанных с ис-
пользованием информационно-телекоммуникационных 
технологий возросло со 174674 в 2018 году до 522065 в 2022 
году (+298%)1. Тем самым количественные показатели данной 

1	 Краткая	 характеристика	 состояния	 преступност	и	 в	 Российской	
Федерации	в	2018	г.	и	2022	г.	–	[	Электронный	ресурс].	–	Режим	
доступа:	https://мвд.рф/reports/	(дата	обращения:	16.01.2023).

категории преступлений увеличились практически трое-
кратно, и данная тенденция наблюдается в настоящее время. 

Заметим, что эффективное раскрытие преступлений и 
расследование уголовных дел рассматриваемой нами кате-
гории, затрагивающей экономические интересы общества и 
государства, подразумевает слаженную работу сотрудников 
следственных органов, оперативно-разыскных аппаратов и 
экспертно-криминалистических подразделений. Именно в 
результате ведомственного взаимодействия становится воз-
можным не только получение доказательств в форме заклю-
чения специалиста и его показаний, но и надлежащая подго-
товка объектов для дальнейшего экспертного исследования, 
формулировка соответствующих экспертных задач, в том 
числе при проверке и оценке полученных доказательств [2, 
с. 141]. 

Особую роль в противодействии современной высо-
котехнологичной преступности следует отвести осущест-
влению криминалистической, в особенности поисково-по-
знавательной, деятельности специалистов, основанной на 
достижениях уголовно-правовых и естественно-технических 
наук. Преимущество данного вида деятельности перед про-
изводством судебной экспертизы заключается в том, что спе-
циалист действует в режиме реального времени вместе с дру-
гими субъектами раскрытия и расследования преступлений 
[3, с. 71]. 

С использованием специальной компьютерной техники 
и информационных технологий специалистом осуществля-
ется выявление и документирование всех признаков пре-
ступного деяния в соответствии с нормами уголовно-процес-
суального законодательства. При получении информации 
ориентирующего и розыскного характера возможна ее без-
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отлагательная оперативная реализация, связанная с уста-
новлением и задержанием подозреваемых лиц «по горячим 
следам».

Следует отметить, что при расследовании преступле-
ний, совершенных с использованием информационно-теле-
коммуникационных технологий, достаточно часто требуется 
привлечение специалиста-криминалиста для обнаружения, 
фиксации и изъятия традиционных криминалистических 
следов, веществ и объектов. К ним относятся следы пальцев 
на клавиатуре, компьютерной мыши, принтере и других 
аппаратных устройствах; микрочастицы биологического и 
искусственного происхождения (например, частицы крови, 
волос, одежды, которые попали в клавиатуру); следы обуви и 
орудия преступления, а также непосредственные электрон-
ные носители информации, как объекты материального 
мира. 

Однако исключительной спецификой в данном случае 
обладают именно виртуальные или электронные следы пре-
ступления, которые, по мнению Ю. В. Гаврилина, наделены 
следующими признаками:

– отражение события преступления в информационном 
поле;

– материальность природы, которая не отражает про-
странственную форму следообразующего объекта;

– формирование, в результате преобразования, компью-
терной информации;

– обладание свойствами, присущими компьютерной ин-
формации;

– способность к дублированию и переносу на другие но-
сители без изменения характеристик [4, с. 4].

В то же время для работы с подобной следовой карти-
ной преступления требуются совершенно иные организаци-
онные, научно-технические и методические действия. Они 
должны быть направлены, во-первых, на формирование со-
ответствующего криминалистического инструментария для 
создания условий постоянной готовности правоохранитель-
ных органов к эффективному применению криминалистиче-
ских методов, средств и рекомендаций, а, во-вторых, после-
дующей реализации таких условий в повседневной практике 
раскрытия и расследования преступлений, совершаемых с 
использованием информационно-телекоммуникационных 
технологий.

Отметим применение в судебно-следственной практике 
программно-аппаратного комплекса «Оттиск», используе-
мого в экспертно-криминалистических подразделениях МВД 
России. Данный комплекс предназначен как для создания 
копий содержимого, так и для восстановления информации, 
хранящейся (хранившейся) в микросхемах памяти SD, SM, 
MMC, USB Flash, MemoryStick, в том числе с неисправным 
контроллером доступа. Специалист, работающий с данным 
комплексом, получает доступ к информации, хранящейся на 
электронных носителях, производит автоматизированный 
сбор информации о накопителях на жестких дисках, копи-
рует данные без внесения изменений на исходный носитель, 
создает копии накопителя на жестких дисках и иные осу-
ществляет иные функции.

Достаточно широкое использование получили спе-
циальные аппаратно-программные комплексы для об-
наружения и извлечения криминалистически значимой 
информации. Так, программный комплекс «Мобильный 
криминалист» позволяет извлекать данные из большинства 
моделей мобильных устройств (на платформе iOS, Android, 
и др.), импортировать резервные копии устройств, а так-

же их физические образы, извлекать контакты, сообщения, 
звонки, файловую систему, местоположения и удаленную 
информацию, выявлять общие связи между несколькими 
устройствами и устанавливать круг общения пользователя, 
просматривать все события в хронологическом порядке и вы-
являть периоды активности пользователя и другие возмож-
ности [5, с. 106].

В данном контексте следует обратить внимание на то, 
что цифровизация в криминалистике и деятельности по рас-
следованию преступлений в перспективе все больше дикту-
ет нам востребованность методов работы с «большими дан-
ными», алгоритмов искусственного интеллекта, различных 
информационно-аналитических комплексов и систем под-
держки принятия решений [1, с. 98]. Это обусловлено прак-
тической необходимостью подготовки таких сотрудников 
экспертно-криминалистических, следственных и оператив-
но-разыскных подразделений, которые будут владеть навы-
ками, знаниями и умениями использования обозначенных 
технологий.

Между тем, специалисту в области расследования пре-
ступлений, совершенных с использованием информацион-
но-телекоммуникационных технологий, следует иметь опре-
деленные теоретические знания и практические навыки, что 
является возможным при получении соответствующей, в 
том числе криминалистической, подготовки.  Так, одним из 
основных направлений, характеризующих результативность 
криминалистической деятельности при раскрытии и рас-
следовании преступлений, является внедрение достижений 
науки и техники в экспертную и следственную практику. По-
добное внедрение, как считает Н. П. Майлис, выражается в 
использовании инновационных технологий. Особенно акту-
ально это выражается в умении непосредственно преподава-
теля владеть данным технологиями и передавать свой опыт 
обучающимся [7, с. 57].

Отдельного внимания заслуживает рассмотрение воз-
можностей технических средств, которые находят все более 
широкое применение в обнаружении и фиксации необходи-
мой органам предварительного расследования информации. 
Это нашло свое отражение не только в использовании тра-
диционных технических средств обнаружения следов престу-
пления (криминалистические лупы, оптические приборы, 
фотоаппараты и видеокамеры, инфракрасные и ультрафи-
олетовые излучатели, компьютерная техника), но и, напри-
мер, в устройствах определяющих геолокацию и позициони-
рование объектов, считывания и расшифровывания данных с 
электронных носителей информации, криминалистической 
аэросъемки с использованием беспилотных летательных ап-
паратов и других [6, с. 53].

В настоящее время, исходя из реалий судебно-следствен-
ной практики, одними из самых распространенных доказа-
тельств, представленных в электронном формате, являются 
аудио- и видеозаписи. В процессе их предварительного и 
последующего исследований, изучению подлежат не сами 
материальные носители данных, а электронные файлы, со-
держащие информацию. При этом не все технические сред-
ства могут сформировать подобные файлы и, соответствен-
но, способствовать их изъятию. К подобным устройствам 
относятся персональные компьютеры и ноутбуки, цифровые 
фотоаппараты и видеокамеры, смартфоны и другие «умные» 
гаджеты.

Основными задачами, решаемыми технико-кримина-
листическими средствами, выступают обнаружение, фик-
сация, изъятие и исследование информации, имеющей как 
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доказательственное, так и ориентирующее либо разыскное 
значение. Данные положения предусмотрены в Уголов-
но-процессуальном кодексе Российской Федерации, регла-
ментирующем общие правила производства следственных 
действий (ч. 6 ст. 164 УПК РФ)2. Использование технических 
средств, в особенности криминалистических, в большинстве 
случаев требует привлечения специально подготовленного 
участника уголовного процесса: эксперта-криминалиста (в 
качестве специалиста) либо следователя-криминалиста.

Примечательно, что область применения технико-кри-
миналистических средств не ограничивается следственными 
действиями и является более обширной. Это подтверждает-
ся их использованием в ходе реализации оперативно-разыск-
ных мероприятий и различных процессуальных действий. В 
своей совокупности использование технико-криминалисти-
ческих средств всегда направлено на облегчение деятельно-
сти сотрудников следственных и экспертно-криминалисти-
ческих подразделений, оперативно-разыскных аппаратов, а 
также на повышение эффективности расследования на досу-
дебных стадиях уголовного судопроизводства. 

В качестве наглядного примера эффективного кримина-
листического сопровождения при производстве такого след-
ственного действия, как осмотр места происшествия, следует 
привести деятельность следователя-криминалиста с исполь-
зованием специальных технических средств при расследова-
нии уголовного дела об убийстве. Так, в ходе его проведения 
был осуществлен тщательный осмотр с металлоискателем 
прилегающего к частному домовладению участка местности. 
Под снежной поверхностью толщиной более 30 сантиметров 
были обнаружены и изъяты нож и перчатки подозреваемо-
го, который избавился от орудия преступления в указанном 
месте. 

При этом было установлено, что подозреваемым ранее 
была предпринята попытка сокрытия следов преступления 
посредством уборки помещения с использованием моющих 
средств. Для обнаружения следов крови погибшего следо-
вателем-криминалистом применялся специальный фонарь, 
действующий в ультрафиолетовом спектре. С его помощью 
на тканевом покрытии дивана и демонтированном половом 
покрытии было обнаружено свечение, характерное для био-
логического вещества. При исследовании областей свечения 
с использованием экспресс-теста «Гемофан», было установ-
лено, что данное вещество, действительно, является биологи-
ческого происхождения и, вероятно, было кровью погибше-
го. Данные следы-вещества были соответствующим образом 
изъяты, упакованы и направлены на экспертное исследова-
ние, которое подтвердило данное предположение3.

Заметим, что использование технических средств опре-
делено дополнительными возможностями качественной 
фиксации и сохранения данных, необходимых впоследствии 
для отправления эффективного и справедливого правосу-
дия. Отличительной чертой криминалистической техники 
при этом выступает использование достижений естествен-
ных и технических наук. Иными словами, используемые для 
получения доказательств технические средства, не только ос-

2	 Уголовно-процессуальный	кодекс	Российской	Федерации.	При-
нят	Государственной	Думой	22	ноября	2001	г.	Одобрен	Советом	
Федерации	5	декабря	2001	г.	Подписан	Президентом	Российской	
Федерации	18	декабря	2001	г.,	№	174-ФЗ	(ред.	от	29.12.2022)	//	
Собрание	законодательства	РФ.	–	24.12.2001.	–	№	52	(ч.	I).	–	С.	
4921.

3	 Из	 материалов	 судебно-следственной	 практики	 Белгородского	
областного	суда.

нованы на достижениях научно-технического прогресса, но и 
зарекомендовали себя в следственной практике, в том числе в 
ходе криминалистического сопровождения раскрытия и рас-
следования преступлений. Впоследствии результаты их ис-
пользования стали очевидными для правоприменительной 
деятельности правоохранительных министерств и ведомств.

Подводя итоги исследования, отметим, что автором 
было рассмотрено современное состояние криминалисти-
ческой деятельности при раскрытии и расследовании пре-
ступлений, в том числе совершенных с использованием 
информационно-телекоммуникационных технологий. По-
вышение эффективности осуществления данной деятельно-
сти обусловлено рядом факторов, к которым следует отнести 
повсеместное внедрение и использование современных тех-
нико-криминалистических средств, тесное взаимодействие 
между субъектами расследования и их криминалистическую 
подготовку, необходимость привлечения экспертов-крими-
налистов и следователей-криминалистов для использования 
технических средств, связанная с дополнительными возмож-
ностями качественной фиксации и сохранения доказательств 
по уголовному делу.
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Организованная преступность – это опасная и серьез-
ная проблема XXI века, которая имеет в современный пери-
од довольно надежные позиции в государственных органах, 
пользуется различными методиками лоббирования своих 
криминальных интересов в органах представительной вла-
сти, обладает реальными возможностями международного 
сотрудничествами с преступными организациями зарубеж-
ных государств.

В современный период происходит рост и совершен-
ствование деятельности организованных преступных групп 
(далее – ОПГ), как в нашей стране, так и во всем мире. Так, к 
примеру, в Стратегии национальной безопасности РФ отме-
чается, что одним из основных источников угроз националь-
ной безопасности является деятельность транснациональных 
преступных организаций и группировок [1]. В исследовани-
ях ученых (процессуалистов, криминологов, криминалистов 
и др.) подчеркивается то, что в последнее время изменились 
формы и направленность деятельности ОПГ. В России проис-
ходит рост числа ОПГ, что влечет увеличение количества чле-
нов таких групп (существующих длительное время, осущест-
вляющих свою деятельность на больших территориях) [2].

В совершаемых членами ОПГ преступных деяниях нахо-
дят проявление следующие основные их признаки: 

1 . Количество лиц, состоящих в группе - группа лиц, т. е. два 
и более. Какое минимальное количество лиц должно быть в со-
ставе ОПГ, чтобы признать ее таковой в УК РФ [3] не сказано. 
Если толковать нормы ст. 35 УК РФ системно, совместно со ст. 
32 УК РФ, то к ч. 3 мы можем применить положения ст. 32 и 
ч. 1 ст. 35, где преступление совершается группой лиц, если в 
его совершении участвуют как минимум два лица. Если рас-
суждать таким образом, то объединение людей можно при-
знать организованной группой (естественно в совокупности с 
другими признаками) если она состоит как минимум из двух 

лиц. Хотя этот тезис многим кажется спорным, так как из ло-
гики законодателя можно проследить, что организованная 
группа, скорее всего, не объединение как минимум двух лиц, 
а больше. Если применять положения ч. 1 ст. 35, то в ней го-
ворится именно об исполнителях. Мы знаем, что помимо ис-
полнителя законодатель указывает еще на трех соучастников 
преступления, что естественно наталкивает на мысль о том, 
что само название «организованная группа» иллюстрирует 
нам как минимум трех лиц [4].

Анализ судебной практики показывает, что в действи-
тельности организованную группу можно признать таковой, 
если в нем участвуют как минимум два лица [5], хотя зача-
стую это объединение более чем двух лиц, так как им свой-
ственно приготовление, распределение ролей и т.д.

2 . Предварительное объединение (заранее объединивших-
ся). Данный признак стоит отличать от предварительного 
сговора. Так как в организованной группе договоренность 
имеет больший временной промежуток и на основе такой 
договоренности между лицами возникает целостная струк-
тура, единство. Зачастую на практике данный признак ус-
матривается в группе лиц по предварительному сговору. 
Тут нужно различать два этих аспекта. В организованной 
группе договоренность всегда будет совершаться заранее, 
перед совершением преступления и будет носить больше 
характер подготовительного этапа к преступлению. Дан-
ное положение находит свое отражение в Конвенции ООН 
против транснациональной организованной преступности 
[6]. В ст. 2 Конвенции говорится, что организованная груп-
па не может быть случайным образом создана для совер-
шения немедленного преступления. Именно тот факт, что 
несколько лиц приготавливаются к преступлению, позво-
ляет определить, что в своей совокупности они предстают 
как целостная структура с организационным единством. 
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Данный признак более сложный по своей сущности, чем 
предварительный сговор.

3. Цель – совершение одного или нескольких преступлений. 
Законодатель акцентирует внимание на цели организован-
ной группы, так как ч. 1 и ч. 2 ст. 35 УК РФ об этом не упоми-
нает. Нацеленность на совершении одного или нескольких 
преступлений – общая цель всех участников организован-
ной группы. Упоминание о том, что организованная группа 
может совершать не одно, а несколько преступлений, также 
подтверждает тезис о том, что предварительная договорен-
ность представляет собой некий подготовительный этап в со-
вершении преступления.

4. Устойчивость группы. На данном аспекте хочется ак-
центировать внимание, поскольку он является одним из ос-
новополагающих признаков, отличающих ОПГ от группы 
лиц по предварительному сговору, и предполагает, что в 
ОПГ среди соучастников имеется руководитель (организа-
тор). Здесь стоит разграничивать понятия «лидер» и «руко-
водитель». Лидер появляется более стихийно, в то время как 
руководитель избирается участниками, возможно элемент 
стихийности присутствует, но он не явно выражен. «Офици-
ально» среди группы лиц на руководителя возложены обя-
занности по управлению группой лиц, корректировке на-
правления преступной деятельности.

Помимо руководителя, устойчивость организованной 
группы характеризует и наличие планирования преступле-
ния, разработки плана совместной преступной деятельности, 
техническая оснащенность. Организованной группе свой-
ственно и распределение функциональных ролей, специ-
альная подготовка участников к совершению преступления. 
Устойчивость группы подтверждается также длительным 
временем существования группы, длительностью подготов-
ки к преступлению.

Для организованной группы не имеет значения, состо-
яла ли она только из соисполнителей или имело место рас-
пределение ролей. Если обратиться к вышеупомянутой ст. 2 
Конвенции ООН, то в ней указано, что организованная груп-
па будет признаваться таковой вне зависимости, были ли 
распределены роли между участниками или члены в группе 
находятся в ней на непрерывной основе.

Из чего следует сделать вывод, что во многом устойчи-
вость как признак присущ тем ОПГ, которые создаются для 
совершения нескольких преступлений. Конечно, ОПГ мо-
жет создаваться и для совершения одного преступления. В 
данном случае организованную группу нужно отличать от 
группы лиц по предварительному сговору тем, что в первом 
случае участники не просто соглашаются на совершение пре-
ступления, а именно объединяются, поэтапно планируют 
преступление, у них имеется сплоченность.

Помимо названных, для ОПГ могут быть характерны 
следующие признаки: наличие аппарата управления и чет-
кой иерархии; прочные связи; высокая степень зависимости 
между членами организации; общая мотивация, стимулы и 
интересы; культура поведения внутри группы и вне ее; фор-
мирование психологической структуры, применение психи-
ческого и физического давления на членов группы и др.

В последние несколько лет в большинстве стран мира 
отмечается сдвиг в поведении ОПГ. Сегодня более стабиль-
ные и устойчивые организации действуют одновременно в 
нескольких криминальных рынках и их уязвимость к тради-
ционным методам правоприменительной практики и опе-
ративной деятельности, по-видимому, уменьшилась. Как 
следствие, традиционные стратегии оперативно-розыскных 
мероприятий оказались слишком ограниченными по сво-
ей силе и масштабу. И в качестве ответа на эволюцию ОПГ, 
правоохранительные органы также пытаются модернизиро-
ваться.

Противодействие преступным сообществам требует ме-
тодов, весьма отличающихся от традиционных, и опыт ряда 

стран свидетельствует о том, что для повышения квалифика-
ции следователей и сокращения времени, затрачиваемого на 
проведение расследований или подготовку дел к судебному 
разбирательству, может быть эффективно использовать ин-
формацию, полученную с помощью кибертехнологий, тай-
ных агентов, показаний сообщников и лиц, имеющих какие 
либо взаимоотношения с членами преступной организации 
и других методов сбора доказательств.

Можно выделить следующие векторы борьбы с престу-
плениями, совершаемыми ОПГ. Во-первых, это нарушение 
структурных компонентов организаций преступного толка. 
Ключевой способ работы в этом направлении – это привле-
чение к ответственности за конкретные преступления лиде-
ров или групп лидеров преступных организаций. Это по-
могает более эффективно работать по рядовым участникам, 
ставит возможность распада преступного сообщества вплоть 
до его ликвидации. 

Кроме того, расследование преступлений, совершаемых 
ОПГ, должно опираться на самое полное использование всех 
новейших научно-технических средств и в особенности тех, 
которые позволяют обнаруживать, исследовать и использо-
вать следы. Отражения материальной и личностной среды не 
только помогают эффективному поиску лиц, совершающих 
преступления, но и создают прочную базу для успешного 
поддержания обвинения в суде. Это особенно важно тогда, 
когда имеется сильное противодействие правоохранитель-
ным органам, конспирация, запугивание свидетелей, сокры-
тие обстоятельств совершения преступлений.
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совершенных в отношении лиц пожилого возраста, этапа доследственной проверки.

Ключевые слова: мошенничество, лицо пожилого возраста, доследственная проверка, доследственная ситуация.
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FEATURESOFPRE-INVESTIGATIONVERIFICATIONOFREPORTSOFFRAUDCOMMITTEDAGAINST
THEELDERLY

The article deals with the problems that arise before the investigator (inquirer) when a report of fraud committed against an elderly 
person is received. Older people are the most “attractive” category of the population, and therefore become frequent victims of fraud-
sters. As a result of the analysis of materials of judicial and investigative practice, the author describes typical pre-investigation situations 
that develop at the stage of collecting verification materials to resolve the issue of initiating or refusing to initiate a criminal case, or send-
ing materials on investigation (pre-investigation verification stage). The conclusion is substantiated that it is necessary to include in the 
methodology of investigation of frauds committed against the elderly, the stage of pre-investigation verification.
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На протяжении последних лет одним из самых попу-
лярных видов хищения чужого имущества является мошен-
ничество, способы и методы которого совершенствуются с 
учетом происходящих изменений в различных сферах жиз-
ни общества. Так, в период с 2018 года по 2022 год наблюда-
ется значительный рост данного вида преступлений (за 2018 
год число совершенных мошенничеств составило 215036 слу-
чаев, в 2019 году - 257187, 2020 году – 329123, 2021 году – 339606, 
по состоянию с января по ноябрь 2022 года – 3114561. Дан-
ный факт закономерно определяет разнообразие возрастных 
групп жертв указанных преступлений, в массиве которых 
наибольшую привлекательность для мошенников вызывают 
лица пожилого возраста. 

Анализ материалов судебно-следственной практики и 
статистических сведений показал, что «большая доля данно-
го вида преступлений остается нераскрытой не только ввиду 
несовершенства деятельности следователей (дознавателей) с 
точки зрения эффективности проводимого расследования, 
но и в связи с латентным характером мошенничеств, по-
скольку пожилые люди порой не осознают обманных дей-
ствий, а иногда намерено скрывают сам факт совершенного 
в отношении их хищения» [7, С. 450]. 

В ходе проведенного в период с 2020 по 2022 гг. ана-
лиза материалов более 210 уголовных дел, находившихся в 
производстве органов предварительного расследования ГУ 
МВД России по Ставропольскому, Краснодарскому краев, 
республики Ингушетии, отмечено, что для полного и всесто-
роннего рассмотрения материалов проверки следователю 
(дознавателю) недостаточно оговоренного в УПК РФ 3-хднев-
ного срока, а в случае продления срока - 10 суток (в исклю-

1	 Сборники	статистических	данных	Генеральной	Прокуратуры	РФ	
о	состоянии	преступности	в	России	за	2018,	2019,	2020,	2021	гг.	
[Электронный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 https://genproc.gov.ru	
(дата	обращения	12.12.2022	г.)

чительных случаях – 30 суток) для проведения полноценной 
доследственнной проверки, позволяющей принять законное 
и обоснованное решение. По этой причине следователями 
(дознавателями) были вынесены необоснованные постанов-
ления об отказе в возбуждении уголовного дела и, как след-
ствие, это привело к утрате некоторых следов преступления. 

Решение данной проблемы во многом зависит от дея-
тельности следователя (дознавателя) еще до принятия им 
решения о возбуждении или об отказе в возбуждении уго-
ловного дела, или передаче сообщения о преступлении по 
подследственности, направленной на сбор и фиксацию «ин-
формации о предполагаемом преступном событии, выяв-
ление в ней наличия или отсутствия фактических данных, 
указывающих на признаки преступления, а также сбор до-
полнительных сведений о следах преступного события» [2]. 

 На наш взгляд, справедливо мнение Л. А. Савиной, 
что «на пути от выявления преступления до привлечения к 
ответственности и наказания виновного лица правоохрани-
тельные органы осуществляют огромный объем работы, по-
ложительный результат которой чаще всего определяется 
на первоначальном этапе уголовного процесса. Это, в свою 
очередь, во многом зависит от эффективности проверки, 
предшествующей вынесению постановления о возбуждении 
уголовного дела либо отказе в таковом» [6, С. 6].

М. В. Авакьян отметил, что «успех в установлении собы-
тия преступления, а также в выявлении, фиксации и изъятии 
его следов для дальнейшего расследования уголовно-наказу-
емого деяния, во многом зависит от эффективности работы 
правоохранительных органов в процессе проверки сообще-
ний о противоправной деятельности, которая, по мнению 
многих отечественных исследователей, является неотъемле-
мым структурным элементом любой частной методики рас-
следования» [1,  С. 52], с чем мы выражаем согласие.

В результате изучения научных трудов различных от-
ечественных ученых в области криминалистической и уго-
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ловно-процессуальной наук, а также анализа материалов 
судебно-следственной практики мы пришли к выводу о не-
обходимости разработки методических рекомендаций по 
повышению эффективности деятельности, относящейся к 
проверке сообщений о преступлении, и включения этапа 
сбора и проверки материалов для возбуждения или отказа 
в возбуждении уголовного дела, или передачи сообщения о 
преступлении по подследственности (этапа доследственной 
проверки) в структуру частной криминалистической методи-
ки расследования мошенничеств, совершенных в отношении 
лиц пожилого возраста. 

По нашему видению, на данной стадии следователь (до-
знаватель) получает сведения об исходной информации, не-
обходимой для решения вопроса о возбуждении уголовного 
дела, обстоятельствах, которые подлежат доказыванию, и 
проводит работу по сбору доказательственной базы.

В частной криминалистической методике расследова-
ния мошенничеств, совершенных в отношении лиц пожи-
лого возраста, невозможно рассматривать доследственную 
проверку, ее эффективное и оперативное осуществление без 
применения соответствующих рекомендаций криминали-
стической науки [1, С. 53; 4, С. 222].

Анализ судебной и следственной практики показал, что 
наиболее часто информация о совершенном в отношении 
пожилого человека мошенничестве поступает из следующих 
источников: заявлений или писем самих пожилых потерпев-
ших или их родственников (61,4 %); рапортов об обнаруже-
нии признаков преступления (17, 9%); сообщений различных 
общественных организаций (10,8 %); статей, заметок и писем, 
опубликованных в печати (1,4 %); заявления о явке с повин-
ной (8,5 %).

По времени поступления исходная информация о со-
вершенном мошенничестве в отношении лица пожилого 
возраста поразделяется на полученную: сразу после совер-
шения преступления; в течение 10 суток; до истечения 1 меся-
ца с момента совершения преступления, но позднее 10 суток; 
по истечении 1 месяца.

По объему поступления исходная информация подраз-
деляется на: материалы, не требующие доработки; матери-
алы, требующие доработки; материалы, содержащие в себе 
неквалифицируемую информацию.

Полученные результаты исследования позволили 
нам выявить следующие типичные доследственные ситу-
ации, в которых оказывается следователь (дознаватель) 
при получении сообщения о мошенничестве, совершен-
ном в отношении лица пожилого возраста, с учетом ис-
точника, времени поступления и объема той исходной 
информации, которая находится в распоряжении следо-
вателя (дознавателя) до принятия им решения в порядке 
ст. 145 УПК РФ:

ситуация 1 - материалы проверки собраны в полном 
объеме и не требуют доработки, что позволяет следователю 
(дознавателю) решить вопрос о возбуждении или об отказе в 
возбуждении уголовного дела, либо о передаче сообщения о 
преступлении по подследственности;

ситуация 2 - материалы проверки не содержат в себе ис-
черпывающую информацию о произошедшем событии, в 
связи с чем требуют проведения дополнительных следствен-
ных действий и иных процессуальных мероприятий;

ситуация 3 - материалы проверки содержат в себе неква-
лифицируемую информацию об одновременном наличии 
признаков преступного деяния и сделки, заключенной в по-
рядке гражданско-правовых отношений.

На этапе сбора материалов проверки после поступле-
ния информации о совершенном мошенничестве следова-
телю (дознавателю) необходимо принять оперативные меры 
по сохранению следовой картины произошедшего события, 
которая представлена совокупностью материальных (вклю-
чая цифровые) и идеальных следов. В дальнейшем ему также 
предстоит найти ответы на вопросы, которые позволят при-
нять законное и обоснованное решение в соответствии со ст. 
145 УПК РФ.

На наш взгляд, перечень таких вопросов по делам о 
мошенничествах, совершенных в отношении лиц пожилого 

возраста, выглядит следующим образом: имело ли место со-
бытие мошенничества?

– является ли жертва лицом пожилого возраста соглас-
но критериям, предложенным в настоящем исследовании 
(достигшее 60 лет, нетрудоспособное лицо)?

– кем совершено мошенничество (описание внешности, 
особых примет, используемого транспорта, орудий и т.д.)?

– совершено ли мошенничество группой лиц по пред-
варительному сговору, организованной преступной группой 
(преступным сообществом)?

– какой способ был избран злоумышленником для со-
вершения мошенничества в отношении пожилой жертвы?

– в каком направлении скрылся заподозренный (лицо, в 
отношении которого следователь (дознаватель) располагает 
сведениями, что оно может быть причастно к совершенному 
мошенничеству)?

– каков размер причиненного пожилому потерпевше-
му имущественного вреда? Разрешение данного вопроса не-
обходимо для квалификации действий злоумышленника по 
соответствующим частям статьи 159 УК РФ.

– могло ли быть совершенное мошенничество лишь спо-
собом сокрытия иного, более тяжкого преступления?

– мог ли факт совершения мошенничества в отношении 
конкретного лица пожилого возраста быть одним из эпизо-
дов преступной деятельности злоумышленника (группы), 
специализирующегося (щейся) на мошенничествах, совер-
шаемых в отношении старшего поколения, с присущими им 
способами реализации преступного замысла?

По нашему мнению, следователю (дознавателю) удастся 
получить ответы на данные вопросы посредством проведе-
ния следственных и иных процессуальных мероприятий на 
этапе доследственной проверки в зависимости от сложив-
шейся доследственной ситуации.

На наш взгляд, по ситуации 1 программа проверочных 
действий выглядит следующим образом:

– регистрация заявления или сообщения о мошенниче-
стве;

– комплектование специализированной «следственно-
оперативной группы и осуществление ее выезда на место 
происшествия;

– проведение опроса заявителя либо иного лица, сооб-
щившего о преступлении, возможных очевидцев и участни-
ков преступного события;

– при получении сведений о внешности злоумышленни-
ка ориентировать территориальные подразделения органов 
внутренних дел на принятие мер по задержанию последнего, 
а в случае наличия сведений об использованном транспорт-
ном средстве (приметы, государственный регистрационный 
знак) направить запрос в МРЭО ГИБДД с целью установле-
ния владельца;

– осмотр места происшествия с целью отыскания, фик-
сации и изъятия» [3, С. 18-23] следов мошеннических дей-
ствий;

– получение от заявителя или иного лица необходимых 
документов, подтверждающих факт наличия у потерпевше-
го в собственности ранее похищенного имущества или о про-
веденной сделке по оказанию различного рода услуг либо 
приобретению/продаже им имущества;

– приобщение справок из банковской организации 
о факте совершения потерпевшим транзакции денежных 
средств с банковского счета, оформленного на его имя, в 
пользу злоумышленника; об оформленном кредите или 
займе; о продаже потерпевшим принадлежащего ему 
имущества; 

– при совершении мошенничества в местах, где уста-
новлены камеры видеонаблюдения, или через устройство 
самообслуживания (банкомат, терминал) направить запро-
сы в соответствующие организации для архивации файлов 
видеозаписи с целью их дальнейшего изъятия в ходе осмотра 
места происшествия;

– получение и приобщение справок о регистрации псев-
дозаконной фирмы или ИП в едином государственном рее-
стре; отчетной налоговой документации из органа Федераль-
ной налоговой службы РФ;
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– сбор данных, характеризующих личность пожилого 
потерпевшего, мошенника, возможных свидетелей и очевид-
цев;

– гериатрическая оценка (освидетельствование) потер-
певшего пожилого возраста врачом – гериатром;

– отыскание и мониторинг открытых интернет-ресурсов 
и социальных сетей с целью получения информации о раз-
мещенной рекламе, заказчиках и их возможных связях, кон-
тактах;

– истребование и приобщение информации о соеди-
нениях абонентов «от операторов сотовой связи (провайде-
ров) по определенному номеру, IР-адресу на определенный 
промежуток времени; сведения о подключении и местона-
хождении абонента (и) или абонентского устройства (для 
сопоставления дат, времени и места нахождения сим-карты 
мобильного телефона, смартфона или планшетного компью-
тера, принадлежащего подозреваемому, с местом и временем 
совершения конкретного факта мошенничества); сведения 
об идентификации устройств, через которые осуществлялся 
контакт посредством использования IР-телефонии; сведения 
между абонентами и трафике за определенный период вре-
мени, прошедшие через определенный сервер; о движении 
денежных средств по счету абонентских номеров, на которые 
поступили зачисления денежных средств потерпевшего» [5, 
С. 108], а также иных значимых сведений об информацион-
ных следах совершенного преступления; 

– установление и «истребование предметов, на которые 
было направлено преступление; иных предметов, с помо-
щью которых можно установить обстоятельства совершения 
мошенничества» [5, С. 108]; 

– направление в адрес руководителя органа дознания по-
ручения о проведении оперативно-розыскных мероприятий, 
направленных на установление и изобличение злоумышлен-
ника и (или) его соучастников, а также документирование их 
преступной деятельности;

– вынесение постановления о возбуждении либо об от-
казе в возбуждении уголовного дела по признакам престу-
пления, предусмотренного ст. 159 УК РФ, или о передаче со-
общения о преступлении по подследственности.

– проведение выборки, исследования и анализа ранее 
находившихся на рассмотрении сообщений о преступлении 
по аналогичным фактам мошенничеств, по результатам ко-
торой вынесены постановления об отказе в возбуждении уго-
ловного дела. 

При возникновении доследственной ситуации 2 следова-
телю (дознавателю) предстоит провести ряд дополнительных 
следственных действий и иных процессуальных мероприя-
тий, продиктованных особенностями каждого конкретного 
случая мошенничества. Как правило, среди таких значатся 
назначение и производство судебной экспертизы; приобще-
ние не поступивших в установленный срок ответов на запро-
сы; поручение о проведении дополнительных оперативно-
розыскных мероприятий с целью установления отдельных 
обстоятельств совершенного преступления, о причастных к 
нему лицах (участниках группы, дополнительных свидетелей 
и очевидцев), истребования сведений от операторов сотовой 
связи, кредитных организаций или администрации платеж-
ной системы и т.д., анализ полученных данных и проверка 
абонентского номера, интернет-ресурса по ранее зарегистри-
рованным преступлениям; проведение повторного опроса 
заявителя пожилого возраста с целью уточнения уже извест-
ных или установления новых обстоятельств совершенного 
мошенничества (уточнение примет злоумышленника, точ-
ного времени совершения действий по передаче имущества 
мошеннику и т.д.); проведение повторного или дополнитель-
ного следственного осмотра (места происшествия, отдельных 
предметов, документов) и т.д.

 В условиях складывающейся доследственной ситуа-
ции 3 следователем (дознавателем) могут быть проведены 
следующие следственные и иные процессуальные действия: 
назначение и производство судебных экспертиз (почерко-
ведческой, фармацевтической, товароведческой, строитель-
но-технической, технико-криминалистической экспертиза 
предметов и документов и т.д.); повторный опрос заявите-

ля, очевидцев произошедшего, лица, в отношении которого 
проводится проверка; следственный осмотр ранее не осмо-
тренных помещений, предметов, документов, повторный 
или дополнительный осмотр места происшествия и т.д.

 В зависимости от способа совершения мошенничества 
в отношении пожилого человека и той доследственной си-
туации, которая складывается на этапе доследственной про-
верки, каждая модель может быть применена в полном или 
усеченном варианте, а также дополнена другими следствен-
ными и иными процессуальными действиями.

Таким образом, в результате проведенного исследова-
ния мы пришли к следующим выводам, что этап дослед-
ственной проверки является неотъемлемым структурным 
элементом в методике расследования мошенничеств, совер-
шенных в отношении лиц пожилого возраста, от полноты 
и всесторонности которого зависит первоначальный этап 
расследования исследуемой группы преступлений; а также 
данный этап позволит установить картину произошедшего 
события (признаки мошенничества), решить вопросы о воз-
можном использовании конкретного факта мошенничества в 
качестве способа сокрытия иного, более тяжкого преступле-
ния, о групповом или специализированном характере совер-
шенного деяния, выявить иные преступления, связанные и 
не связанные с расследуемым мошенничеством, определить 
направления поиска заподозренного лица, а также места со-
крытия похищенного имущества.

Пристатейный библиографический список

1. Авакьян М. В. Методика расследования и поддер-
жания государственного обвинения по делам об 
умышленном причинении тяжкого вреда здоровью: 
дис. … канд. юрид. наук. – Калининград, 2018. 

2. Ильин А. Н. Тактика предварительной проверки со-
общения о преступлении: дис. … канд. юрид. наук. 
- Москва, 2009. 

3. Макеев А. В. Особенности расследования преступле-
ний против здоровья // Эпоха науки. - 2018. - № 15.

4. Меликян М. Н. Процессуальные и криминалистиче-
ские аспекты предварительной проверки заявлений 
и сообщений о преступлениях: дис. … канд. юрид. 
наук: 12.00.09. - Краснодар, 1998.

5. Нугаева Э. Д. Особенности расследования мошен-
ничества при оказании оккультных услуг: дис. … 
канд. юр. наук. - Ростов-на-Дону, 2018. 

6. Савина Л. А. Организация и тактика предваритель-
ной проверки сообщений об экономических пре-
ступлениях. - М., 2006. 

7. Селюжицкая Г. М. Криминалистические знания об 
особенностях личности пожилого потерпевшего по 
делам о мошенничествах // 30 лет юридической на-
уки КУБГАУ. Сборник научных трудов по материа-
лам Всероссийской научно-практической конферен-
ции с международным участием. Под редакцией В. 
Д. Зеленского, отв. за выпуск С. А. Куемжиева, А. А. 
Тушев. - Краснодар, 2021. Издательство: Кубанский 
государственный аграрный университет имени И. Т. 
Трубилина (Краснодар).



333

КРИМИНАЛИСТИКА

DOI 10.46320/2073-4506-2022-12-175-333-334

ХОРЕВМихаилВладимирович
преподаватель кафедры судебной экспертизы и таможенного дела Института права и управления 
Тульского государственного университета

ПРОБЛЕМАОПРЕДЕЛЕНИЯИСТОЧНИКАПОВЫШЕННОЙОПАСНОСТИДЛЯ
ЦЕЛЕЙКРИМИНАЛИСТИКИ

В статье рассматривается проблема криминалистического определения понятия 
«источник повышенной опасности». Изучив различные подходы к толкованию исследуемого 
понятия в криминалистике, уголовно-правовой и уголовно-процессуальной науке, автор 
приходит к выводу, что во всех существующих определениях отсутствуют чёткие критерии, 
которые позволяли бы безусловно относить те или иные объекты к источникам повышенной 
опасности, при этом избегая излишне широкого толкования данного понятия.

Ключевые слова: источник повышенной опасности, сложная техническая система, 
вредоносный, неподконтрольный человеку, неосторожные преступления.

KHOREVMikhailVladimirovich
lecturer of Forensic science and customs sub-faculty of the Institute of Law and Management of the Tula 
State University

THEPROBLEMOFDETERMININGTHESOURCEOFINCREASEDDANGERFORTHEPURPOSESOFFORENSICS

The article deals with the problem of forensic definition of the concept of “source of increased danger”. Having studied various 
approaches to the interpretation of the concept under study in forensic science, criminal law and criminal procedure science, the 
author comes to the conclusion that in all existing definitions there are no clear criteria that would allow one or another object to be 
unconditionally attributed to sources of increased danger, while avoiding an overly broad interpretation of the concept.

Keywords: source of increased danger, complex technical system, malicious, out of human control, careless crimes.

Хорев М. В.

В конце 90-х годов ХХ века У. Бек назвал современное 
общество «обществом риска», жизнь в котором заставляет 
искать возможности для снижения этих рисков и обеспече-
ния общественной безопасности [5, с. 4]. Внутренняя полити-
ка любого государства направляет свои усилия на решение 
вопросов, связанных с повышением уровня безопасности на-
селения и социальной инфраструктуры.

Все риски (угрозы для человека, общества и природной 
среды можно рассматривать как единую социальную систе-
му, к которой следует отнести и чрезвычайные ситуации 
(ЧС) в качестве подсистемы. 

В настоящее время в качестве одной из угроз безопасно-
сти современного общества можно рассматривать различные 
техногенные аварии и катастрофы. Главной их особенностью 
является то, что они тесно связаны с научно-техническим 
прогрессом, ускорением внедрения и масштабированием 
сложных технологических систем, которые принято отно-
сить к источникам повышенной опасности. 

Впервые источник повышенной опасности упоминается 
ещё в ГК РСФСР 1922 года, однако, спустя более, чем сто лет, 
научная дискуссия вокруг него продолжается. Существуют 
различные точки зрения по вопросу сущности понятия ис-
точника повышенной опасности. Правоведы определяют его 
как:

1) определенного рода деятельность [1, с. 71];
2) объекты материального мира, опасные свойства кото-

рых не поддаются полному контролю человека [9, с. 7-8];
3) вещи и оборудование, которые находятся в процессе 

эксплуатации и создают при этом повышенную опасность 
для лиц, как задействованных в процессе эксплуатации, так 
и для окружающих (концепция «движущихся вещей»);

4) предметы и деятельность, создающие повышенную 
опасность для окружающих [8, с. 733].

Шишкин С. справедливо заметил, что «…законодатель 
и в действующем Гражданском кодексе не смог разрешить 
проблему определения этого понятия, так как из смысла, вы-
текающего из ст. 1079, деятельность, о которой в статье идет 
речь, не отождествляется с понятием источника повышенной 
опасности» [12, с. 20].

По мнению Ненашева М., источник повышенной опас-
ности — это сложное понятие, связанное с тремя признака-
ми:

«1. Деятельностью, создающей повышенную опасность 
причинения вреда из-за невозможности полного контроля за 
ней со стороны человека; 

2. Явлением (вещью, энергией, мощностью и пр.), спо-
собным к передаче во владение;

3. Свойствами вещей, которые при достигнутом уровне 
развития науки и техники не поддаются полностью контро-
лю человека, создают высокую степень вероятности причи-
нения вреда его жизни или здоровью либо материальным 
благам».

В. М. Болдинов справедливо отмечает, что термины «де-
ятельность, создающая повышенную опасность для окружа-
ющих» и «источник повышенной опасности» не являются 
тождественными, а соотносятся друг с другом как процесс и 
предмет. Таким образом, он определяет источник повышен-
ной опасности как специфический вредоносный объект, также 
обладающий своими признаками (неподконтрольность его 
человеку, высокая вероятность причинения вреда окружаю-
щим, возможность случайного причинения вреда)» [3, с. 189]. 
Наверное, можно возразить автору и поставить под сомнение 
термин «вредоносный» объект, так как неверно называть вре-
доносными объекты, изначальное целевое предназначение 
которых – не приносить вред, а способствовать повышению 
социального и экономического уровня жизнедеятельности 
населения и государства. Мы полагаем, что не корректно, на-
пример, в отношении транспортных средств (самолетов, по-
ездов, кораблей, автомобилей и т.п.), зданий и сооружений 
(аквапарков, стадионов, торговых центров, развлекательных 
комплексов и т.п.), промышленных и энергетических пред-
приятий использовать подобный термин.

Следует отметить, что термин «вредоносный» уместен 
только в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов, 
военной техники, оснащенной вооружением, а также иных 
объектов, изначально созданных для целей поражения и 
причинения вреда (эпидемиологическое, бактериологиче-
ское, химическое оружие и др.), поскольку целью разработ-
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ки, создания и использования данных объектов можно на-
звать умышленное причинение вреда. 

Флейшиц Е. Н. определяет источник повышенной опас-
ности как свойства вещей, которые создают высокую вероят-
ность причинения вреда [11, с. 131].

В энциклопедическом словаре гражданской обороны 
источник повышенной опасности определяется как техноген-
ный объект, человеческий фактор или природный процесс, 
создающие угрозы жизни и здоровью людей, гибели живот-
ного и растительного мира, разрушения объектов техносфе-
ры и поражения природной среды [4, с. 195].

О. Г. Ершова и М. В. Виноградова относят к источникам 
повышенной опасности и строительную деятельность. Авто-
ры полагают, что здание является объектом полностью под-
контрольным человеку, а любые технические сооружения, 
необходимые для строительства, без эксплуатации теряют 
свои вредоносные свойства [6, с. 92-93]. Такая позиция пред-
ставляется достаточно спорной, так как известно достаточно 
большое число случаев когда строения обрушались сами по 
себе по различным причинам, даже когда не эксплуатиро-
вались.

Вследствие того, что в научной литературе и норма-
тивно-правовых актах отсутствует единообразный подход к 
определению источника повышенной опасности, возникает 
неоднозначное и необоснованно расширительное его толко-
вание и различным произвольным трактовкам со стороны 
участников судопроизводства, а также невозможности раз-
работки перечня ИПО и их классификации.         

Из норм ст.ст. 168, 216 и 349 УК РФ следует, что законода-
тель относит к ИПО огонь, оружие, боеприпасы, радиоактив-
ные материалы, взрывчатые или иные вещества и предметы. 
Не понятно, что законодатель понимает под иными источ-
никами повышенной опасности. В нормах некоторых других 
статей УК РФ отсутствует прямое указание на источники по-
вышенной опасности. Однако в Комментариях к этим ста-
тьям, а также из содержания их норм вытекают аналогичные 
нарушения в отношении объектов, которые можно отнести 
к ИПО.

Анализ уголовно-правовых норм, предусматривающих 
ответственность за преступления, связанные с источниками 
повышенной опасности, совершенно чётко указывает на нео-
сторожный характер данных преступлений, а также их связь 
с нарушением различных правил строительства, эксплуата-
ции, хранения, а также уничтожения таких объектов. 

Салтевский М. В. указывает, что источником повышен-
ной опасности является уголовно-правовое понятие, вклю-
чающее в себя устройства и механизмы производственного 
и бытового назначения, транспортные средства, сильнодей-
ствующие, ядовитые и легковоспламеняющиеся вещества 
и физические явления [7, с. 307]. Данное определение нам 
представляется чрезвычайно общим, как впрочем, и все 
остальные, поскольку затруднительно предположить, какое 
устройство или механизм производственного или бытового 
назначения автор относит к ИПО: токарный станок, транс-
портер, мясорубку, электробритву, фен, дрель, кофеварку, 
шуруповерт или нечто иное? Вероятно, по мнению автора, 
подобный список можно не ограничивать. В контексте по-
добного подхода ИПО нас окружают везде и всегда.

Например, И. М. Тяжкова отмечает, что «опасность 
неосторожных преступлений резко возрастает в условиях 
ускорения научно-технического прогресса, что обусловлено 
внедрением новых технологий, увеличением потока техни-
ческих средств, использованием новых источников энергии, 
интенсификацией воздействия на природную среду и т.п.» 
[10, с. 9]. Автор пишет, что ИПО в уголовном праве – это «…
характеризующиеся большой массой и скоростью движущи-
еся объекты, мгновенная остановка которых невозможна, что 
создает повышенную опасность для окружающих» [10], [13]. 
Нам представляется, что данное определение справедливо 
только лишь для транспортных средств. По этим критери-
ям мы не сможем отнести к ИПО, например, объекты атом-
ной энергетики или объекты по хранению боеприпасов или 
взрывчатых веществ и ряд подобных.

Не можем разделить точку зрения И. И. Бикеева, кото-
рый предлагает источники повышенной опасности считать 
разновидностью объектов повышенной опасности [2, с. 141]. 
Совершенно очевидно, что с криминалистической точки зре-
ния данные понятия являются синонимами и об их сопод-
чиненности не может идти речь. Далее автор упоминает об 

опасной (не о повышено опасной!) медицинской деятельности 
[2, с. 141]. По аналогии многие виды человеческой деятель-
ности можно признать опасными.

Небесспорным представляется мнение ученых, которые на 
одну ступень повышенной опасности ставят опасность, исходя-
щую от велосипеда, бытового прибора, самолета, нефтехрани-
лища, атомного реактора и т.п. Подобный подход не представ-
ляется нам правильным и системно обоснованным.

Представляется, что многопорядковость и разнообразие по-
следствий следует дополнить их тяжестью. Многопорядко-
вость и разнообразие обусловлены тем, что в определенную 
чрезвычайную ситуацию могут быть втянуты не только лица, 
связанные с эксплуатацией, ремонтом или охраной опреде-
ленных объектов, но и множество других лиц, находившихся 
в зоне действия чрезвычайной ситуации, жилые дома, про-
изводственные предприятия, здания и сооружения. Может 
быть заражена почва и вода. Так, в результате ДТП могут 
погибнуть люди, находившиеся на остановке. В результате 
авиационной катастрофы самолет может упасть на жилые 
районы, школы, предприятия или в водоем. Взрывы складов 
с боеприпасами могут продолжаться последовательно не-
сколько дней, захватывая соседнюю инфраструктуру и т.д. 
Данную ситуацию можно рассматривать как экологически и 
социально чрезвычайную (криминальную).

Таким образом, анализ различных подходов к опреде-
лению источников повышенной опасности свидетельствует о 
том, что отсутствует их системный криминалистический ана-
лиз и критерии, которые позволяли бы однозначно отнести 
те или иные объекты к источникам повышенной опасности. 
Все проанализированные определения имеют существенные 
внутренние противоречия. Бессистемность в решении данно-
го вопроса привела к тому, что к источникам повышенной 
опасности ученые безосновательно (при отсутствии критери-
ев) относят необоснованно широкий круг окружающих чело-
века объектов, что представляется неверным и требующим 
более подробного анализа.
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Спортивный туризм является видом спорта, имеющим 
цель спортивное совершенствование человека в преодолении 
естественных препятствий. Данная спортивная дисциплина 
исторически сложилась в СССР, в свою очередь альпинизм 
как вид спорта зародился в Альпах, именно в этой местно-
сти он впервые стал развиваться как вид спорта. Спортивные 
восхождения начали происходить в Альпах еще в начале XIX 
в. Само возникновение альпинизма чаще всего связывают с 
покорением в 1786 г. врачом М.-Г. Паккардом и горным про-
водником Ж. Бальма высшей точки Альп – Монблана.

Известно, что альпинизм, горный туризм и другие виды 
экстремальной деятельности являются потенциально опас-
ными для здоровья и жизни, требуют определенного уров-
ня физической, психологической и технической подготовки. 
Федерация альпинизма РФ (со ссылкой на статистику МЧС 
РФ) сообщает, что на каждые 10 тысяч человек приходится 
погибших:

– в альпинизме – 24 человека;
– в сплавах по рекам – 15 человек;
– в лыжном туризме – 5 человек;
– в горно-пешеходном туризме – 4 человека [1].
Особый резонанс вызывают случаи массовой гибели (ис-

чезновения) всей группы туристов (альпинистов). Так, летом 
1989 г. в горах Памира бесследно исчезла группа ленинград-
ских альпинистов (6 человек) под руководством П. Клочкова. 
Огромную известность получила гибель на Северном Урале в 
1959 г. группы лыжных туристов под руководством И. Дятло-
ва, повлекшая массу спекулятивных публикаций, фильмов, 
книг. Группа не вышла в назначенное время к финишу. Через 

месяц спасатели нашли их палатку, засыпанную снегом, раз-
резанную изнутри, а в радиусе полутора километров от нее 
– пять замерших трупов. Еще четыре трупа туристов нашли 
в мае, когда растаяли большие массы снега в местном ручье. 
Почти все туристы были раздеты и полураздеты, некоторые 
имели тяжкие телесные повреждения. Совокупность данных 
позволяла полагать, что члены группы Дятлова спешно по-
кинули палатку, разрезав ее, и пошли прочь, не одевшись и 
обувшись должным образом. Они пытались согреться, раз-
ведя костер из подсобных средств, но сильный ветер и мороз 
умертвили их.

28 мая 1959 г. органы прокуратуры Свердловской обла-
сти вынесли постановление о прекращении настоящего уго-
ловного дела. По мнению юристов, туристы погибли вслед-
ствие неодолимой природной силы. В ходе расследования 
проверялась версия о возможной причастности к данной 
гибели представителей народности манси, но никакого под-
тверждения это предположение не нашло. Уголовное дело 
долгое время хранилось в прокуратуре Свердловской обла-
сти, а в настоящее время находится в государственном архиве 
Свердловской области, его материалы, скопированные раз-
ными исследователями, размещены на разных интернет-сай-
тах, широко цитируются в СМИ и книгах.

На самом деле причина гибели этих людей оказалась 
банальной: на палатку с туристами внезапно сошел неболь-
шой, но тяжелый (весом до 10 тонн) пласт уплотненного сне-
га. Срочно покинувшие придавленную палатку, без теплой 
одежды и обуви, ночью, в сильный мороз и ветер, туристы 
были деморализованы и погибли [2, c. 155-157].

Ардашев Р. Г.
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Сходная картина наблюдалась при гибели десяти 
лыжных туристов (студенты вузов г. Куйбышева), путеше-
ствовавших в конце января 1973 г. в горном районе Хибины 
(Ловозерские тундры Кольского полуострова). В тот период 
на полуостров надвинулся мощный циклон, температура 
воздуха быстро опустилась с минус 10 до минус 45 градусов 
Цельсия, что в совокупности с ураганным ветром (до 50 м/сек.) 
привело к быстрому замерзанию людей [3, c. 12-13]. В по-
добных случаях необычность получения травмы пострадав-
шими, либо уникальность условий и обстоятельств самого 
происшествия являются дополнительным основанием для 
внимательного экспертного изучения данного случая с по-
следующим изложением полученных результатов в научных 
изданиях и периодической печати [4].

Случай массовой гибели туристов в горах имел место и 
на территории Республики Бурятия в августе 1993 г. Тогда в 
Восточных Саянах на высоте 2300 м умерла мастер спорта по 
туризму Л. Коровина (пропагандировавшая экстремальный 
туризм) и еще пять молодых туристов. Выжить смогла толь-
ко 17-летняя участница похода В. Уточенко. 

Иногда в СМИ встречаются сообщения о гибели людей, 
при проверке оказывающиеся обычным вымыслом. Так, в 
2019 г. «Российская газета» поместила материал А. Грекови-
ча, утверждавшего, что еще в 1953 г. в Республике Тува бес-
следно исчезла целиком научная экспедиция под руковод-
ством Л. Н. Леонтьева [5]. На наше обращение заместитель 
министра внутренних дел по Республике Тыва М. С. Тарначы 
ответил, что факт пропажи экспедиции Л. Н. Леонтьева во-
обще не отражен в документах министерства, то есть являет-
ся вымышленным [6].

Трагично завершилась экспедиция шести туристов-во-
дников из России, которые должны были спуститься на двух 
катамаранах по неразведанным участкам горной реки Юрун-
каш (КНР). Вначале перевернулся один катамаран, а потом и 
другой, отчего трое человек погибло от утопления в ледяной 
воде, один – исчез без вести, и только двое туристов остались 
в живых [7]. Факты исчезновения тел людей, попавших в гор-
ные реки, не являются редкими [8, c. 203-206]. Судебными ме-
диками установлен комплекс специфических повреждений, 
выявляемых при исследовании трупов лиц, извлеченных из 
горных рек [9, c. 128-131].

Изучение специальной литературы, материалов экс-
пертной и следственной практики показывает, что в ста-
тистике насильственной смерти, происшедшей в условиях 
высокогорья, преобладают случаи тупой механической 
травмы в результате ступенчатого падения с большой вы-
соты. Здесь распространена тяжелая черепно-мозговая 
травма (нередко – с разрушением вещества головного моз-
га), а также тупая травма грудной клетки с повреждением 
внутренних органов. Механизмы возникновения указанных 
повреждений – неоднократные удары тела о предмет с не-
ограниченной, часто неровной поверхностью (скалы, ледя-
ные поверхности).

При гибели туристов и альпинистов вследствие паде-
ния в горных массивах наиболее значимыми признаками, 
обнаруживаемыми судебными медиками, являются: множе-
ственные открытые многооскольчатые переломы костей моз-
гового и лицевого скелета; очаговые субдуральные гематомы; 
обширные осаднения кожи, подтверждающие факт сколь-
жения тела по склону горы; множественные раны и кровоиз-
лияния; крупные очаги ушиба и разможжения с удалением 
вещества головного мозга; множественные переломы костей 
таза, верхних и нижних конечностей; множественные пере-
ломы ребер по многим анатомическим линиям, отрывы и 
переломы грудины; кровоизлияния в плевральные полости, 
отрывы и разрывы легких, аорты; кровоизлияния в средосте-
ние, в сердечную сорочку с разрывом; малокровие внутрен-
них органов, а также разрывы сердца, печени, почек, селезен-
ки, поджелудочной железы [10, c. 10-14].

Падение с высоты в горных условиях почти всегда носит 
ступенчатый характер, обусловленный появлением специ-
фических повреждений, отсутствующих при падении с боль-
шой высоты в условиях населенного пункта [11, c. 36-38].

Характерными признаками попадания человека в эпи-
центр снежной лавины являются: очаговые кровоизлияния 
– в мягкие ткани лицевого и мозгового черепа, в области 
конечностей; очаговые осаднения кожных покровов конеч-
ностей; изолированные непроникающие переломы ребер; 
выраженное венозное полнокровие легких, очаги острой эм-

физемы; венозное полнокровие миокарда с мелкоочаговыми 
субэндокардиальными геморрагиями; полнокровие печени, 
почек, поджелудочной железы [12, c. 12-16].

Классическими судебно-медицинскими признака-
ми гибели туристов (альпинистов) от воздействия низкой 
температуры являются: а) мелкоочаговые кровоизлияния 
в области верхних конечностей, общеасфиктические при-
знаки; б) морфологические признаки влияния низкой 
температуры окружающей среды; макроскопические при-
знаки: поза зябнувшего человека, иногда – сосульки, иней 
в области рта и носа трупа, морозная эритема, «гусиная 
кожа», красноватый оттенок трупных пятен, сокращение 
кожи мошонки и подтягивание яичек к входам в паховые 
каналы, ярко-красная кровь в сердце и крупных сосудах, 
переполнение кровью левых отделов сердца и крупных ар-
терий, красный цвет легочной ткани на разрезе, эмфизе-
ма легких, кровоизлияния в слизистую чашечек и лоханок 
почек, отсутствие аутолиза поджелудочной железы, кро-
воизлияния в слизистую оболочку желудка, пустой желу-
док, заполненный слизью, красная окраска поверхностных 
слоев мышц; в) отсутствие гликогена в мышцах сердца, 
печени, поджелудочной железы; пятна Вишневского; рас-
пространенный отек мягких мозговых оболочек и вещества 
мозга, бронхоспазм и острая эмфизема без наличия отека, 
мелкоочаговые интраальвеолярные геморрагии, спазм сте-
нок протоков [13, c. 45-54].

Нужно отметить, что судебно-медицинским экспертом 
заключение о смерти от низкой температуры в условиях 
высокогорья должно быть дано с учетом сведений об обсто-
ятельствах гибели человека, секционных, гистологических, 
биохимических данных, а также информации о патологиче-
ских особенностях умершего [14, c. 34-42]. 
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Данная статья направлена на выявление и рассмотрение основных особенностей производства осмотра по делам о 
контрабанде алкогольной продукции и (или) табачных изделий (ст. 200.2 Уголовного кодекса РФ). 

Практической базой данного исследования является анализ следственно-судебной практики с точки зрения криминалистики.
Контрабанда алкогольной продукции и (или) табачных изделий является таможенным преступлением, характеризующимся 

высокой степенью опасности, в связи с чем особое значение приобретает формирование и развитие эффективных подходов 
к проведению наиболее часто встречающихся на практике следственных действий, направленных на расследование и 
раскрытие данного вида преступления. В статье рассмотрены особенности проведения таких видов осмотра, как осмотр места 
происшествия, предмета контрабанды и транспортного средства в рамках расследования данного вида контрабанды.

Выводы, сделанные в данной работе, могут быть применены в процессе расследования и раскрытия преступления, 
предусмотренного статьей 200.2 УК РФ.

Ключевые слова: контрабанда, контрабанда табачных изделий, контрабанда алкогольной продукции, следственный 
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FEATURESOFINSPECTIONINCASESOFSMUGGLINGALCOHOLICPRODUCTSAND(OR)TOBACCO
PRODUCTS

This article is aimed at identifying and considering the main features of the inspection proceedings in cases of smuggling of 
alcoholic beverages and (or) tobacco products (Article 200.2 of the Criminal Code of the Russian Federation).

The practical basis of this study is the analysis of investigative and judicial practice from the point of view of forensic science.
Smuggling of alcoholic products and (or) tobacco products is a customs crime characterized by a high degree of danger, in 

connection with which the formation and development of effective approaches to the most common investigative actions in practice 
aimed at investigating and disclosing this type is of particular importance crimes. The article discusses the features of such types of 
inspection as inspection of the scene, the subject of smuggling and the vehicle as part of the investigation of this type of smuggling.

The conclusions made in this work can be applied in the process of investigating and solving a crime under article 200.2 of the 
Criminal Code of the Russian Federation.

Keywords: smuggling, smuggling of tobacco products, smuggling of alcoholic products, investigative inspection, inspection of the 
scene, inspection of the subject of contraband.

Введение
Контрабанда алкогольной продукции и (или) табачных 

изделий, ответственность за которую предусмотрена в статье 
200.2 Уголовного кодекса РФ (далее – УК РФ), является одним 
из видов контрабанды, что определяет её характеристику как 
таможенного преступления, посягающего на установленный 
порядок перемещения предметов через таможенную грани-
цу Российской Федерации [13]. 

Весь комплекс таможенных преступлений отличается 
высоким уровнем общественной опасности, имеет латентных 
характер и посягает на широкий круг общественных благ, в 
частности, на экономическую и социальную безопасность 
граждан и государства, а также жизнь и здоровье населения 
[4]. В связи с этим, особое значение приобретает учет осо-
бенностей производства отдельных следственных действий, 
направленных на выявление, пресечение и раскрытие пре-
ступлений данной категории, в частности, следственного 
осмотра как наиболее часто отмечаемого в правопримени-
тельной и судебной практике следственного действия, совер-
шаемого в рамках рассматриваемой категории преступле-
ний.

Данный вопрос рассматривается в исследованиях таких 
авторов, как А. А. Боков [2], Г. А. Дугин [3], В. А. Жбанов [5], П. 

Карнавский [7], И. В. Нецкин [11], М. М. Колесникова [9], В. Ф. 
Статкус [12] и другие.

В классическом понимании следственный осмотр пред-
ставляет собой следственное действие, которое заключается 
в непосредственном восприятии, исследовании и фиксации 
материальных объектов в целях обнаружения следов пре-
ступления и выяснения иных обстоятельств, которые отно-
сятся к произошедшему событию [10]. Как указывает Э. Н. 
К. Шервани, именно в ходе осмотра возможно выявление 
следов подготовки, совершения и раскрытия преступления 
контрабанды [14]. 

Следственный осмотр может проводиться как самосто-
ятельное следственное действие, так и проходить в рамках 
иных форм следственной деятельности (обыска, следствен-
ного эксперимента, при задержании подозреваемого и т.д.). 

Статьей 176 Уголовно-процессуального кодекса РФ (да-
лее – УПК РФ), выделяется несколько видов осмотра. В част-
ности, осмотр места происшествия, местности, жилища, 
иного помещения, предметов и документов. Также, ст. 178 
УПК РФ предусмотрен осмотр трупа (в том числе при экс-
гумации). При этом, в ходе расследования преступления 
контрабанды наиболее часто встречающимися на практике 
видами осмотра являются: 
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– осмотр места обнаружения контрабанды (в случае 
перемещения контрабанды вне мест таможенного контроля 
– выявлен в 100 % случаев исследованных следственно-судеб-
ных материалов, в иных случаях в 75 %);

– осмотр жилища контрабандиста (выявлено в 6 % слу-
чаев, все из которых относятся к задержанию преступника 
«по горячим следам» в ситуации перемещения контрабанды 
вне мест таможенного контроля);

– осмотр предметов, к которым относятся как сами пред-
меты контрабанды (100 % случаев); 

– осмотр транспортного средства (далее – ТС), использу-
емого для её перевозки, а также тайники, используемые для 
сокрытия предметов контрабанды (100 % случаев использо-
вания ТС в целях перемещения контрабанды).

Осмотр места происшествия
Данное следственное действие можно отнести в катего-

рию обязательных, поскольку именно оно позволяет полу-
чить максимальный объем информации из материальных 
следов, связанных с совершением преступления. Данный вид 
осмотра должен происходить исходя из принципа «от обще-
го к частному», в связи с чем, его условно можно разделить на 
два этапа: общий и детальный осмотр.

Важность данного следственного действия обуславлива-
ет необходимость четкого соблюдения последовательности 
действий с момента прибытия на место осмотра, которым, 
в большинстве случаев расследования контрабанды алко-
гольной продукции и (или) табачных изделий будет являть-
ся зона таможенного контроля или зона, близкая к границе, 
места задержания ТС на таможенной территории, а также 
таможенные склады и иные помещения, предназначенные 
для хранения товаров.

Стоит поддержать позицию А. Р. Белкина, согласно 
которой место происшествия, его обстановка по своей сути 
является комплексным вещественным доказательством, со-
ответственно, она должна фиксироваться в полном объеме, в 
частности, путем ведения протокола осмотра, фотофиксаци-
ей, видеозаписью и т.д. [1]. Данные действия необходимы для 
общей оценки обстановки совершения преступления, так на-
зываемой ситуационной экспертизы [6].

При достаточно очевидном значении осмотра места про-
исшествия, при анализе судебной практики было выявлено, 
что в ряде случаев (15 % исследованных судебных решений) 
данное действие не проводилось. Данный пробел, как прави-
ло, связан с тем, что первоначально работники таможенной 
инспекции принимали решение о составлении протокола об 
административном правонарушении, которое в последствии 
оценивалось как уголовное преступление, либо исследова-
ние места преступления проводилось в рамках оперативно-
розыскных мероприятий (далее – ОРМ), в соответствии с чем 
составлялся акт обследования помещений, зданий, сооруже-
ний, участков местности и транспортных средств.

Так, в приговоре Донецкого городского суда Ростовской 
области от 03 июня 2022 года по делу № 1-70/2022 указано, что 
в ходе проведенного оперативно-розыскного мероприятия 
«Обследование помещений, зданий, сооружений, участков 
местности и транспортных средств», после задержания по-
дозреваемого лица, был исследован участок Государственной 
границы Российской Федерации расположен между делими-
тационными точками 1186 и 1187 на направлении: п. В. Гера-
симовка, Краснодонский район Луганская область (Украина), 
где, со слов подозреваемого, он «принял от неустановленных 
лиц картонные коробки, плотно обернутые в черные полиэ-

тиленовые пакеты, с табачной продукцией примерно после 
8 часов утра». При этом, протокол осмотра места происше-
ствия в материалах дела отсутствует. 

Указанные данные подтверждают позицию, что осмотр 
места происшествия в случае совершения контрабанды ал-
когольной продукции и (или) табачных изделий обладает 
свойством неотложности и должен производиться лицом, 
осуществляющим расследование, как только последнему 
стало известно о факте совершения контрабанды. При этом 
стоит отметить, что осмотр места происшествия не всегда 
проводится в случае, когда есть исчерпывающие данные об 
обследовании участком местности в рамках ОРМ.

Осмотр предмета контрабанды
Данный вид осмотра проводился вне зависимости от 

того, находились ли предметы контрабанды на месте со-
вершения преступления либо же были перемещены. При 
этом, осмотр алкогольной продукции и (или) табачных из-
делий в 85 % случаев был связан с обследованием места их 
нахождения. В ходе осмотра предмета контрабанды, помимо 
фиксации внешних характеристик предметов, специалистом 
производился отбор материала для экспресс-анализа на 
установление того, относится ли выявленные товары к пред-
мету контрабанды рассматриваемого вида. 

При том, стоит отметить, что, исходя из анализа судеб-
ной практики, в случае исследование предмета контрабанды 
в рамках оперативно-розыскных мероприятий, о чем состав-
лялся акт обследования помещений, зданий, сооружений, 
участков местности и транспортных средств, как правило 
проводился осмотр предметов контрабанды после их изъ-
ятия, что отмечается, например, в приговоре Донецкого го-
родского суда Ростовской области от 01 июня 2022 года по 
делу № 1-89/2022, приговоре Магарамкентского районного 
суда Республики Дагестан от 27 мая 2022 по делу № 1-110/2022.

В ходе проведения данного вида осмотра значимой фик-
сируемой информацией является число изъятых предметов, 
наименование алкогольной продукции и (или) табачных из-
делий, описание тары и упаковки, идентификационных зна-
ков (маркировки, акцизов). Указанная информация является 
значимой для установления акта совершения преступления 
контрабанды (для расчета стоимости перемещенного това-
ра), а также для выявления признаков подготовки и сокры-
тия рассматриваемого вида преступления. 

Осмотр ТС
В подавляющем числе случаев перемещения контрабан-

ды алкогольной продукции и (или) табачных изделий пре-
ступником используется различные ТС, что отражено в бо-
лее чем 90 % проанализированных судебных решений. Этот 
момент можно связать с тем, что законодателем установле-
на уголовная ответственность за перемещение алкогольной 
продукции и (или) табачных изделий в крупном размере, 
что создает дополнительные требования к объему и весу та-
кой продукции. В связи с этим, осмотр ТС является важным 
и информативным следственным действием, при чем, как в 
случаях перемещения контрабанды через пункты таможен-
ного контроля, так и вне его [8].

На пункте таможенного контроля осмотр транспорт-
ного средства является действием, регламентированным 
специальной Инструкцией о действиях должностных лиц 
таможенных органов при организации и проведении тамо-
женного досмотра (осмотра) [15].. В данном акте отражено, 
на какие части ТС необходимо обращать внимание при про-
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ведении осмотра (предметы в пустых пространствах, новые 
покрытия, масляные отпечатки, новая краска и т.д.), какие 
именно части автомобиля должны быть осмотрены в первую 
очередь (кабина, двери, шины, отсек двигателя и т.д.). 

Данная Инструкция является в значительной мере ак-
туальной в аспекте определения элементов конструкции 
ТС, наиболее часто используемых в качестве тайников (п. 
4). Практическая значимость данного документа была под-
тверждена в ходе анализа судебных актов. В частности, в су-
дебных решениях встречаются следующие положения, ука-
занные в Инструкции:

– двойное днище кузова или прицепа (15 %);
– внутренние полости дверей (5 %);
– воздушный фильтр (5 %);
– багажный отсек (20 %);
– спальное место водителя (5 %);
– рама и полости в силовом наборе (20 %).
В случае перемещения контрабанды алкогольной про-

дукции и (или) табачных изделий вне мест таможенного кон-
троля при осмотре автомобиле особое внимание следует уде-
лить поиску и изъятию тахографа. Использование данных 
устройства может способствовать установлению маршрута 
движения ТС. Осмотр ТС на наличие предмета контрабанды 
необходимо производить поэтапно, с учетом криминалисти-
чески значимой информации о наиболее распространенных 
местах её сокрытия. При этом, необходимо учитывать раз-
нообразие способов маскировки контрабанды, в том числе 
путем придания одним товарам (предметам) вида других: 
перемещения табачных изделий под видом иных товаров, 
в частности, травы, сборы, парфюмерные материалы и т.д. 
Так, в Приговоре Советского районного суда г. Владикавказа 
РСО-Алания от 17.05.2022 по делу № 1-282/2018 указано, что 
табачные изделия были замаскированы под элитный чай пу-
тем упаковки их в соответствующие коробки.

Таким образом, при поведении отдельных видов ос-
мотра необходимо учитывать их специфику, связанную с 
предметом контрабанды алкогольной продукции и (или) 
табачных изделий, способами и местами её перемещения, 
и потребностью преступника в использовании различных 
транспортных средств.

Заключение
В данной статье были выявлены основные виды след-

ственного осмотра, применяемые на практике в процессе 
расследования преступления контрабанды алкогольной 
продукции и (или) табачных изделий. Каждый из видов 
был проанализирован на предмет особенностей проведения 
следственного действия с точки зрения криминалистики. 
Данные, полученные в ходе исследования, могут быть при-
менены на практике в целях оптимизации процесса рассле-
дования и раскрытия рассматриваемого вида преступления.
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Вопросы, касающиеся коррупционных проявлений и 
противодействия им, входят в ряды самых актуальных как в 
мировом сообществе, так и на национальном уровне. Корруп-
цию выделяют в качестве одной из глобальных проблем челове-
чества, и, действительно, она является серьезной преградой на 
пути динамичного, эффективного, благополучного и плодот-
ворного развития большинства стран. Российская Федерация 
- не исключение. Явление коррупции в России имеет длитель-
ную историческую составляющую. На протяжении многих лет 
граждане продолжают задаваться вопросом - «Неужели наша 
страна тонет в коррупции?». Обращаясь к аналитическим дан-
ным, например, к индексу восприятия коррупции, составляе-
мому Transparency International, можно заметить, что страна 
по-прежнему находится в ярко-красной зоне, что означает, что 
уровень коррупции действительно очень высок. На январь 2022 
года по стобалльной системе оценки восприятия коррупции 
Россия набрала 29 баллов и заняла 136-е место из 180 наряду с 
Анголой, Либерией и Мали. Динамика представляется неуте-
шительной, учитывая, что всего лишь за год мы опустились в 
рейтинге на 7 позиций.

«Коррупция» - феномен, не имеющий строгой и однооб-
разной дефинитивной проработки, однако знакомый пода-
вляющему большинству, если не каждому человеку. По мне-
нию одних, коррупция – это некий эффект судьбы, прочно 
засевший в понимании тех, кто живет и работает в РФ, – яв-
ление, от которого никуда не денешься. Кто-то видит корруп-

цию, как нечто необъяснимое и даже мистическое, условно 
говоря, нападающее на страну по ночам и забирающее при-
родные богатства, национальный бюджет, большие проекты. 
В противоположность этому взгляду – более приземленное 
представление о коррупции, как об обычной даче взятки, о 
механизме под названием «ты мне, я - тебе» и ничего сверхъе-
стественного. Однако коррупция неизменно остается уголовно 
наказуемым деянием, объективируемым в различных его про-
явлениях посредством целого ряда составов преступлений, 
предусмотренных УК РФ.

Сегодня статистическая информация – одно из самых зна-
чимых средств комплексного представления действительной 
картины состояния законности и правопорядка в стране. В том 
числе, статистические сведения призваны формировать досто-
верную, точную, полную и научно обоснованную информацию 
о состоянии преступности коррупционной направленности. 
Статистика любых социальных явлений, в частности, характе-
ристика судимости, наиболее интересна в динамике на про-
тяжении временных периодов. В связи с этим, в качестве задач 
настоящего исследования мы выделяем: рассмотрение и анализ 
статистический данных о результатах рассмотрения уголовных 
дел коррупционной направленности по делам, прошедшим 
через районные суды Нижегородской обл., а также представле-
ние и анализ структуры таких преступлений и структуры видов 
основных наказаний, назначенных по соответствующим уголов-
ным делам.
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Проанализируем динамику преступлений коррупцион-
ной направленности на примере уголовных дел, прошедших 
через районные суды Нижегородской области. Анализ офици-
альных статистических показателей за период с 2018 по 2021 гг. 
показал неоднозначную тенденцию. Так в 2019 г. и в 2020 г. на-
блюдалось снижение числа осужденных на 17,9 % (до 69 чел.) и 
на 8,7 % в (до 63 чел.) соответственно. В отчетном году наблю-
дался значительный прирост (+47,6 %), а значение показателя в 
целом за анализируемый период выросло до 93 чел. (+10,7 %). 

С одной стороны, такая динамика может показаться весь-
ма неутешительной, но, с другой – Генеральный прокурор Рос-
сийской Федерации Игорь Краснов расценил такого рода явле-
ния как «положительные сдвиги». Он пояснил, что рекордное 
за рассматриваемый период число преступлений коррупци-
онной направленности вовсе не означает очередную волну кор-
рупции, нахлынувшую на регионы Российской Федерации. Ген-
прокурор РФ назвал в качестве причины роста статистических 
показателей улучшение реагирования правоохранительных 
органов на преступления коррупционной направленности и 
повышение эффективности обнаружения и фиксации каждо-
го конкретного коррупционного деяния. По нашему мнению, 
такого рода явление могло стать одним из следствий пандемии 
на территории Российской Федерации, связанной с распро-
странением COVID-19. Пандемия не обошла стороной и Ниже-
городскую область, более того, наш регион стабильно держался 
в группе субъектов РФ с высоким уровнем заболеваемости и 
смертности от коронавируса. В связи с этим Нижегородская 
область в течение длительного периода времени подвергалась 
жестким ограничительным мерам. Влияние последних на со-
стояние и уровень преступности рассматривается в исследова-
нии [3], как разнонаправленное с точки зрения соотношения 
объемов и динамики преступлений различных категорий. Так, 
с одной стороны, количество преступлений в «реальном мире», 
таких как изнасилования, грабежи, убийства и др., снизилось, 
а с другой - ввиду перехода большинства видов человеческой 
деятельности в дистанционный режим функционирования на-
блюдался рост числа преступлений в виртуальной среде. Пере-
кочевало в цифровую среду и государственное управление. 
Мы согласны с Овчинниковым А.И. в том, что использование 
цифровых технологий сработало только на пользу борьбе с 
коррупцией, т.к. повысило открытость, и публичность государ-
ственной управленческой деятельности, а каждое конкретное 
решение того или иного должностного лица стало более уяз-
вимым при проверке его на предмет наличия в нем коррупци-
онных черт [2]. Таким образом, видится, что пандемия, внеся 
существенные изменения в привычную жизнь нижегородцев, 
могла выступить в роли катализатора роста выявлений пре-
ступлений коррупционной направленности, что несомненно 
отразилось на статистических показателях.

Структурный анализ показал, что из всех дел по Главе 30 
УК РФ, прошедших через районные суды Нижегородской об-
ласти, наименьшую долю занимают дела по составу, предусмо-
тренному ст. 291.2 УК РФ; 46,2 % составляют прочие. Обращает 
на себя внимание дисбаланс в соотношении количества дачи 
взятки и объемов ее получения: 18,3 % составляет объем дел по 
преступлению, предусмотренному ст. 291 УК РФ «Дача взятки», 
17,2 % от общего объема занимают дела по ст. 290 УК РФ «Полу-
чение взятки». Это соотношение наглядно демонстрирует, что 
правоохранительным органам гораздо более трудно выявить 
факт получения взятки и собрать достаточную доказательствен-
ную базу для того, чтобы передать соответствующее уголовное 
дело в суд, чем доказать наличие состава преступления, пред-
усмотренного ст. 291 УК РФ.

Структурный анализ видов основных наказаний, назначен-
ных по итогам рассмотрения и разрешения уголовных дел по 
преступлениям коррупционной направленности в районных 
судах Нижегородской области в 2021 году, позволил сделать 
вывод о том, что совсем редко назначались исправительные и 
обязательные работы – 2,2 % и 1,1 % соответственно. Очевидна 
причина столь небольшого удельного веса данных видов нака-
заний в общей их массе в пределах представляемой структуры: 
исправительные и обязательные работы – одни из самых мяг-
ких и щадящих видов наказаний за совершение коррупцион-
ного преступления, поэтому их назначение судом не содержит 
того объема предупредительного потенциала, который пред-
полагает в качестве должного п. 25 Стратегии национальной 
безопасности РФ, закрепляя как национальный интерес тезис 
о необходимости изничтожения коррупции из рядов проблем, 
угрожающих государственной и общественной безопасности 
России.

Возвращаясь к характеристике структуры видов основного 
наказания по делам о преступлениях коррупционной направ-
ленности, прошедшим через районные суды Нижегородской 
области в 2021 году, отметим, что немногим меньше трети (22 
%) коррупционеров были присуждены штрафы. Вторым по 
степени распространенности видом наказания за преступле-
ния коррупционной направленности стало лишение свободы. 
Такая мера в обозначенный период была определена 33 % осуж-
денных за преступления рассматриваемой категории. При этом 
лишение свободы, выносимое районными судами Нижегород-
ской области в качестве наказания, в основном представлено 
небольшими сроками. Большинство коррупционеров (43,3 %) 
получили наказание в виде лишения свободы на срок свыше 5 
до 8 лет включительно, 23,3 % – на срок свыше 3 до 5 лет вклю-
чительно, 13,3 % – свыше 2 до 3 лет включительно. При этом, 
более суровые наказания в приговорах районных судов Ниже-
городской области, вынесенных в 2021 году, имели место быть 
в крайне скромном объеме. Так всего 3,3 % коррупционеров 
были осуждены к лишению свободы на срок свыше 8 до 10 лет 
включительно и 6,7 % коррупционеров получили срок свыше 
10 до 15 лет включительно. И, наконец, самым распространен-
ным среди всех видов наказаний, назначенных за коррупцион-
ные деяния в 2021 году, стало условное осуждение к лишению 
свободы – 41,8 % коррупционеров фактически избежали реаль-
ного наказания за свои преступные деяния. 

Сравнивая объемы последних двух названных видов нака-
заний, назначенных коррупционерам судьями районных судов 
Нижегородской области в 2021 году, отметим, что мы полага-
ем, что факт преобладания условного осуждения над реальным 
лишением свободы за коррупционные преступления способ-
ствует формированию толерантного отношения граждан к 
коррупции и усилению чувства безнаказанности в сознании 
населения. В оценке подобного рода реагирования судебной 
власти, а первоначально - уголовно-правового реагирования, 
на коррупционные проявления мы согласны с Ивановой А.А., 
считающей подобного рода явление неадекватным уровню и 
характеру общественной опасности преступлений коррупци-
онной направленности [1]. Представляется, что с учетом сущно-
сти коррупционных деяний и целого комплекса их негативных 
характеристик, наказание в виде лишения свободы обладает 
наибольшим эффектом сдерживания коррупционных посяга-
тельств.

В завершение исследования отметим, что резкий прирост 
осужденных за коррупционные преступления в отчетном году 
может являться индикатором изменения наметившейся ранее 
тенденции на снижение данного вида преступлений. Ввиду 
большого числа факторов, оказывающих влияние на формиро-
вание данного показателя, его значения на перспективу трудно 
спрогнозировать. Так, например, для этого, в первую очередь, 
необходимо учитывать отношение власти к вопросу корруп-
ции, ее причастность. Только с учетом этого снизится латент-
ность данной категории преступлений, повысится эффектив-
ность деятельности правоохранительных органов.

Наблюдения и выводы, полученные и описанные в ходе 
данного исследования, определяют высокую степень важно-
сти отслеживания динамики такого статистического показа-
теля, как число осужденных за преступления коррупционной 
направленности. Нам видится, что это обуславливает необ-
ходимость планирования на перспективу профессиональной 
нагрузки судей районных судов Нижегородской области, по-
вышения оперативности и качества реагирования правоохра-
нительных органов на коррупционные проявления, а также 
необходимость планирования, выработки и реализации про-
ектов антикоррупционных мероприятий, направленных на ис-
коренение коррупции.
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Современная ситуация, складывающаяся вокруг Россий-
ской Федерации и ее безопасности, определяет новые вызо-
вы и угрозы. Одним из таких вызовов, угрожающих стране, 
является безопасность информационного общества, и непо-
средственно органов прокуратуры, в деятельности которого 
угроз немало. 

Вопросы обеспечения информационной безопасности в 
деятельности российских органов прокуратуры находятся в 
фокусе внимания ученых-правоведов. 

Однако до настоящего времени сам феномен инфор-
мационной безопасности органов прокуратуры, как вида 
информационной безопасности государства в целом и клю-
чевым элементом системы безопасности страны в научной 
литературе представлен в недостаточной степени. 

В российской теории информационной науки существу-
ет два подхода к понятию «информационная безопасность»: 
технологический (научно-технический) и гуманитарный (со-
циально-гуманитарный) [1].

Так, сторонниками технологического подхода под тер-
мином «информационная безопасность» понимается прежде 
всего стабильное состояние защищенности информации, ее 
носителей, информационной инфраструктуры, обеспечива-
ющей стабильность процессов, связанных с информацией, а 
также защищенности от намеренного или непреднамеренно-
го воздействия естественного или искусственного характера 
[7].

Дуализм информации составляет основу гуманитарно-
го подхода, объясняющего сущность информационной без-

опасности. В рамках этого подхода признается объективное 
и субъективное существование информации, объясняемые 
с позиций ряда точных естественных и гуманитарных наук. 
Тем не менее технический аспект информатизации являет-
ся предметом исследования политических и гуманитарных 
наук [2].

В контексте указанных подходов понимание термина 
«информационная безопасность» также неоднородно.

В совместных материалах В. И. Кияева и О. Н. Грани-
чина термин «информационная безопасность» связывается 
с состоянием защищенности информационных ресурсов и 
связанной с этим инфраструктуры поддержки. При таком 
теоретическом подходе предметом внимания выступают 
умышленные и непреднамеренные влияния искусственного 
интеллекта, способные нанести убытки либо ущерб субъекту 
информационных правоотношений и поддерживающей их 
инфраструктуры [3].

Системное видение сущности термина «информацион-
ная безопасность» представлено в работе О. Н. Манжуевой. 
Автор выделяет необходимость организации следующих на-
правлений информационной безопасности: во-первых, без-
опасность информации; во-вторых, безопасность взаимодей-
ствующих субъектов; в-третьих, обеспечение потребности в 
безопасном состоянии цифровой среды [5].

В утвержденной Президентом РФ «Доктрине информа-
ционной безопасности» дается оригинальное представление 
о термине «информационная безопасность. В документе та-
кой вид безопасности связывается с необходимость обеспече-
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ния состояния личности и общества от любых угроз с опорой 
на соблюдение базовых принципов, изложенных в Консти-
туции РФ1.

Анализ указанных подходов к определению сущности 
подходов к информационной безопасности показывает, что 
у них объединяющим моментом является критерий защи-
щенности информации, наличие угроз для ее обеспечения, 
и момент организации такой деятельности.

В нормативных актах, посвященных регулированию во-
просов государственной безопасности, обеспечение инфор-
мационной безопасности связывается с необходимостью 
обеспечения защиты национальных интересов и противо-
действие информационным угрозам на основе соблюдения 
базовых конституционных принципов, обеспечения терри-
ториальной целостности и устойчивого развития. 

Таким образом, объектами обеспечения информацион-
ной безопасности являются личность, общество и государ-
ство, как в широком, так и в узком контексте. 

Попытка исследователей дать узкое объяснение терми-
на «информационная безопасность» позволяет выделить в 
нем особые постоянные устойчивые характеристики, даю-
щие представления об уровне защищенности от угроз для 
институтов государства. 

В широком смысле, информационная безопасность го-
сударства дополнительно включает в себя в качестве объектов 
интересы личности (человека, гражданина) и общества, кото-
рые подлежат защите от информационных угроз наравне с 
интересами непосредственно институтов государства.

В анализе перечисленных точек зрения исследователей 
защищенность органов прокуратуры от существующих ин-
формационных угроз, а также их компетентность в вопросах 
противодействия дезорганизации их работы и устойчивого 
их функционирования характеризуется как узкая трактовка. 

Уровень информационной защищенности органов про-
куратуры, реализуемый посредством соблюдения базовых 
конституционных принципов, на которых органы прокура-
туры взаимодействуют, соблюдения интересов общества и 
отстаивания государственных интересов. 

Обозначение предмета изучаемого понятия через такой 
критерий существенного признака, как совокупность основ-
ных параметров и характеристик, не является единственным 
подходом к пониманию данного феномена.

Информационную безопасность прокуратуры можно 
определить и как один из неотъемлемых элементов ряда 
принципов деятельности надзорного ведомства.

Так, например, принцип независимости прокуратуры 
включает в себя недопустимость вмешательства каких-либо 
лиц или органов (в том числе средств массовой информации) 
в деятельность прокуратуры с целью повлиять на решения, 
принимаемые сотрудниками прокуратуры, или воспре-
пятствовать законной деятельности органов прокуратуры. 
Кроме этого, в содержание указанного принципа входят 
положения, реализация которых составляет направление 
прокурорской деятельности по обеспечению внутренней ин-

1 Указ Президента РФ от 05.12.2016 № 646 «Об утверждении Доктрины 
информационной безопасности Российской Федерации»	//	СПС	Кон-
сультантПлюс.

формационной безопасности ведомства: невозможность раз-
глашения материалов прокурорских проверок (без согласия 
прокурора) до их завершения; отсутствие обязанности пре-
доставления объяснений или иной информации по существу 
находящихся в производстве дел и материалов и т.д.

Непосредственно в ведомственных документах, посвя-
щенных концептуальным вопросам цифровизации органов 
прокуратуры, представлено оригинальное видение правовой 
сущности информационной безопасности2. В документе дан-
ная деятельность связывается с необходимостью обеспечения 
защищенности сведений об организации и инфраструктуры 
поддержки от ошибочных и преднамеренных влияний, спо-
собных причинить серьезный вред или убыток субъектам ин-
формационного взаимодействия. 

В таком случае в качестве предмета информационной 
безопасности прокуратуры понимается установленная дея-
тельность («обеспечение») уполномоченных лиц – субъектов 
обеспечения информационной безопасности прокуратуры.

С учетом взглядов на деятельность органов прокурату-
ры в сфере информационной безопасности рассматривается 
в контексте конституционных прав граждан, на регулиро-
вание которых распространяются надзорные полномочия 
прокуратуры [4]. С учетом данных представлений информа-
ционная безопасность выступает ключевым направлением 
деятельности этого государственного органа власти. 

Нет единства мнений и при определении сущностных 
характеристик объекта, в отношении которого будут распро-
страняться меры безопасности прокуратуры.

Теоретики в качестве объекта информационной без-
опасности выделяют интересы информационного общества, 
потребляющего информацию и эксплуатирующего инфра-
структуру [6].

Распространяя данное положение по аналогии на орган 
прокуратуры, объектом информационной безопасности для 
этого ведомства будут непосредственно его служебно-про-
фессиональные интересы, соблюдение которых будет опре-
делять состояние защищенности от угроз, а также непосред-
ственно интересы государства, общества и его граждан, тесно 
связанные с информационной защитой. 

Немного другое понимание правовой сущности и со-
держания информационной безопасности представлено в 
другом документе – «Концепция безопасности органов и ор-
ганизаций прокуратуры Российской Федерации»3. Так, объ-
ектом информационной безопасности выступает информа-
ционные ресурсы, служебный доступ к которым ограничен, 
а также доступные сведения, зафиксированные в официаль-
ных документах; кроме того, сюда входят обработка данных 
в служебной информационной системе, а также техника и 
программы для обработки, передачи служебной информа-
ции, применяемой в органах прокуратуры. 

2	 Приказ	 Генпрокуратуры	 России	 от	 14.09.2017	 №	 627	 (ред.	 от	
01.12.2021)	«Об	утверждении	Концепции	цифровой	трансформа-
ции	органов	и	организаций	прокуратуры	до	2025	года»	//	«За-
конность».	№	12.	2017.

3	 Приказ	Генпрокуратуры	России	от	27.11.2019	№	830	«Об	утверж-
дении	Концепции	безопасности	органов	и	организаций	прокура-
туры	Российской	Федерации»	//	«Законность».	№	1.	2020.
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В обозначенных подходах к пониманию объекта инфор-
мационной безопасности ведомства можно проследить не-
посредственное влияние гуманитарной и технологической 
концепций сущности информационной безопасности 

Следует признать, к объектам, на которые будут направ-
лены ведомственные усилия по информационной безопас-
ности, исследователи и эксперты относят следующие: слу-
жебная информация и обслуживающая ее инфраструктура. 
Однако, при этом игнорируется наличие интересов субъек-
тов информационного взаимодействия, а также в расчет не 
берется компоненты системы образования, переработки и 
распространения информационных ресурсов. 

В соответствии с Концепцией безопасности органов и 
организаций прокуратуры Российской Федерации специ-
альными субъектами обеспечения безопасности в Генераль-
ной прокуратуре Российской Федерации являются:

– управление физической защиты и обеспечения без-
опасности;

– Главное управление правовой статистики и информа-
ционных технологий;

– Главное управление кадров;
– Главное управление обеспечения деятельности орга-

нов и организаций прокуратуры;
– Первый отдел (на правах управления)4.
Стоит сказать, что задача по обеспечению внутриведом-

ственной информационной безопасности в той или иной 
мере стоит перед каждым структурным подразделением Ге-
неральной прокуратуры РФ.

Анализ официальных документов органов прокурату-
ры показывает, что существенный недостаток распределения 
полномочий в сфере информационной безопасности прояв-
ляется на разных уровнях иерархии между вышестоящими 
и нижестоящими организациями. Между федеральным, ре-
гиональным и местным уровнем нет четкого разграничения 
полномочий в сфере информационной безопасности, что 
усложняет понимание зоны ответственности на каждом из 
уровне и ведет к дублированию полномочий.

За руководителями горрайспецпрокуратур распоряже-
ниями о распределении полномочий закреплены вопросы 
безопасности прокуратуры и ее работников. Подобные фор-
мулировки локальных актов прокуратур районного звена 
представляются размытыми и недостаточными в контексте 
обеспечения внутриведомственной информационной без-
опасности.

В разделах таких распоряжений, регламентирующих 
универсальные обязанности, которые возлагаются на всех 
заместителей прокурора, помощников (старших помощни-
ков) прокурора (наподобие обязанностей по правовому про-
свещению, осуществлению приема граждан и т.д.), вопро-
сы защиты органов прокуратуры от внутренних и внешних 
информационных угроз на местном уровне не отражены, в 
целом ответственные лица в указанной сфере не определены.

В этой связи в распоряжениях о распределении обя-
занностей между прокурорскими работниками на уровне 

4	 Приказ	Генпрокуратуры	России	от	27.11.2019	№	830	«Об	утверж-
дении	Концепции	безопасности	органов	и	организаций	прокура-
туры	Российской	Федерации»	//	СПС	«Консультант	Плюс».

органов прокуратуры районного звена целесообразно пред-
усматривать лиц, ответственных за обеспечение внутриве-
домственной информационной безопасности, в рамках той 
или иной прокуратуры (прежде всего на руководителя про-
куратуры как на лицо, за которым закреплены вопросы без-
опасности прокуратуры в целом), возлагать обязанности по 
соблюдению «информационной гигиены» непосредственно 
на каждого сотрудника горрайспецпрокуратуры.

Подводя итоги, считаем необходимым отметить, что во-
прос понимания и дальнейшего изучения такой категории, 
как информационная безопасность органов прокуратуры, 
ее содержания является основополагающим для определе-
ния проблем и перспектив защиты надзорного ведомства от 
внешних и внутренних информационных угроз, успешного 
завершения цифровой трансформации, а также надлежа-
щей реализации управленческого механизма прокуратуры 
на указанном направлении.
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 Наркотизация, как процесс распространения употре-
бления наркотиков, в современном обществе приобретает 
расширяющийся деструктивный асоциальный характер, 
требующий адекватной правовой и социальной реакции со 
стороны как самого общества, так и государства, что должно 
основываться на достоверном научном знании, на результа-
тах исследований.

Несомненно, основанием для всестороннего понима-
ния процесса наркотизации в России, выступает ежегодно 
проводимый мониторинг наркоситуации по утвержден-
ной протоколом заседания Государственного антинарко-
тического комитета от 26.06.2021 г. №48 Методике и по-
рядком осуществления мониторинга, а также критериям 
оценки развития наркоситуации в Российской Федерации 
и ее субъектах (Далее – Методика) в соответствии с требо-
ваниями Положения о государственной системе монито-
ринга наркоситуации в Российской Федерации, утверж-
денными постановлением Правительства РФ от 20.06.2011 
№ 485.

Достоверность полученных результатов определяет-
ся использованием такого эффективного инструмента, как 
проведение в рамках ежегодного мониторинга социологи-
ческого исследования по репрезентативной выборке, целью 
которого является выявление уровня наркотизации обще-
ства и отношения населения к проблемам наркомании [1].

Отдельный научный интерес представляет изучение 
вовлеченности в немедицинское употребление наркотиков 
не только несовершеннолетних, но и женской части насе-
ления, поскольку, поскольку в сохранении традиционных 
семейных ценностей роль женщины, как хранительнице 
семейного очага неоспорима. Также важна и ее роль в вос-
питании детей.

На встрече Владимира Путина с матерями военнослу-
жащих – участников специальной военной операции Пре-
зидент РФ, обращаясь к матерям, сказал о том, что «всё идёт 
из семьи. То, что ваши ребята – большинство из них – вы-
брали такую судьбу, как служение Отечеству, защита Отече-
ства, защита Родины, России, защита наших людей, в дан-
ном случае в Новороссии, на Донбассе, – это тоже результат 
вашей работы».

Следует отметить и то, что наркотическая зависимость 
у женщин фертильного возраста является и медико-соци-
альной проблемой репродуктивного здоровья.

Рассмотрим некоторые особенности наркотизации 
женской части населения России на основе данных социо-
логического исследования в рамках ежегодного мониторин-
га наркоситуации в 2022 г. на примере отдельного субъекта 
РФ – Красноярского края.

Предварительно укажем, что согласно данным Росста-
та, численность женского населения Красноярского края 
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на 1 января 2022 года составила 1517,7 тысячи человек (53,3 
процента от общей численности населения края).

В процессе приобщения человека к наркотикам веду-
щую роль играют психологические факторы.

Говоря о наркотизации следует понимать, что это не 
столько сам процесс распространения наркотиков в обще-
стве, сколько степень психологической готовности как само-
го общества, так и отдельных его членов к началу принятия 
любого рода наркотических средств или психотропных ве-
ществ.

Именно поэтому представляю интерес результаты со-
циологического исследования, позволяющие определить 
ценностные установки женской части населения, выявить 
его отношение к проблеме к проблеме немедицинского по-
требления наркотиков, а также установить готовность и мо-
тивы у женщин к употреблению наркотиков.

При проведении такого исследования Антинаркотиче-
ской комиссией в Красноярском крае в 2022 г. было опроше-
но 1344 женщины (54,4 %) и 1127 мужчин (45,6 %).

По возрасту респонденты распределились следующим 
образом: до 18 лет (несовершеннолетние) – 10,6 %, до 20 лет 
– 6,7 %, до 30 лет – 16,5 %, до 40 лет – 29,9 %, до 50 лет – 21,3 
%, до 60 лет – 15 %.

Как видно, было опрошено больше женщин в возрас-
те от 30 лет, т.е. женщин периода взрослости, когда уже 
констатируется наиболее оптимальное сочетание функци-
ональных состояний – настроения, активности и самочув-
ствия.

Однако, по данным исследований специалистов совла-
дание с кризисными периодами жизни легче будет удавать-
ся в раннем молодом возрасте мужчинам и женщинам [2, 
с. 23].

Также исследователями отмечается, что порядка 30 % 
женщин достигают наиболее высокого показателя жизне-
стойкости к периоду кризиса 30-ти лет, и 29 % к периоду 
взрослости. 

Таким образом, указанные демографические и сопут-
ствующие им психологические особенности следует учиты-
вать при проведении опроса женщин, а также при анализе 
их ценностных установок и отношения к немедицинскому 
употреблению наркотиков, а также процесса наркотизации 
женской части населения.

По нашему мнению, обоснованно включение в выборку 
респондентов больше лиц в возрасте до 30 лет, т.е. лиц, ко-
торые могут быть в большей мере вовлечены в немедицин-
ское употребление наркотиков.

Указанное может быть учтено при планировании по-
левого исследования.

Также следует отметить, что обоснованно в большем 
процентном соотношении включать в выборку женщин 
рабочих профессий, а также, занимающихся домохозяй-
ством, либо безработных, поскольку уровень социаль-
ного функционирования женщин с наркотической за-
висимостью определяется в том числе и особенностями 
личностного профиля, и характером социального окру-
жения, которые находятся во взаимовлияющем взаимо-
действии.

Опрошенные в Красноярском крае женщины меньше, 
чем мужчины актуализируют проблемы алкоголизма, по-
скольку только 12,7 % из них считают, что такая проблема в 

регионе требует решения в первую очередь. Среди мужчин 
этот показатель составил 14,1 %.

Однако практически одинакова и у мужчин, и у жен-
щин оценка проблемы наркомании (7,8 % и 7,6 % соответ-
ственно).

При этом, показательно, что эта проблема практиче-
ски в два раза ниже тревожит население региона, нежели, 
чем проблема алкоголизма.

Обращает внимание то, что на проблему наркомании, 
как проблему, требующую незамедлительного решения в 
регионе, в большей мере указали несовершеннолетние и 
лица в возрасте от 30 лет.

Для лиц женского пола в возрастном периоде от 18 до 
30 лет проблема наркомании практически не актуализиру-
ется. Им более важна в отличие от респондентов другого 
возраста такая проблема, как безработица.

Однако, давно установлена взаимосвязь социальной 
удовлетворенности и склонности к деструктивному поведе-
нию и болезненным зависимостям.

Это еще раз подтверждает ранее сформулированный 
вывод о необходимости более скрупулёзного исследования 
мнения безработных женщин в возрасте до 30 лет.

В контексте анализируемого взаимосвязанно следует 
обратить внимание и на то, что при ответе на вопрос: «Как 
Вы считаете, насколько проблема наркомании распростра-
нена в Вашем населенном пункте (крае, области и т.д.)?», 
при условии только одного ответа, ответили, что широко 
распространена ответили 14,6 % женщин (16,8 % - мужчин), 
распространена, но не более, чем везде – 40,9 % женщин (41 
% среди мужчин), распространена, но меньше, чем везде – 
11,1 % и 13,5 % соответственно.

При этом 5,1 % женщин-респондентов и 5,4 % мужчин 
считают, что такая проблема вообще не характерна для ре-
гиона.

Что же касается оценки проблемы наркомании на 
уровне РФ, то уже 61 % женщин признают эту проблему, 
как серьезную, в то время как среди мужчин такая оценка 
составляет 56,2 %.

Однако, что немаловажно, так это то, что такое мнение 
у 73 % опрошенных женщин (69,3 % среди мужчин) сложи-
лось из информации в СМИ и из сети Интернет. 

Мужчины (23,2 %) больше, чем женщины (18 %) склон-
ны оценивать проблему наркомании на государственном 
уровне исходя из опыта друзей и знакомы.

Однако, нельзя не обратить внимание, что 8,9 % жен-
щин указали, что серьезность проблемы наркомании ими 
оценена на основе личного опыта, в то время как так ответи-
ли 7,4 % мужчин.

Анализ таких данных может косвенно свидетельство-
вать, что, к примеру, у каждого пятого из опрошенных муж-
чин есть знакомые, связанных так или иначе с наркотиками, 
а каждая одиннадцатая женщина-респондент имеет лич-
ный опыт вовлеченности в проблему наркомании.

Следует понимать, что показатели этой группы жен-
ской части население в определенной мере могут оказать 
детерминированное влияние на демографическую ситуа-
цию в стране.

Пристального внимание заслуживает тот факт, что на 
мнение о проблеме наркомании, как серьезнейшей пробле-
ме в российском обществе, среди женщин в большей мере, 
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чем у мужчин, повлиял личный опыт, на который указали 
девушки в возрасте до 18 лет, которые к тому же в большей 
мере, чем юноши отметили, что причина распространения 
наркомании в последнее время связана с самой доступно-
стью наркотиков.

При этом 11,7 % опрошенных женщин считают, что 
наркотики сегодня достать очень легко. Среди мужчин так 
ответило 9,5 %.

Мнение о легкой доступности наркотиков в регионе 
наиболее распространено среди лиц в возрасте от 18 до 25 
лет.

На данное следует обратить внимание, поскольку у лиц 
этой возрастной группы ещё не в полной мере сформирова-
лось мировоззрение и жизненная позиция и ещё нет отно-
сительно объективного оценочного мнения об объективной 
реальности и происходящих процессах.

Важно учитывать, что эта группа подвержена негатив-
ному влиянию, в том числе со стороны противников России, 
которые всеми способами пытаются вовлечь молодежь в де-
структивную деятельность.

При анализе социальной ситуации в России специ-
алистами в качестве особенности выделяется такая, как воз-
растание манипулятивной направленности как в действиях 
общественных групп, так и в активности отдельных людей 
[3, с. 152]. 

По мнению специалистов, «мужчины, трактуя опре-
деленные отношения между людьми как манипуляцию, 
значимо чаще женщин склонны «принимать» такое отно-
шение. Женщины значимо чаще проявляют отрицательное 
отношение к манипулированию, т.е. склонны «отвергать» 
манипулятивное поведение в отношениях» [4].

Показательно при этом, что на вопрос: «Что удержи-
вает Вас от употребления наркотиков?» женщины в пода-
вляющем большинстве (44,4 %) ответили, что связано с от-
рицательным осознанным отношением к употреблению 
наркотиков. Среди мужчин так думают 34,8 % респонден-
тов.

Однако осознание негативного влияния наркотиков бо-
лее характерно для женщин возрастной группы старше 25 
лет. Для девушек до 18 лет сдерживающим факторов в боль-
шей мере выступают такие, как опасность быстрого привы-
кания и ранняя смерть.

Анализ блока ответов на вопросы, непосредственно 
связанные с наркотизацией, показал, практически каждой 
пятой из опрошенных женского пола хоть раз в жизни по-
ступало предложение об употреблении наркотиков. Из 
ответивших на вопрос: «пробовали ли Вы наркотики?» по-
ложительно ответило 3,9 % женщин, в то время как среди 
мужчин этот показатель составил 3,4 %.

Среди респондентов женского пола оказалось и боль-
ше лиц, которые употребляли наркотики в течение послед-
них 12 месяцев – 17,2 % (12,5 % среди мужчин). Причем это 
девушки в возрасте от 18 до 20 лет.

Показательно то, что женщины склонны считать при-
чиной пробы наркотиков влияние окружающих, а мужчи-
ны больше склонны видеть причины во внутреннем, субъек-
тивном плане. Так, практически каждая пятая опрошенная 
(20,7 %) отметила, что причиной употребления наркотиков 
стала связь с плохой компанией. Мужчины же в качестве ос-
новной причины назвали такую, как глупость (23,1 %). Ни 

одна из респондентов-женщин не ответила, что самосто-
ятельно приняла решение о пробе наркотиков, в то время 
как так ответило 14,3 % мужчин.

Также по итогам исследования видно, что женщины в 
два раза меньше используют информационно-телекомму-
никационную сеть Интернет как способ получения нарко-
тиков.

Более половины опрошенных девушек в возрасте до 18 
лет получают наркотики с помощью «закладок», а старше 
18 лет – в основном через друзей и знакомых.

Таким образом, анализ отдельных показателей, полу-
ченных при обобщении результатов анкетирования насе-
ления Красноярского края, позволяет констатировать, что 
наркотизация женской части населения имеет некоторые 
значимые отличия, которые обоснованно учитывать как 
при планировании социологических исследований, так и, 
что более важно, при планировании и проведении профи-
лактических мероприятий антинаркотической направлен-
ности.
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those recognized as disabled, who have become victims of criminal encroachments, which is currently insufficiently implemented at 
the state level in general, within the framework of criminal and criminal procedure legislation in particular. Using the example of the 
criminal legislation of the Republic of Serbia, the ideas of improving the criminal law of the Russian Federation in order to toughen the 
punishment for crimes against disabled people as the most vulnerable category of the population are proposed. It is also pointed out 
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Самостоятельное направление криминологии, изуча-
ющее личность жертвы преступления, называется викти-
мологией. Бесспорно, любой человек может стать жертвой 
общественно опасного деяния не зависимо от пола, расы и 
его национальной принадлежности, а равно должностного 
и материального положения, то есть критериев, которые со-
гласно ст. 19 Конституции Российской Федерации1, не могут 
и не должны выступать препятствием к обеспечению гаран-
тий прав и свобод личности. Однако, некоторые категории 
лиц наиболее подвержены преступным посягательствам, к 
которым мы отнесем: не достигших совершеннолетия лиц, 
в особенности малолетних детей; лиц преклонного возраста, 
критерием отнесения к которому является как престарелый 
возраст, начиная с пенсионного, зависимого в Российской 
Федерации от гендерных различий2, так и старческий воз-
раст (не исключая долгожителя), который А. Г. Ковалев обо-
снованно определяет начиная с 75 лет [1, с. 383-384]; а также 
инвалидов, то есть лиц, положениями Правил признания 
лица инвалидом3, относимым к названной категории, ины-
ми словами обуславливая предложенную в настоящей руко-
писи выборку группы менее защищенных лиц критериями 
возраста и (или) недостаточностью физических способно-
стей вплоть до существенных физических недостатков, что 
выступает следствием неспособности в ряде случаев осозна-
вать противоправный характер совершаемых в отношении 
них или их имущества (в том числе находящегося только в 

1	 Конституция	Российской	Федерации	(принята	всенародным	го-
лосованием	12	декабря	1993	года,	с	поправками	от	1	июля	2020	
г.)	//	Российская	газета.	–	1993.	–	25	декабря.

2	 О	страховых	пенсиях:	федеральный	закон	от	28.12.2013	№	400-
ФЗ	(в	ред.	от	28.12.2022)	//	Российская	газета	от	2013	г.	–	31	дека-
бря.	–	№	296.	

3	 О	признании	лица	инвалидом:	постановление	Правительства	РФ	
от	5	апреля	2022	г.	№	588	//	Собрание	законодательства	РФ	от	
2022	г.	–	11	апреля.	–	№	15.	–	Ст.	2506.

пользовании таких лиц) противоправных действий, оказать 
сопротивление и логично, последовательно действовать по 
результатам совершенных в их отношении деяний, в особен-
ности отнесенных законодателем к общественно опасным4.

Недостаточная защищенность лиц с ограниченными 
возможностями подавляющим большинством государств 
рассматривается с точки зрения социальных аспектов. Одна-
ко, нельзя умолять значимость для рассматриваемой катего-
рии лиц гарантий неприкосновенности от противоправных 
посягательств, чему, как нам представляется, уделяется недо-
статочное внимание. 

Так, например, еще в 2015 году Законодательное Собра-
ние г. Санкт-Петербурга выступило с инициативным обра-
щением к Государственной Думе Федерального Собрания РФ, 
ориентированным на необходимость внесения изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
целях соблюдения прав лиц престарелого возраста, обосно-
вав в представленном проекте Федерального закона необхо-
димость внесения дополнений в ряд положений Кодекса об 
административных правонарушениях РФ, Уголовно-процес-
суального кодекса РФ, Федерального закона «О полиции», 
ориентированных на меры обеспечения дополнительных 
гарантий свобод и законных интересов престарелых5, обо-
снованных примером правоприменительной практики о на-
ступлении скоропостижной смерти в территориальном от-
деле полиции г. Кронштадт уличенной в хищении продуктов 
питания из магазина жительницы указанного города, достиг-

4	 Уголовный	кодекс	Российской	Федерации	//	Собрание	законода-
тельства	РФ	от	1996	г.	–	17	июня.	–	№	25.	–	Ст.	2954.

5	 Законопроект	№	817501-6	«О	внесении	изменений	в	отдельные	
законодательные	 акты	 Российской	 Федерации	 в	 целях	 со	блю-
дения	 прав	 лиц	 престарелого	 возраста»	 //	 Официальный	 сайт	
системы	 обеспечения	 законодательной	 деятельности.	 –	 [	Элек-
тронный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 https://sozd.duma.gov.ru/
bill/817501-6.
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шей 81-летнего возраста. Однако, во-первых, изложенные в 
пояснительной записке к проекту Федерального закона суж-
дения охватывались исключительно необходимостью повы-
шения конституционных гарантий лиц, вовлекаемых в адми-
нистративное производство или подвергаемых уголовному 
преследованию в следствии совершения соответствующих 
противоправных деяний, а во-вторых, еще на этапе первого 
чтения законопроект Государственной Думой РФ отклонен.

В свою очередь, законодательных инициатив, предлага-
емых на государственном уровне в Российской Федерации, 
направленных на повышение гарантий рассматриваемых 
в настоящей рукописи категорий лиц, ставших жертвами 
противоправных деяний в административном и уголовном 
судопроизводстве, нами в ходе исследования не обнаружено. 

Далее, подробнее остановимся на исследовании вопро-
сов обеспечения гарантий лишь в отношении последней из 
вышеназванных нами группы лиц, недостаточно, как нам 
представляется, защищенной от противоправных воздей-
ствий, что обусловлено повышенным научным интересом к 
вопросам виктимности инвалидов. Сразу обратим внимание 
на инициативное предложение депутата Государственной 
Думы РФ, предложившего введение в Российской Федерации 
института Уполномоченного при Президенте Российской 
Федерации по защите прав инвалидов и уполномоченных по 
защите прав лиц, подпадающих под названную категорию, 
в субъектах РФ, в целях общего обеспечения защиты прав 
и законных интересов инвалидов, в том числе достигаемого 
посредством контроля за соблюдением конституционных 
гарантий инвалидов федеральными органами исполнитель-
ной власти, однако и данный законопроект был отклонен по 
результатам его первого чтения6. В следствии указанного, по-
вышение внимания со стороны государства к обеспечению 
законных интересов инвалидов, в отношении которых со-
вершены административные правонарушения либо ставших 
жертвами преступлений, до настоящего времени в Россий-
ской Федерации не реализовано.

Особо отмечая повышенную значимость защищенности 
прав инвалидов, столкнувшихся с совершением в их отноше-
нии общественно опасных деяний, заметим, что в уголовном 
судопроизводстве Российской Федерации лиц с ограничен-
ными возможностями, введенными в категорию «инвалид» в 
связи с диагностированным заболеваем, включенным в пере-
чень Приказа Министерства труда и социального развития 
РФ № 585 н7, хоть и возможно отнести к категории лиц, не 
способных самостоятельно осуществлять защиту личных 
прав и законных интересов в следствии преступного посяга-
тельства на их неприкосновенность и положениями ч. 4 ст. 
20 Уголовно-процессуального кодекса РФ (далее – УПК РФ)8 
обеспечение в их отношении конституционных гарантий в 
части защиты прав, законных интересов и доступа к право-
судию, возлагается на руководителя следственного органа, 
следователя и дознавателя при наличии согласия прокуро-
ра, но ограничена такая защита принятием процессуального 
решения о возбуждении уголовного дела по составам престу-
плений частного обвинения, освобождая таким образом не 
способное к самостоятельной защите лицо от необходимо-
сти самостоятельного обращения с заявлением о совершен-
ном преступлении в мировой суд. Во всех остальных случаях 
особый порядок возбуждения и производства по уголовным 
делам о преступлениях, совершенных в отношении лиц, не 
способных к самостоятельной защите, в частности в отноше-
нии инвалида, положениями УПК РФ не предусмотрен. Вме-

6	 Законопроект	№	267609-7	«Об	уполномоченных	по	защите	прав	
инвалидов	 в	 Российской	 Федерации»	 //	 Официальный	 сайт	
системы	 обеспечения	 законодательной	 деятельности.	 –	 [Элек-
тронный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 https://sozd.duma.gov.ru/
bill/267609-7.

7	 О	классификациях	и	критериях,	используемых	при	осуществле-
нии	медико-социальной	экспертизы	граждан	федеральными	го-
сударственными	 учреждениями	 медико-социальной	 эксперти-
зы:	приказ	Министерства	труда	и	социального	развития	РФ	от	27	
августа	2019	г.	№	585н	//	СПС	Гарант.	–	[Электронный	ресурс].	
–	 Режим	 доступа:	 https://www.garant.ru/products/ipo/prime/
doc/72921006/

8	 Уголовно-процессуальный	 кодекс	 Российской	Федерации	 от	 18	
декабря	2001	 г.	№	174-ФЗ	 (с	изм.	 от	29.12.2022)	 //	Российская	
газета.	–	2001.	–	№	249.	–	22	декабря.

сте с тем и Уголовный кодекс РФ (далее – УК РФ) не придает 
степень повышенной общественной опасности деяниям, со-
вершенным в отношении инвалида. Так, квалифицирующие 
признаки ряда составов преступлений предусматривают 
ответственность за совершение общественно опасного дея-
ния в отношении «лица, находящегося в беспомощном со-
стоянии», что хоть и определяется такими причинами, как: 
«малолетство, старость, болезнь, беспомощность» [2, c. 120], 
однако лица с ограниченными физическими способностя-
ми, то есть отнесенные к лицам с инвалидностью различной 
степени, не в каждом случае являются беспомощными, но, в 
тоже время, они достаточно уязвимы, например: в силу су-
щественного снижения слуха, остроты зрения, либо в след-
ствии дефектов опорно-двигательного аппарата, образую-
щих инвалидность той или иной степени.

Таким образом, недостаточная защищенность и, в боль-
шинстве случаев, неспособность к самостоятельной защите 
от преступных посягательств именно лиц, имеющих ту или 
иную степень инвалидности, не выступает на сегодняшний 
день на государственном уровне приоритетным направлени-
ем совершенствования, в частности, уголовного и уголовно-
процессуального законодательства РФ.

Данный вопрос хоть и дискутируется научным сообще-
ством [3], [4], в том числе с акцентом на социальную реабили-
тацию жертв преступлений [5], но, как нам представляется, 
не достаточно, что обуславливает значимость новых идей, на-
правленных на формирование конкретных, перспективных 
предложений для предупреждения преступности в отноше-
нии инвалидов.

К положительным примерам уголовной политики го-
сударства в отношении инвалидов, считаем, следует отнести 
уголовное законодательство Республики Сербия, поскольку 
Уголовный кодекс Сербии9 по ряду составов преступлений 
против личности инвалидность жертвы предусматривает в 
качестве квалифицирующего признака, что выступает след-
ствием ужесточения наказания за совершении преступлений 
в отношении указанной категории лиц, вплоть до изменения 
категории преступления. 

Так, в целях повышения гарантий прав и законных ин-
тересов инвалидов, ставших жертвами преступлений, пред-
ставляется нам логичным выделить данную категорию лиц в 
качестве квалифицирующего признака в составах обществен-
но опасных деяний против личности, а равно в п. з ст. 63 УК 
РФ среди перечисленных лиц, преступление в отношении 
которых отягчает наказание, указать лицо с инвалидностью, 
что позволит предусмотреть возможность ужесточения нака-
зания за совершение преступления в отношении инвалида. А 
в целях усиления контроля за соблюдением прав инвалидов, 
считаем оправданным возвращение к вопросу введения в РФ 
института Уполномоченного по правам инвалидов на феде-
ральном уровне и уровне субъектов РФ, инициативная раз-
работка которым совместно с представителями федеральных 
органов исполнительной власти предложений по выработке 
превентивных мер предупреждения преступности не по еди-
ному для РФ шаблону, а с учетом криминогенной обстановки 
каждого региона РФ, считаем, позволит свести к минимуму 
преступления в отношении инвалидов.
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The article argues that the courts have become a decisive lever in the fight to protect the climate from changes. In April 2022, the 
IPCC recognized for the first time the important role that climate change litigation plays in influencing “climate governance outcomes and 
ambitions.” In September 2022, the first climate lawsuit was filed against the government of the Russian Federation. In total, according to 
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Климатический кризис становится все более заметной 
проблемой в глобальной политической повестке дня по-
сле опубликования в 1990 году первого оценочного доклада 
 Межправительственной группы экспертов по изменению 
климата (МГЭИК). Почти тридцать лет спустя специальный 
доклад МГЭИК за 2018 год «Глобальное потепление на 1,5 
градуса» продемонстрировал беспрецедентные масштабы 
изменения климата не только по масштабам, но и по време-
ни и пространству, показав, что если глобальное потепление 
превысит 1,5 градуса по Цельсию, последствия будут глубоко 
разрушительными для человеческих систем (экономических, 
социальных и даже правовых), а также для экосистем и видов 
[8]. По мнению ученых, с учетом всего потраченного впустую 
времени крайне важно, чтобы в следующие 10-15 лет про-
изошла фундаментальная, общесистемная реорганизация 
с участием технологических, экономических и социальных 
факторов с целью сократить выбросы парниковых газов до 
чистого нуля примерно к 2050 году и после этого перейти к 
отрицательным выбросам [6]. Необходимость таких преобра-
зующих изменений была поддержана появлением судебных 
разбирательств по вопросам изменения климата, в которых 
граждане индивидуально, в группах или ассоциациях стави-
ли под сомнение эффективность и целесообразность усилий, 
предпринимаемых от имени правительств для решения про-

блемы изменения климата. Таким образом,  суды стали реша-
ющим рычагом в этой необходимой трансформации [1].

  В апреле 2022 года МГЭИК впервые признала важную 
роль, которую судебные разбирательства по вопросам изме-
нения климата играют во влиянии на «результаты и амбиции 
управления климатом»1. Аналогичные идеи можно было 
проследить в «Отчете Научно-исследовательского институ-
та Грэнтема по изменению климата и окружающей среды 
при Лондонской школе экономики», где утверждалось, что 
судебные разбирательства по вопросам изменения климата 
против государств и частных субъектов начинают становить-
ся все более разнообразными с точки зрения целевых сек-
торов2. Что обозначает термин целевые сектора? Судебные 
разбирательства по вопросам изменения климата относятся 
к разнородной группе дел, связанных с изменением климата, 
рассматриваемых судами, а также административными орга-
нами и их трибуналами [3]. 

 
Дело «Ecodefense & Other NGOs v. Russia» (2022)
В сентябре 2022 года был подан первый климатический 

иск к правительству РФ (жалоба в порядке административ-
ного судопроизводства) – д ело «Ecodefense & Other NGOs v. 
Russia» (Дело № АКПИ22-879). 11 сентября 2022 года активи-

1	 Climate	 Change	 2022.	 IPCC_AR6_WGIII_SummaryForPolicymak-
ers.pdf.	 [Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	https://report.
ipcc.ch/ar6wg3/pdf/IPCC_AR6_WGIII_SummaryForPolicymakers.
pdf	(дата обращения:	02.10.22).

2	 Setzer	 J.	 et	 al	 (2021).	 Climate	 change	 litigation	 and	 central	 banks.	
[Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	https://www.ecb.europa.
eu/pub/pdf/scplps/ecb.lwp21~f7a250787a.en.pdf	 (дата	 обраще-
ния:	02.10.22).

*	 Информация	о	финансировании.	Исследование	выполнено	при	
финансовой	поддержке	РФФИ	в	рамках	научного	проекта	№	20-
011-00270	«а».

**	 Information	about	fi	nancing.	The	research	was	carried	out	with	the	fi	-
nancial	support	of	the	RFBR	in	the	framework	of	the	scientifi	c	project	
No.	20-011-00270	“a”.
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сты 20 климатических групп в России (в т. ч., Калининград-
ская областная общественная организация «Экозащита!», 
организация «Московская Хельсинская группа», и др.) пода-
ли иск в Верховный суд РФ. Заявители требовали, чтобы пра-
вительство России защитило своих граждан от риска смерти 
или тяжелого заболевания в будущем, удержав глобальные 
выбросы углекислого газа на уровне 1,5-1,8 °C в соответствии 
со своими обязательствами по внутреннему и международ-
ному праву. 

Заявители утверждали, что в настоящее время Россия 
является четвертым по величине производителем выбросов 
углерода в мире, и ей необходимо сократить свои выбросы на 
31 % по сравнению с уровнем 1991 года, чтобы достичь цели 
Парижского соглашения к 2030 году. Они считали, что не-
достаточные меры России по борьбе с изменением климата 
«нарушают Конституцию России и Европейскую конвенцию 
о правах человека»3. Заявители просили суд признать не-
действующими документы, которые устанавливают целевые 
показатели сокращения выбросов парниковых газов до 2030 
и 2050 годов, — первый пункт указа президента «О сокраще-
нии выбросов парниковых газов» и приложение к Стратегии 
социально-экономического развития России с низким уров-
нем выбросов парниковых газов до 2050 года4.

21 сентября 2022 года Верховный суд отказал в принятии 
заявления. Заявители подали апелляционную жалобу на по-
становление суда, которая будет рассмотрена в судебном за-
седании 8 декабря 2022 года. 

Уточним, что на октябрь 2022 года в мире было возбуж-
дено 2099 дел, связанных с изменением климата (по дан-
ным Climate Change Laws of the World)5. В частности, есть 
иски: 

1) требующие привлечения правительств, членов прави-
тельств и иных лиц к ответственности; 

2) направленные на возмещение ущерба, 
3) сосредоточенные на тестировании правовых инстру-

ментов с целью не допустить глобального потепления 1,5 °C 
выше доиндустриальных уровней в период между 2030 и 2052 
годами. 

Тем не менее, общее обоснование, лежащее в основе 
климатических дел, заключается в том, что суды могут взять 
на себя легальную роль в привлечении правительств и ком-
паний к ответственности за их недостаточные действия по ре-
шению проблемы климата и, как следствие, компенсировать 
отсутствие политической воли и вовлеченности, а также от-
сутствие эффективного применения существующих норма-
тивных положений о климате.

Концепция «стратегического судебного разбира-
тельства»

Климатические иски против правительств или «стра-
тегические судебные разбирательства» (Strategic Litigation) 
являются новой тенденцией во всем мире. Концепция «стра-
тегического судебного разбирательства» относится к искам, 
направленным на достижение более широких социальных 
сдвигов, которые обычно связаны с целевыми показателями 
сокращения выбросов и Парижским соглашением. Их на-
зывают «стратегическими», потому что они направлены на 
то, чтобы привести к более широким изменениям в государ-
ственной климатической политике, повысить осведомлен-
ность общественности или изменить поведение правительств 
или субъектов отрасли. Эти иски, как правило, предъявляют-

3	 Ecodefense	&	Other	NGOs	 v.	Russia//Climate	 Change	 Laws	 of	 the	
World.	 2022.	 [Электронный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 https://
climate-laws.org/geographies/russia/litigation_cases/ecodefense-
other-ngos-v-russia	(дата	обращения:	12.10.22).

4	 В	 Верховный	 cуд	 подали	 первый	 в	 истории	 климатический	
иск//	 Агентство	 социальной	 информации.	 14.09.22.	 [Элек-
тронный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 https://www.asi.org.ru/
news/2022/09/14/v-verhovnyj-cud-rossii-podali-pervyj-v-is-
torii-strany-klimaticheskij-isk/	(дата	обращения:	12.10.22).

5	 Climate	 litigation	 cases.	 Climate	 Change	 Laws	 of	 the	World.	 2022.	
[Электронный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 https://climate-laws.
org/litigation_cases	(дата	обращения:	02.10.22).

ся неправительственными организациями и группами дав-
ления и направлены на привлечение правительств к ответ-
ственности за неудачи в связи с невыполнением обязательств 
в области климата. Акцент делается на действиях или без-
действии правительств, которые привели к увеличению вы-
бросов парниковых газов или недостаточному сокращению 
выбросов, или неспособности адаптироваться к изменениям 
климата. В последнее время в Европе было много успешных 
климатических исков в этой категории6.

Так, К. Хайэм, Д. Сетцер и Э. Брейдин (аналитики ин-
ститута Грэнтема) в сентябре 2022 года отмечали, что успеш-
ные судебные разбирательства могут оказать значительное 
влияние на принятие правительственных решений, требуя 
от правительств разработки и осуществления более амбици-
озных политических мер реагирования на изменение клима-
та7. Дела, связанные с правительственными структурами 
(Government framework cases), могут поставить под сомнение 
общий уровень амбиций правительства в ответ на изменение 
климата или неспособность правительства принять адекват-
ные меры. Такого рода дела возникают из-за широкого ис-
пользования «стратегических судебных разбирательств» 
в качестве инструмента для подстрекательства к социаль-
ным изменениям, чаще всего организациями и движениями 
гражданского общества. Они часто сознательно «заимству-
ют» стратегические подходы из «небольшой горстки гром-
ких дел»8. По меньшей мере 80 таких «рамочных судебных 
дел» (framework litigation cases) были поданы против прави-
тельств по всему миру (по состоянию на 31 июля 2022 года), и 
половина из них – в одном только 2021 году. Большинство дел 
на сегодняшний день было возбуждено в странах Глобально-
го Севера (63 дела), меньшинство - в Латинской Америке (8) 
и Южной Азии (7). Указанные иски были предъявлены в на-
циональные суды, а также в Суд Европейского Союза, Евро-
пейский суд по правам человека, Межамериканскую комис-
сию по правам человека, Комитет ООН по правам ребенка и 
Комитет ООН по правам человека.

Большинство указанных выше дел, связанных с прави-
тельственными структурами, еще находится на рассмотре-
нии суда. Тем не менее, из 9 дел, оспаривающих политику 
на национальном уровне, которые были рассмотрены до сих 
пор, 7 имели результаты, благоприятные для действий в об-
ласти климата. Рамочные климатические судебные разбира-
тельства (Framework climate litigation) затрагивают не только 
правительства, но и компании, инвесторов и других лиц, за-
интересованных в усилиях по содействию к низкоуглеродно-
му переходу9.

Бум климатических судебных разбирательств открыл 
дискуссию о роли судов в защите климата, ставя на первое 
место вопрос о разделении властей в конституционных демо-
кратиях. Это касается тех дел, когда суду предлагается издать 
приказ, который вторгается в полномочия, предоставленные 
другой ветви власти (напр., - законодательной, исполнитель-
ной). Основная критика касается вопроса о легитимности 
деятельности судов в решении вопросов, связанных с поли-
тикой в области изменения климата. В частности, о балансе 
между национальной законодательной властью и судебной 
властью, и о роли судебной системы в делах, связанных с кли-
матом. В какой степени суду разрешено законно осущест-
влять власть над избранной правительством климатической 
политикой государства? И когда участие суда в продвижении 
далеко идущих целей по защите климата должно рассматри-

6	 Pouikli,	K.	Op.	cit.
7	 Higham	C.	 et	 al.	 (2022).	 Challenging	 government	 responses	 to	 cli-

mate	change	through	framework	litigation	//	The	Centre	for	Climate	
Change	Economics	and	Policy	(CCCEP).	Policy	report.	7	September	
2022.	 [Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	https://www.lse.
ac.uk/granthaminstitute/wp-content/uploads/2022/09/Challeng-
ing-government-responses-to-climate-change-through-framework-
litigation-final.pdf	(дата	обращения:	02.10.22).

8	 Там	же.
9	 Climate	 litigation	cases//Climate	Change	Laws	of	 the	World.	2022.	

[Электронный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 https://climate-laws.
org/litigation_cases	(дата	обращения:	02.10.22).
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ваться как выходящее за рамки закона и входящее в сферу 
политики10?

Примеры судебных решений, признавших недоста-
точными действия правительств по сокращению выбро-
сов парниковых газов:

А) Дело «Urgenda Foundation v. State of the Netherlands» 
(2013)

Самым первым рамочным делом, поданным против 
правительства, чтобы привлечь большое международное 
внимание, было дело «Urgenda Foundation v. State of the 
Netherlands», возбужденное в 2013 году. Голландская эколо-
гическая группа Фонд «Urgenda» и 900 голландских граждан 
подали в суд на правительство Нидерландов, требуя, чтобы 
оно действовало более активно для предотвращения гло-
бального изменения климата. Рассмотрев исковое заявление 
Фонда «Urgenda», 24 июня 2015 г. Окружной суд Гааги по-
становил, что государство нарушило «стандарт должной за-
боты» о своих гражданах, что в соответствии с голландским 
деликтным законодательством является противоправным 
деянием [4]. Суд указал, что государство Нидерланды долж-
но принять дополнительные меры по сокращению выбросов 
парниковых газов. В частности, государство должно обеспе-
чить, чтобы выбросы парниковых газов в Нидерландах в 2020 
г. были как минимум на 25 процентов ниже, чем в 1990 г. Это 
первое судебное решение в мире, предписывающее государ-
ству ограничивать выбросы парниковых газов по причинам, 
отличным от установленных законом обязанностей. 20 де-
кабря 2019 года Верховный суд Нидерландов оставил в силе 
решение Окружного суда Гааги по ст. ст. 2 и 8 Европейской 
конвенции о правах человека. Решение по делу «Urgenda» 
имело последствия, которые вышли далеко за пределы Ни-
дерландов [2]. В период с 2014 по 2015 год было возбуждено 
еще пять аналогичных дел в Индии, Пакистане, Соединенных 
Штатах, Новой Зеландии и Бельгии. Эти дела были основаны 
на зарождающейся в 2000-х годах в научных и политических 
дискуссиях тенденции, когда изменение климата все чаще 
рассматривалось как проблема прав человека11.

Б) Дело «Neubauer, et al. v. Germany» (2019)
Иск был подан девятью молодыми людьми (детьми 

фермеров) против федерального правительства Германии 
при поддержке организаций «Greenpeace» и «Germanwatch». 
Один из истцов - Луиза Нойбауэр, соучредитель и лидер не-
мецкого движения «Пятница ради будущего» [2, с. 617]. Ист-
цы утверждали, что цель правительства по сокращению вы-
бросов парниковых газов на 55 % к 2030 году по сравнению 
с уровнями 1990 года недостаточна - Германии необходимо 
будет сократить выбросы парниковых газов на 70 %. Истцы 
подчеркивали, что таким образом федеральное правитель-
ство нарушает их права человека, охраняемые статьями 1 и 2 
Основного закона (конституции Германии).

29 апреля 2021 года Федеральный конституционный суд 
(Bundesverfassungsgericht - BVerfG) опубликовал свое по-
становление о том, что «Федеральный закон об изменении 
климата» от 12 декабря 2019 года (Bundes-Klimaschutzgesetz - 
KSG), устанавливающий национальные климатические цели 
и годовые объемы выбросов, разрешенные до 2030 года, нару-
шает основные права граждан12. Суд отменил ст. 20а KSG как 
несовместимую с основными правами граждан в связи с тем, 
что статья не содержит положений о сокращении выбросов 
после 2030 года, что затрагивает права будущих поколений. 
Суд также пришел к выводу, что законодательный орган не 
пропорционально распределил бюджет между нынешним и 
будущими поколениями. Суд обязал законодательные орга-
ны установить четкие положения о целях сокращения с 2031 
г. Согласно новостным сообщениям от 30 апреля 2021 года, 

10	 Pouikli	K.	Op.	cit.
11	 Higham	C.	et	al.	(2022).	Op.	cit.
12	 Eckes	C.	(2021).	Separation	of	Powers	in	Climate	Cases:	Comparing	

cases	 in	 Germany	 and	 the	 Netherlands,	 VerfBlog.	 [Электронный	
ресурс].	–	Режим	доступа:	 https://verfassungsblog.de/separation-
of-powers-in-climate-cases/	 (дата	 обращения:	 10.05.2021)	 DOI:	
10.17176/20210510-181511-0.

правительство Германии объявило, что оно приступит к бы-
строй корректировке своего закона о климате в ответ на это 
решение13.

Примеры судебных решений, когда суд отказался 
выдать судебный запрет на действия правительств на ос-
новании доктрины разделения властей

А) Дело «VZW Klimaatzaak v. Kingdom of Belgium» 
(2015)

Одним из дел, вдохновленных решением по делу 
«Urgenda», стало дело «VZW Klimaatzaak v. Kingdom of 
Belgium», возбужденное в 2015 году. В этом деле истцы ут-
верждали, что бельгийское законодательство требует от пра-
вительства принятия более амбициозных целей по смягче-
нию последствий изменения климата, чем оно делало ранее 
на основе статьи 1382 Гражданского кодекса Бельгии. В этом 
контексте истцы просили суд вынести судебный запрет на 
действия правительства, чтобы сократить выбросы на 48 % (а 
не на 42 % как планировало правительство) к 2025 году и, по 
крайней мере, на 65 % - к 2030 году (а не на 55 %). 

17 июня 2021 года Суд Брюсселя первой инстанции по-
становил, что Бельгийское государство и три субрегиона при-
знаны нарушившими статьи 1382 и 1383 ГК Бельгии, а так-
же статьи 2 и 8 Европейской конвенции о правах человека 
(ЕКПЧ) за недостаточное сокращение выбросов парниковых 
газов14. Однако суд отказался выдать судебный запрет, 
предписывающий правительству установить конкретные 
цели по сокращению выбросов, запрошенный истцами. Суд 
установил, что доктрина разделения властей ограничи-
вает способность Суда устанавливать такие цели, и это 
противоречило бы полномочиям законодательной или ис-
полнительной власти. Ни европейское, ни международное 
право не требовали конкретных целевых показателей со-
кращения выбросов, как того требовали истцы. А научный 
отчет, на который ссылались истцы, хотя и был заслужива-
ющим научной оценки, не имел юридической силы. Таким 
образом, конкретные цели сокращения выбросов должны 
решаться законодательными и исполнительными органами, 
- постановил суд. 17 ноября 2021 года адвокаты истцов обжа-
ловали решение суда первой инстанции Брюсселя в Апел-
ляционный суд Брюсселя, который должен рассмотреть как 
фактическую, так и юридическую составляющие дела15.

Б) Дело «Juliana v. United States» (2015)
В знаковом конституционном климатическом иске 

«Джулиана против Соединенных Штатов»16 истцы опирались 
на «доктрину общественного доверия» (Public Trust Doctrine). 
В 2015 году 21 молодой человек, представленные организа-
цией «Наш детский траст» (Our Children’s Trust), подали иск 
против США в Девятый Федеральный районный по округу 
Орегон. Истцы утверждали, что правительство США созна-
тельно нарушило их конституционные права на жизнь, сво-
боду и собственность, а также нарушило суверенную обязан-
ность правительства — защищать общественные ресурсы, то 
есть доктрину общественного доверия, поощряя и разрешая 
сжигание ископаемого топлива. Согласно доктрине «обще-
ственного доверия», государство держит природные ресурсы 

13	 Neubauer,	et	al.	v.	Germany	(2019)	//	Climate	Change	Laws	of	 the	
World.	 2022.	 [Электронный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 https://
climate-laws.org/geographies/germany/litigation_cases/neubauer-
et-al-v-germany	(дата	обращения:	12.10.22).

14	 VZW	Klimaatzaak	v.	Kingdom	of	Belgium,	et	al.	//	The	University	Of	
Victoria.	 [Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	https://onlin-
eacademiccommunity.uvic.ca/climatechangelitigation/2021/08/03/
vzw-klimaatzaak-v-kingdom-of-belgium-et-al/	 (дата	 обращения:	
12.10.22).

15	 VZW	Klimaatzaak	 v.	 Kingdom	of	 Belgium	 (2015)//Climate	Change	
Laws	of	the	World.	2022.	[Электронный	ресурс].	–	Режим	досту-
па:	 https://climate-laws.org/geographies/belgium/litigation_cases/
vzw-klimaatzaak-v-kingdom-of-belgium-et-al-court-of-first-in-
stance-brussels-2015	(дата	обращения:	12.10.22).

16	 Juliana	v.	United	States//Climate	Change	Litigation	Databases.	2021.	
[Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	http://climatecasechart.
com/climate-change-litigation/case/juliana-v-united-states/	 (дата	
обращения:	12.10.22).
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в доверительном управлении и, как доверительный управля-
ющий, обязано использовать эти ресурсы разумно и на благо 
граждан. 

Иск был предъявлен против президента Барака Обамы 
и нескольких правительственных агентств. В качестве аргу-
ментов адвокаты истцов ссылались на то, что отсутствие дей-
ствий правительства в отношении изменения климата дис-
криминирует поколение молодежи, поскольку молодежь 
больше всего пострадает в будущем от изменения климата, 
но не имеет права голоса, чтобы влиять на это. В этом иске 
оспаривались решения, которые ответчики (правительство 
США и его агентства) приняли по широкому кругу вопро-
сов - например, решения о том, в какой степени следует 
регулировать выбросы CO2 от электростанций и транспорт-
ных средств, разрешать ли добычу и разработку ископаемо-
го топлива на федеральных землях, сколько взимать платы 
за использование этих земель, предоставлять ли налоговые 
льготы отрасли ископаемого топлива, следует ли финанси-
ровать строительство инфраструктуры на ископаемом то-
пливе (такой как трубопроводы для природного газа в стране 
и за рубежом), разрешать ли экспорт и импорт ископаемо-
го топлива из США и разрешать ли новые проекты морских 
угольных терминалов. Истцы утверждали, что решения от-
ветчиков по этим вопросам уже привели к существенному 
потеплению планеты и повышению уровня океанов. Истцы 
провели прямую причинно-следственную связь между по-
литическим выбором ответчиков и наводнениями, нехваткой 
продовольствия, уничтожением собственности, вымиранием 
видов и др. Перед судом были поставлены следующие во-
просы: 1) несут ли ответчики ответственность за часть вреда, 
причиненного изменением климата; 2) могут ли истцы оспа-
ривать политику ответчиков (правительства) в отношении 
изменения климата в суде; и 3) может ли суд предписать от-
ветчикам изменить свою политику, не нарушая учение о раз-
делении властей.

Ответчики (представители правительства) утверждали, 
что требования истцов должны быть отклонены: 1) из-за от-
сутствия юрисдикции, поскольку дело представляет собой 
обсуждение политических вопросов, не входящих в компе-
тенцию судов, 2) истцы не имеют права на предъявление 
иска согласно статье III Конституции, 3) требования, вытека-
ющие из «доктрины общественного доверия» не могут быть 
предъявлены федеральному правительству.

В январе 2020 года суд девятого округа прекратил дело 
на том основании, что у истцов не было полномочий для по-
дачи иска о судебном запрете указанной выше деятельности 
правительства (из-за отсутствия процессуальной правоспо-
собности по статье III Конституции). Суд со ссылкой на ре-
шение по делу «Corrie v. Caterpillar, Inc.» (2007) указал, что 
если дело представляет собой политический вопрос, то фе-
деральные суды не обладают предметной юрисдикцией для 
решения этого вопроса. Суд подчеркнул, что «доктрина по-
литического вопроса» (political question doctrine) являет-
ся первоосновой учения о разделении властей (см. дело 
«Baker v. Carr» (1962). Это ограничение для федеральных су-
дов было признано еще в деле «Marbury v. Madison» (1803 г.), 
в котором главный судья Маршалл писал: «вопросы по свое-
му характеру политические или которые согласно конститу-
ции и законам переданы на рассмотрение исполнительной 
власти, никогда не могут быть заданы в этом суде»17.

Истцы подали апелляционную жалобу на это постанов-
ление суда. 10 февраля 2021 г. суд издал приказ об отклоне-
нии апелляции без изложения мотивов отказа. Летом 2021 г. 
стороны по предложению суда обсудили вопрос о мирном 
урегулировании спора. По состоянию на май 2022 года дело 
ожидало решения районного суда по ходатайству истцов о 
разрешении на внесение поправок в их апелляционную жа-
лобу.

В) Дело «Friends of the Irish Environment v. Government 
of Ireland» (2018)

17	 Juliana	v.	United	States	//	Casetext.	 [Электронный	ресурс].	–	Ре-
жим	 доступа:	 https://casetext.com/case/juliana-v-united-states-3 
(дата	обращения:	12.10.22).

Вопрос о разделении или балансе властей был всесто-
ронне изучен и отражен Высоким судом Ирландии в деле 
«Friends of the Irish Environment v. Government of Ireland» 
(2018)18. В феврале 2018 года правительство Ирландии опу-
бликовало программный документ «Национальная струк-
тура планирования Ирландии» (NPF), в котором, наряду с 
Национальным планом развития, были изложены общие 
цели Ирландии на период до 2040 года. В ходе подготовки 
NPF правительство разработало стратегическую экологиче-
скую оценку (СЭО). Были определены десять национальных 
стратегических результатов: компактный рост, улучшенная 
региональная доступность, укрепление сельских экономик и 
сообществ, высокое качество международной связи, устойчи-
вая мобильность, сильная экономика, улучшенные удобства 
и наследие, переход к устойчивой энергетике, устойчивое 
управление водными ресурсами, отходами и другими ресур-
сами окружающей среды и доступ к качественным услугам 
по уходу за детьми, образованию и здравоохранению. 

Истцы оспорили NPF по ряду причин, в том числе из-за 
того, что правительство не смогло оценить влияние NPF на 
изменение климата при подготовке СЭО. В иске утвержда-
лось, что от правительства требовалось не только определить 
вероятное увеличение выбросов парниковых газов, которое 
произойдет в рамках NPF, но и проанализировать воздей-
ствие этих выбросов на климат.

Ответчики (ирландское правительство) утверждали, что 
План NPF, который оспаривали истцы, представляет собой 
политический программный документ и не может быть рас-
смотрен в судебном порядке. Его судебный пересмотр будет 
равносилен недопустимому вмешательству суда в область го-
сударственной политики. Высокий суд Ирландии разделил 
эту позицию ответчиков, утверждая, что «могут существо-
вать обстоятельства, при которых суд может вынести обяза-
тельное постановление против государственного органа, но 
только тогда, когда ... сознательное и преднамеренное реше-
ние государственного органа действовать в нарушение своих 
конституционных обязательств перед другими сторонами». 

Климатические иски и принцип разделения властей
По мере того, как признаки опасного изменения климата 

становятся все более очевидными, растет давление общества, 
чтобы привлечь правительства и крупные фирмы, выделяю-
щие углерод, к ответственности [10]. Шведский автор Жасми-
на Недевска уточняла, что с точки зрения политологии, стра-
тегические климатические судебные разбирательства можно 
рассматривать как относительно новую, упускаемую из виду 
форму управления климатом - суды используются для на-
правления целых социальных систем в сторону устойчивой 
климатической политики [7]. Тем не менее, это поднимает 
вопрос о том, может ли и в какой степени суд законно осу-
ществлять власть над выбранной государством климатиче-
ской политикой.

 Можно утверждать, что суд не только должен защищать 
права человека в аспектах, связанных с изменением климата. 
Суд также должен придерживаться всеобъемлющих идеалов 
конституционных демократий (по крайней мере, в тех госу-
дарствах, где такие демократии провозглашены). Согласно 
этим демократическим идеалам, различные ветви власти 
должны действовать в соответствии с принципом верховен-
ством закона — заранее определенным набором ограничений 
— чтобы отражать волю народа. Судьи, ответчики и другие 
заинтересованные стороны в судебных разбирательствах по 
климату выдвинули доктрину разделения властей в качестве 
причины для отказа стратегическим климатическим истцам 
в доступе к суду. Например, ответчики (представители пра-
вительства США) в деле «Juliana v. United States» (2015) ут-
верждали, что такой доступ к суду будет представлять собой 
«прямое посягательство на доктрину разделения властей».

18	 Friends	of	the	Irish	Environment	v.	Government	of	Ireland	(2018)	//	
Climate	Change	Laws	of	the	World.	2022.	[Электронный	ресурс].	–	
Режим	 доступа:	 https://climate-laws.org/geographies/ireland/liti-
gation_cases/friends-of-the-irish-environment-v-the-government-
of-ireland-et-al	(дата	обращения:	12.10.22).
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Многие зарубежные авторы ставят вопрос: подрывают 
ли судьи в этих делах принцип разделения властей как ос-
вященное веками достижение современных конституцион-
ных демократий, чтобы заставить политические ветви власти 
предпринять срочно необходимые действия [9]? Профессор 
Кристина Экес (Амстердамский университет) утверждает, 
что это не так: «Конституционные демократии привержены 
пониманию того, что усиление мажоритаризма не обязатель-
но повышает демократическую легитимность. Распределяя 
различные функции между тремя ветвями власти - испол-
нительной, законодательной и судебной, разделение властей 
направлено на то, чтобы ни закон, ни политика не доминиро-
вали друг над другом. На судебную систему возложена важ-
ная функция защиты индивидуальной автономии как край-
не необходимого элемента19». Далее автор подчеркивала, что 
права человека играют крайне важную роль в конституци-
онных демократиях. Те, кто осуществляет государственную 
власть таким образом, чтобы ограничивать права, должны 
предлагать своим гражданам законные причины для таких 
действий. Именно здесь вступает в силу принцип разделения 
властей и функции судебной власти. Судьи должны – в со-
ответствии с формальными правилами – обязать законода-
тельную и исполнительную власть обосновывать свой выбор 
в свете его влияния на права человека. Как подчеркнула К. 
Эсекс, судьи в решениях по делам «Urgenda» и «Neubauer» 
не заменили политическое решение своим собственным. 
Оба судебных решения подтвердили действующую систему 
разделения властей. Они создали условия для большей ле-
гитимности осуществления государственной власти. В обоих 
случаях судьи защищали качество принятия политических 
решений.

Выводы:
1. Очевидно, что перенесение вопросов о защите кли-

мата и климатическом кризисе в залы судебных заседаний, 
является эффективным способом борьбы за защиту окружа-
ющей среды. Хотя климатические судебные разбирательства 
в основном проходят в национальных судах, их последствия 
можно рассматривать как глобальные, поскольку конкрет-
ные климатические решения влияют на суды через наци-
ональные границы [7]. В апреле 2022 года МГЭИК впервые 
признала важную роль, которую судебные разбирательства 
по вопросам изменения климата играют во влиянии на «ре-
зультаты и амбиции управления климатом». Всего по дан-
ным Climate Change Laws of the World на октябрь 2022 года 
в мире было возбуждено 2099 дел, связанных с изменением 
климата. В сентябре 2022 года был подан первый климатиче-
ский иск к правительству РФ.

2. Громкие дела (например, дело «Urgenda», дело 
«Neubauer», дело «Juliana v. United States»), связанные с тре-
бованиями защиты климата от изменений, содержат новые 
правовые стратегии или формируют прецеденты для буду-
щих дел. Граждане и общественные организации часто со-
знательно «заимствуют» стратегические подходы из неболь-
шого количества громких дел. Поэтому не только успешные 
судебные иски, связанные с изменением климата, но даже 
неудачные дела имеют положительные побочные эффекты, 
которые не следует игнорировать.

3. Климатические иски против правительств получили 
наименование «стратегических судебных разбирательств», 
поскольку они направлены на то, чтобы привести к более 
широким изменениям в государственной климатической по-
литике, повысить осведомленность общественности или из-
менить поведение правительств или субъектов отрасли.

4. Бум климатических судебных разбирательств открыл 
дискуссию о роли судов в защите климата, ставя на первое 
место вопрос о разделении властей в конституционных демо-
кратиях. Это касается тех дел, когда суду предлагается издать 
приказ, который вторгается в полномочия, предоставленные 
другой ветви власти (напр., - законодательной, исполнитель-
ной). Следует присоединиться к мнению зарубежных авто-
ров К. Эскес, Ж. Недевска и др., что в климатических судеб-
ных разбирательствах суд не только должен защищать права 

19	 Eckes	C.	(2021).	Op.	cit.

человека в аспектах, связанных с изменением климата. Суд 
также должен придерживаться всеобъемлющих идеалов 
конституционных демократий (в частности, принципа раз-
деления властей).
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Сегодня проведение массовых мероприятий невозможно представить без участия в них органов внутренних дел. 
Качественное и результативное разрешение указанными органами задач, стоящих перед ними в период проведения мероприятий 
(независимо от стадий), непосредственным образом связано с согласованной работой всех субъектов, задействованных в 
обеспечении общественного порядка и поддержании общественной безопасности. В статье рассматриваются понятия 
публичных, массовых мероприятий, в чем опасность массовых беспорядков.

Ключевые слова: публичные мероприятия, массовые мероприятия, массовые беспорядки.

IVANOVALyudmilaApollonovna
Ph.D. in Law, associate professor of Administrative law and administrative activities of the department of internal affairs sub-faculty of the East 
Siberian Institute of the MIA of Russia, Irkutsk

ACTIVITIESOFINTERNALAFFAIRSBODIESDURINGMASSEVENTS

Today, it is impossible to imagine holding mass events without the participation of internal affairs bodies in them. The qualitative 
and effective resolution by these bodies of the tasks facing them during the events (regardless of the stages) is directly related to the 
coordinated work of all subjects involved in ensuring public order and maintaining public safety. The article discusses the concepts of 
public, mass events, what is the danger of mass riots.

Keywords: public events, mass events, mass riots.

Одной из форм реализации гражданами своих конститу-
ционных прав, является участие в массовых мероприятиях в це-
лях проявления личной и групповой инициативы, выражения 
отношения к процессам и явления, происходящим в обществе. 

Согласно Федеральному закону от 04.06.2004 № 54-ФЗ 
«О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пи-
кетированиях» под публичным мероприятием понимает-
ся открытая, мирная, доступная каждому, проводимая в 
различных формах акция, осуществляемая по инициативе 
граждан РФ, политических партий, других общественных 
объединений и религиозных объединений, в том числе с 
использованием транспортных средств. 

Публичное мероприятие проводится в целях выраже-
ния гражданами своего мнения относительно различных 
вопросов жизни государства, включая политическую, эко-
номическую, социальную, культурную сферы.

Массовые мероприятия имеют определенную спец-
ифику, обусловленную одновременным нахождение 
большого количества людей на ограниченной террито-
рии, психологическими особенностями толпы, наличием 
остросоциальных причин, послуживших поводом к про-
ведению массового мероприятия. В связи с этим, нередко 
такие мероприятия влекут за собой массовые беспорядки.

Под массовыми беспорядками понимается совершае-
мое большой группой людей (толпой) посягательство на 
общественную безопасность, сопровождающееся насили-
ем над людьми, погромами, поджогами, уничтожением 
имущества, применением огнестрельного оружия, взрыв-
чатых веществ или взрывных устройств, оказанием воору-
женного сопротивления представителям власти [1, c. 287].

Опасность массовых беспорядков заключается не 
только в угрозе жизни и здоровью людей, их имуществу, 
но и в нарушении общественного порядка, дезорганиза-
ции общественной жизни, деятельности государственных 
органов.

Исходя из причин массовых беспорядков, можно вы-
делить следующие их виды:

– социально- экономические;
– межнациональные;
– религиозные;
– политические;
– экологические;
– возникшие в ходе проведения массовых мероприя-

тий.
Среди признаков массовых беспорядков можно отме-

тить:
– Жестокость поведения участников, значительный 

материальный ущерб;
– Большое количество активных участников;
– Политический характер действий;
– Вооруженность участников.
Деятельность органов внутренних дел по пресечению 

массовых мероприятий включает несколько аспектов (эта-
пов):

1. Подготовительные действия (привлечение сил и 
средств, распределение функций между подразделения-
ми, организация оперативного штаба);

2. Предупреждение массовых беспорядков (выявление 
признаков обострения обстановки, мониторинг социаль-
ной напряженности);
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3. Непосредственное пресечение массовых беспоряд-
ков;

4. Предупреждение повторности массовых беспоряд-
ков.

В целях пресечения массовых беспорядков органами 
внутренних дел проводятся специальные операции. 

Руководитель территориального органа внутренних 
дел при получении информации о возникновении массо-
вых беспорядков осуществляет:

– Уточнение полученной информации;
– Предварительное распоряжение;
– Доклад об оперативной обстановке, планируемых 

мерах вышестоящему должностному лицу;
– Разведку сущности и особенностей массовых беспо-

рядков;
– Принятие решения о проведении специальной опе-

рации;
– Доведение плана пресечения беспорядков до не-

посредственных исполнителей, организация действий на 
местности.

При уточнении обстоятельств и особенностей массо-
вых беспорядков выполняются задачи по:

– определению численности людей, участвующих в 
массовых беспорядках;

– определению численности оперативных групп, не-
обходимой для пресечения беспорядков;

– всестороннему обеспечению деятельности органов 
внутренних дел;

– принятию решения о применения специальных сил 
и средств.

Особое место занимают меры предупредительного воздей-
ствия, направленные на уменьшение масштаба и негативных по-
следствий беспорядков. В рамках таких предупредительных мер 
могут осуществляться действия по: проведению переговоров с 
организаторами беспорядков; выступлению переде толпой ру-
ководителей различных структур; агитации и пропаганде пре-
кращения массовых беспорядков; усилению охраны специали-
зированных объектов; введению временных ограничений.

После проведения предупредительных мероприятий 
сотрудники занимают заранее определенные позиции, со-
общается о готовности применения силовых средств воз-
действия. При неэффективности предупредительных мер, 
после предупреждение о применении силовых средств, 
принимается решение на проведение силовых действий. 

Воздействие на толпу людей осуществляется контакт-
ным и бесконтактным способом. 

Бесконтактный способ воздействия осуществляется 
следующими способами:

– установка средств принудительной остановки транс-
портных средств, людей (бронетранспортеры, иная боевая 
техника, выставление цепочек и др.);

– создание газовых, водных и других препятствий, ис-
пользование карабина с газовыми пулями;

– использование специальных средств, рассредоточе-
ние толпы;

– после остановки и отхода толпы, специальные сред-
ства применяются в направлении движения толпы.

Применение бесконтактного способа воздействия на 
толпу осуществляется при наличии у органов внутренних 
дел соответствующей техники, специальных средств, для 
воздействия на движущуюся толпу, если известно направ-
ление ее движения.

Контактный способ воздействия предполагает рас-
средоточение толпы, ее вытеснение, дробление на мелкие 
группы, изъятие наиболее опасных участников.

Все виды контактного воздействия можно объединить 
в четыре группы:

– Центростремительная блокада (воздействие с не-
скольких направлений, вытеснение в заранее подготовлен-
ный коридор, последующее дробление на мелкие группы);

– Боковой удар «клином» (воздействие с 1-2 направле-
ний, разделение толпы на две части, вытеснение за преде-
лы территории операции);

– Оттеснение толпы (воздействие в одном направле-
нии, блокирование иных путей отхода);

– Центробежная блокада (изоляция территории опе-
рации в целях недопущения проникновения участников 
массовых беспорядков с других территорий, в дальнейшем 
осуществляется остановка и разделения участников, при-
шедших с других территорий, вытеснение толпы, находя-
щейся в районе операции) [1, c. 291].

После проведения операции по пресечению массовых 
беспорядком осуществляется решение следующих задач:

– сбор личного состава, проверка наличия вооруже-
ния;

– оцепление территории, обеспечение охраны специ-
альных объектов;

– обеспечение усиленного варианта охраны т6еррито-
рии;

– принятие мер по предотвращению повторных мас-
совых беспорядков;

– организации мероприятий по розыску и задержа-
нию активных участников и организаторов массовых бес-
порядков;

– оказание помощи пострадавшим;
– подготовка отчета о результатах проведенной опе-

рации;
Согласно п. 16 ст. 12 Федерального закона от 07.02.2011 

№ 3-ФЗ «О полиции» на полицию возлагаются обязан-
ности по предупреждению, выявлению и пресечению де-
ятельности экстремистского характера1. Для реализации 
данного направлении деятельности в РФ созданы специ-
ализированные структурные подразделения МВД России, 
такие как Главное управление по противодействию экстре-
мизму МВД России, Центр обеспечения оперативно-слу-
жебной деятельности по противодействию экстремизму 
МВД России и другие. 

На указанные подразделения возложены задачи по 
оказанию помощи подразделениям ОВД в предоставле-
нии информации по преступлениям экстремистской на-
правленности; оказанию методической помощи ОВД по 
предупреждению данных проявлений.

1	 О	полиции:	Федеральный	закон	от	07	февр.	2011	№	3-ФЗ	//	Рос.
газ.	-	№	28.	-	10	февр.
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При обеспечении общественной безопасности и охране 
общественного порядка при проведении массовых меропри-
ятий, в целях противодействия экстремизму, не сотрудников 
полиции возлагаются обязанности по:

– оперативному информированию дежурного ОВД об 
оперативной обстановке;

– принятию мер по контролю за порядком проведе-
ния публичного мероприятия;

– наблюдению за поведением участников.
В целях противодействия экстремизму при проведе-

нии массовых мероприятий к основным тактическим при-
емам можно отнести меры наблюдения, информирования 
руководителей, сопровождения, регулирования движения 
толпы, блокирование, препятствие незаконным действи-
ям.

В целях обеспечения общественной безопасности и 
общественного порядка при проведении массовых меро-
приятий и пресечении массовых беспорядков, осуществля-
ется группировка сотрудников ОВД по различным направ-
лениям их деятельности, среди которых можно выделить 
следующие группировки.

Группа организации управления, включающая:
1) организационно-аналитическую группу, осущест-

вляющую сбор, анализ оперативной информации; подго-
товку решений; доведение информации до непосредствен-
ных исполнителей и т.д.;

2) группу связи, отвечающую за доведение информа-
ции до исполнителей;

3) взаимодействия со СМИ, обеспечивающая предо-
ставление информации о складывающейся обстановке;

ведения переговоров, действия которой направлены 
на реализацию метода убеждения при воздействии на на-
рушителей.

Группа обеспечения режимных ограничений, включа-
ющая:

1) группу патрулирования, обеспечивающую охрану 
общественного порядка, пресечение правонарушений (на-
ряды ППС классифицируются на пеший патруль – до 15 
чел., парный патруль – до 5 чел., пост охраны – от 2 чел.)

2) группу охраны, деятельность которой направлена 
на обеспечение охраны специализированных объектов;

3) группу оцепления, осуществляющую изоляцию 
места проведения специальной операции. Состав группы 
определяется в зависимости от направления деятельности 
группы: на усиленном направлении оцепление осущест-
вляется по 3 рубежам (первый рубеж включает грузовые 
автомобили; второй и третий рубеж – усиленные цепоч-
ки); на остальных направлениях простые и редкие цепоч-
ки; КПП (5-10 чел.); резерв (не менее 10% личного состава, 
участвующего в пресечении массовых беспорядков).

4) группу организации дорожного движения, обеспечи-
вающую организацию дорожного движения, определение на-
правлений движения транспортных средств. Для решения задач, 
стоящих перед указанной группой создаются посты и патрули;

5) группу маневрирования, действия которой направ-
лены на предотвращение передвижения толпы из одного 
района в другой (не менее 100 чел.).

Группа ведения силовых действий, включающая:
– группу блокирования и изъятия, обеспечивающую 

отделение активных участников массовых беспорядков, их 
изоляцию и задержание;

– группу вытеснения, осуществляющую разделение 
толпы на мелкие группы.

Таким образом, обеспечение общественной безопас-
ности и общественного порядка при проведении массо-
вых мероприятий имеет два направления деятельности: 
осуществление контрольных функций за порядком про-
ведения мероприятия, выполнение требований организа-
торами и участниками, а также пресечение массовых бес-
порядков, которые являются достаточно частым явлением 
при проведении такого рода мероприятий. Пресечение 
массовых беспорядков осуществляется путем применения 
бесконтактных и контактных способов воздействия. При 
этом контактное воздействие осуществляется при неэф-
фективности бесконтактных способов воздействия. В целях 
эффективности пресечения массовых беспорядков созда-
ются различные специализированные группы. Нередким 
явлением при проведении массовых мероприятий явля-
ется проявление экстремизма, что требует от сотрудников 
ОВД особой бдительности и своевременного принятия мер 
по пресечению таких проявлений. 
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Каждое в мире демократическое и правовое государ-
ство стремится привлечь мигрантов из-за пределов своей 
страны. Вследствие этих привлечений в государстве возни-
кают ситуации, которые требуют своевременного реагиро-
вания на возникшие правовые проблемы, начиная от мел-
ких социальных вопросов и заканчивая уголовными делами 
в отношении прибывших иностранцев. 

Россия не является исключением. Так, например, при-
влекая граждан из стран Средней Азии, таких как Казахстан, 
Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, госу-
дарство, располагая своей огромной территорией не в силах 
произвести тщательный контроль за лицами, пересекшими 
Государственную границу нашей страны. В последствии 
такие лица зачастую от «не знание закона, не освобождает 
от ответственности», исходя из данной формулировки, на-
рушают действующее законодательство, имея при этом в 
какой-то степени прямой умысел – нарушить (например, 
теневая трудовая миграция) или, напротив, в связи с от-
сутствием у такого лица возможности соблюсти законные 
обязанности миграционного законодательства (например, 
отсутствие жилплощади для постановки на миграционный 
учет). 

Исходя из данной ситуации следует привести стати-
стические данные совершаемых иностранцами преступле-
ний на территории России. Так, согласно статистическим 
данным МВД РФ иностранцами на период январь – ноябрь 
2022: всего совершено преступлений 37 тыс. (из которых 30,3 
тыс. совершено преступлений гражданами СНГ)1, а исходя 
из прошлогодних данных, то на период январь – ноябрь 
2021: всего совершено преступлений 28,8 тыс. (из которых 

1	 Краткая	 характеристика	 состояния	 преступности	 в	 Российской	
Федерации	за	январь	-	ноябрь	2022	года.	[Электронный	ресурс].	
–	Режим	доступа:	https://media.mvd.ru/fi	les/application/4635625	
(дата	обращения:	20.01.2023).

23,3 тыс. совершено преступлений гражданами СНГ)2. Про-
анализировав данные за вышеуказанный период времени, 
можно сделать вывод, что преступность иностранных граж-
дан в России возросла, по сравнению с 2021 год в 2022 году 
количество совершенных преступлений увеличилось на 22,2 % 
(из которых увеличилось количество преступлений гражда-
нами СНГ на 23,1 %).

Таким образом, рассмотрение вопроса о правовом по-
ложении иностранцев в России является одной из самых 
актуальных тем за последние 10 лет. Юристам известно 
из дисциплины конституционного права о том, кто имеет 
право на законодательную инициативу в РФ. В этой связи, 
чаще всего инициатором законопроектов выступает Прези-
дент РФ или же представители Государственной Думы РФ, 
которые регулярно вносят на рассмотрение законодатель-
ные инициативы по совершенствованию и устранению про-
белов в действующем миграционном законодательстве и не 
только.

Рассматривая актуальные проблемы действующего за-
конодательства, следовало бы выделить три миграционных 
режима регулирования иностранцев в России: 1) въездной 
режим; 2) выездной режим; 3) пребывающий режим [2].

Все три режима регулируются Конституцией РФ, Феде-
ральными законами и отдельными нормативными актами, 
в т.ч. международными.

Въездной режим – регулирует правовой порядок 
въезда на территорию России. Иностранец из безвизового 
государства, пересекая Государственную границу России, 
при въезде через контрольно-пропускной пункт представ-
ляет документ, удостоверяющий его личность (например, 
гражданин Украины, цель въезда - частный, такое лицо 
представляет на российской границе внутренний паспорт 

2	 Краткая	 характеристика	 состояния	 преступности	 в	 Российской	
Федерации	за	январь	-	ноябрь	2021	года.	[Электронный	ресурс].	
–	Режим	доступа:	https://media.mvd.ru/fi	les/application/2295009	
(дата	обращения:	20.01.2023).
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Украины или ID-карту гражданина Украины или загранич-
ный паспорт). Из этого следует, что Правительство России 
закрепило под понятием – документом, удостоверяющим 
личность гражданина Украины для пересечения Государ-
ственной границы РФ, является не только заграничный 
паспорт, а все виды паспортов, выданные Государственной 
миграционной службой Украины3. Обратная сторона меж-
правительственного соглашения между Россией и Украи-
ной по пересечению Государственной границы гласит, что 
Кабинетом министров Украины был ратифицировано Со-
глашение и так же определён соответствующий перечень 
документов, в котором Украина определила документом 
для пересечения Государственной границы Украины через 
контрольно-пропускной пункт документ, удостоверяющий 
личность гражданина Российской Федерации только за-
граничный паспорт. Общегражданский паспорт для пере-
сечения границы запрещен для въезда в Украину. Если 
рассматривать аналогичную ситуацию с некоторыми госу-
дарствами, являющимся членами СНГ, например, Респу-
блика Казахстан, то такого дискриминационного порядка в 
отношении как граждан Республики Казахстан, так и граж-
дан Российской Федерации попросту нет. Они вправе пере-
секать границы по любым документам, удостоверяющим их 
личность4.

Так же проблемой въездного режима является отсут-
ствие межправительственной Автоматизированной инфор-
мационно-телекоммуникационной системы членов стран-
участниц СНГ. Так, например, известны случаи, когда в 
отношении гражданина СНГ судом России выносится судеб-
ный акт, в связи с нарушением ст. 18.10 КоАП РФ (наруше-
ния в сфере трудовой миграции). Например, иностранцем 
«Р» было совершено административное правонарушение, с 
последующим назначением санкции в виде N-суммы адми-
нистративного штрафа с самостоятельно контролируемым 
выдворением. Иностранец «Р» получив соответствующее 
Постановление суда РФ едет к местонахождению личных 
вещей и с момента вступившего в силу Постановления 
обязан в течение 5 дней самостоятельно покинуть страну5. 
На контрольно-пропускном пункте Государственной гра-
ницы он под контролем сотрудника Пограничной службы 
ФСБ РФ передается представителю государства, в которое 
гражданин был выдворен судом РФ. К Постановлению суда 
РФ приобщается акт об исполнении Постановления. Граж-
данин, покинувший РФ, получает запрет на въезд компе-
тентными органами РФ на N-количество лет. Пограничная 
служба ФСБ РФ уведомляет соответствующий суд об ис-
полнении вынесшего данным судом РФ административного 
Постановления. Гражданин «Р» прибывает на территорию 

3	 Соглашение	 между	 Правительством	 Российской	 Федерации	 и	
Правительством	Украины	о	 безвизовых	поездках	 граждан	Рос-
сийской	Федерации	и	Украины	(Москва,	16	января	1997	г.).

4	 Соглашение	между	Правительством	Республики	Беларусь,	Пра-
вительством	 Республики	 Казахстан,	 Правительством	 Кыргыз-
ской	Республики,	Правительством	РФ	и	Правительством	Респу-
блики	Таджикистан	от	30.11.2000	(с	изм.	от	24.03.2005)	«О	вза-
имных	безвизовых	поездках	граждан».

5	 Кодекс	 Российской	 Федерации	 об	 административных	 правона-
рушениях	от	30.12.2001	№	195-ФЗ	(ред.	от	29.12.2022)	(с	изм.	и	
доп.,	вступ.	в	силу	с	11.01.2023).

своего государства и в ближайшее время обращается в ком-
петентные государственные органы. Гражданин производит 
по собственному заявлению смену ФИО и обратно возвра-
щается в Россию, совершая уже уголовно наказуемое дея-
ние по ст. 322 УК РФ6, как «новое» мигрирующее лицо, не 
как гражданин «Р», а как гражданин «У», с новыми персо-
нальными данными и новым документом, удостоверяющим 
личность иностранца. 

Исходя из вышесказанного, следовало бы закрепить 
на соответствующем международном уровне положения, 
а также в последующем разработать Автоматизированную 
информационно-коммуникационную систему, в которой 
будут храниться данные о перемене ФИО, пола, граждан-
ства, а также о выдаче действующего документа, удостове-
ряющего личность гражданина или замене его, с предостав-
лением доступа к базе данных стран-участниц СНГ.

На государственном уровне в России были приняты 
меры по контролю за иностранцами, посредством про-
хождения обязательной дактилоскопической регистрации 
и фотографирования. Данный метод контроля действует с 
августа 2022 года и пока еще рано говорить о его эффектив-
ности. Государственная концепция верна и в ближайшие 
годы покажет свою эффективность в противодействии пре-
ступности иностранцев в России. 

Выездной режим имеет аналогичную законодатель-
ную базу регулирования процессом выезда за пределы РФ. 
Основной проблемой является система «90 – 180 – 90» [1]. 
Вопросы режима пребывания мы рассмотрим далее. Суть 
данной системы с большинством безвизовых стран таких 
как Украина, Беларусь и так далее заключается в том, что 
иностранец вправе приехать в РФ на 90 дней, потом это 
лицо 180 дней обязано пребывать за пределами РФ и потом 
вправе снова приехать в РФ на 90 дней. Чаще всего граждане 
СНГ пользуются в России таким пробелом в действующем 
праве. Так, например, известны случаи, когда иностранец, 
прибыв из стран СНГ в РФ с частной целью, находит в РФ 
обстоятельства, из-за которых не желает покидать страну и 
не желает оформлять временное или постоянное прожива-
ние в РФ для дальнейшего законного нахождения в стране. 
Иностранец «Д» вопреки ст. 5 ФЗ № 115 от 25.07.2002, где 
устанавливается миграционный режим 90 дней в РФ и 180 
дней за ее пределами7, пересекает Государственную грани-
цу РФ через контрольно-пропускной пункт путем «одного 
дня» по системе туда и обратно. Лицо, считает, что сроки 
обновлены, и исчисление срока 90 дней начинается сначала. 
Данное убеждение иностранца «Д» является неверным и на-
рушает ст. 18.8 КоАП РФ, где санкция предусмотрена в виде 
административного штрафа и выдворения за пределы РФ8. 

Возникает вопрос контроля над данной проблемой. В 
подразделении ОВМ МВД РФ существует Автоматизиро-
ванная система «Центральная база данных по учету ино-

6	 Уголовный	кодекс	Российской	Федерации	от	13.06.1996	№	63-ФЗ	
(ред.	от	29.12.2022).

7	 Федеральный	 закон	 №	 115-ФЗ	 «О	 правовом	 положении	 ино-
странных	граждан	в	Российской	Федерации»	от	25.07.2002.

8	 Кодекс	 Российской	 Федерации	 об	 административных	 правона-
рушениях	от	30.12.2001	№	195-ФЗ	(ред.	от	29.12.2022)	(с	изм.	и	
доп.,	вступ.	в	силу	с	11.01.2023).
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странных граждан»9 или сокращенно ЦБД УИГ, в данной 
базе содержится вся персональная информация в т.ч. ин-
формация по месту пребывания и месту жительства ино-
странца, а также сроках его нахождения на территории РФ. 
Для устранения возникших нарушений миграционного ре-
жима иностранцами в РФ достаточно разработать методику 
по контролю и противодействию незаконной миграции для 
сотрудников ОВМ МВД РФ. Таким образом, данный метод 
контроля по противодействию незаконной миграции помо-
жет своевременно привлекать к ответственности иностран-
цев, нарушающих миграционное законодательство, что 
прямо приведет к оперативному розыску таких иностран-
цев и выведет лиц, находившихся в РФ без разрешительного 
документа на право пребывания в РФ годами из миграци-
онной тени.

Режим пребывания. Данный режим является основ-
ным для иностранца. Лицо, которое въезжает и выезжает из 
РФ обязано своевременно осуществлять постановку на ми-
грационный учет по месту пребывания, а также получать 
разрешительные документы временного или постоянного 
проживания для проживания в РФ на более продолжитель-
ный срок.

Актуальной проблемой действующего режима явля-
ется именно регистрация по месту жительства или месту 
пребывания. Согласно ст. 22 Федерального закона № 109 
от 18.07.2006 закон обязывает осуществлять постановку на 
миграционный учет иностранцев по месту своего пребы-
вания10. Так, например, граждане, приезжая в РФ из стран 
СНГ, с целью ведения трудовой деятельности (например, 
ведение строительных работ) обязаны осуществить поста-
новку на миграционный учет по месту своего пребывания 
и получить патент, если того требует от иностранца закон. 
Ввиду того, что такие иностранцы проживают фактически 
неподалеку от строительной площадки «в вагончике» без 
соответствующих санитарно-гигиенических условий для 
проживания вынуждены обращаться к лицам или посред-
никам, оказывающим фиктивную постановку иностранных 
граждан на миграционный учет в РФ. 

Проблема получила свое распространение после из-
менения вышеупомянутой статьи, в которой законодатель-
но разрешили постановку на миграционный учет по месту 
пребывания только в жилые помещения (ранее было раз-
решена регистрироваться по месту пребывания по адресу 
юридического лица где официально трудился мигрант). 
Подобного рода услуги оказываются на площадках публич-
ных объявлений. Ранее данное деяние получило название - 
«резиновые фирмы» и «резиновые квартиры», теперь толь-
ко «резиновые квартиры» остались. 

Исходя из этого, следовало бы закрепить право реги-
страции по месту фактического проживания без уточнения 
жилого или нежилого помещения. Что касается проблемы, 
то она возникает и в уголовном преследовании по ст. 322.1 
УК РФ и ст. 322.3 УК РФ, где по статистическим данным МВД 

9	 Постановление	Правительства	РФ	от	06.04.2005	№	186	(ред.	от	
20.11.2018).

10	 	 Федеральный	 закон	№	 109-ФЗ	 «О	 миграционном	 учете	 ино-
странных	граждан	и	лиц	без	гражданства	в	Российской	Федера-
ции»	от	18.07.2006.

РФ подобного рода услуги оказывают граждане Российской 
Федерации, тем самым повышают преступность в нашей 
стране. А также возникают административные правонару-
шения по ст.ст. 18.8-18.9 КоАП РФ, где субъектом правона-
рушения выступает только иностранец. Решение данной 
проблемы, как минимум, устранит актуальность состава 
преступления по ст.ст. 322.1 и 322.3 УК РФ и в России умень-
шится количество совершаемых преступлений по данным 
статьям УК РФ.

Подводя итог, следует отметить, что действующее ми-
грационное законодательство не совершенно, но законода-
тель стремится привести его в соответствие. Проблем доста-
точно и над ними необходимо работать. Законодательной 
и исполнительной власти в РФ следовало бы обратить свое 
внимание на количество совершаемых уголовных престу-
плений, тем самым выявить причины и устранить их не 
только в миграционном праве, но и в иных нормативных ак-
тах, регулирующих социальные и экономические вопросы 
прав и обязанностей иностранных граждан в РФ.

Как заявил Президент России В. В. Путин в 2019 г. на 
Форуме ПМЭФ: «Россия – страна возможностей».

Правовая и демократическая Россия всегда будет инте-
ресна для миграции. 
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На сегодняшний день в Российской Федерации как в многонациональном и 
многоконфессиональном государстве основной задачей перед законодателями стоит 
разделение органов государственной власти и религиозных объединений. Взаимоотношение 
государства и религиозных объединений строится сугубо на законодательных актах и 
нормах Конституции Российской Федерации. Законодательство нашей страны направлено 
на равноправие между всеми людьми, живущими в стране, дает им одинаковые права, 
в том числе и свободу слова и вероисповедания, тем самым даруя людям возможность 
придерживаться той религии, которая ему близка или не придерживаться никакой, свободно 
излагать свои мысли и карает тех, кто ущемляет права верующих и неверующих, а также 
использует религию для совершения преступных деяний, тем самым угрожая общественной 
безопасности, как всего общества, так и людей которые исповедают ту же религию, потому 
что в обществе они будут ассоциироваться с преступной группой, которая использует 
религию как прикрытие. А поскольку никакая религия не признается государственной или обязательной, то и религиозные 
объединения, которые занимаются манипуляцией сознанием людей, разжиганием межконфессиональной розни, сектанством и 
т.д. считаются незаконными, запрещенными, а их организаторы должны нести административную и уголовную ответственность. 
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KUSHKHOVKhazhmuratLionovich
senior lecturer of Theory and history of state and law sub-faculty of the Institute of Law, Economics and Finance of the Kh. M. Berbekov Kabardino-
Balkarian State University
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ASSOCIATIONS

Today, in the Russian Federation, as in a multinational and multi-confessional state, the main task for legislators is the separation of 
state authorities and religious associations. The relationship between the state and religious associations is based purely on legislative 
acts and norms of the Constitution of the Russian Federation. The legislation of our country is aimed at equality between all people living 
in the country, gives them the same rights, including freedom of speech and religion, thereby giving people the opportunity to adhere to 
the religion that is close to them or not to adhere to any, freely express their thoughts and punishes those who infringe on the rights of 
believers and non-believers, and also uses religion to commit criminal acts, thereby threatening public safety, both of the whole society 
and people who profess the same religion, because in society they will be associated with a criminal group that uses religion as a cover. 
And since no religion is recognized as a state or obligatory one, then religious associations that are engaged in manipulating the minds 
of people, inciting interfaith hatred, sectarianism, etc. are considered illegal, prohibited, and their organizers must bear administrative and 
criminal liability.

Keywords: state, religion, religious associations, freedom of conscience, multi-confessionalism.
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Кушхов Х. Л.

На сегодняшний день, в Российской Федерации, в пер-
вую очередь, как в многонациональном и многоконфессио-
нальном государстве основной задачей перед законодате-
лями стоит разделение органов государственной власти и 
религиозных объединений. 

Если обратится к истории как нашей, так и любой со-
временной Европейской страны то основным отличием госу-
дарств и стран в прошлом и сегодня будет то, что на совре-
менном этапе множество стран отошли от такого понятия 
как государственная религия или обязательная религия. Сей-
час, современному человеку тяжело понять политику сред-
невековых государств, которая предписывала неотделимость 
религиозной элиты от элиты правящей. Однако история 
помнит множество ярких примеров, когда в руках религиоз-
ных объединений и организаций было очень много власти и 
силы. Практически вся эпоха средневековья прошла в рели-
гиозных войнах не только между христианами и мусульмана-
ми. Самым ярким примером того что в средневековье рели-
гия и правящая элита были неразлучны и принадлежность к 
той или иной религиозной организации по сути определяла 
будущее человека, насколько высоко по карьерной лестни-

це ему удастся подняться, уважение в обществе и то какую 
большой властью он может обладать. Человечеству потре-
бовались многие века и войны, чтобы прийти к современной 
модели взаимоотношений между государством и религиоз-
ными объединениями. 

Но в данной работе нас, конечно же, в основном порядке 
интересует Российская Федерация, а не Европейские страны.

Нельзя сказать, что путь становления России сильно от-
личался или был совершенно другим нежели у Европейских 
стран. Как и у наших соседей у нас в прошлом было тяжело 
представить, чтобы религия не вмешивалась в государствен-
ные дела и не имела политическую власть, которая давала 
возможность в некоторых моментах манипулировать людь-
ми и общественным сознанием. Однако, сегодня это является 
пережитком прошлого и нашей историей от которой никуда 
не деться. Все это в совокупности позволило не только правя-
щей элите, но и простым людям понять, что в России ника-
кая религия не является государственной или обязательной, 
у всех религиозных объединений равные права и закон защи-
щает каждого верующего и неверующего человека одинако-
во. В современной России ни одно религиозное объединение 
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не может вмешиваться как во внутреннюю, так и во внешнюю 
политику государства. Сегодня, перед религиозными объ-
единениями стоит круг задач, которые они могут решать, в 
том числе и совместно с государственной властью. 

В целом можно сказать, что религиозные объединения 
могут выступать лишь в качестве пристанища для людей ве-
рующих и помогать им при помощи веры и надежды прео-
долевать их жизненные трудности. Как упоминалось раннее, 
поскольку никакая религия не признается государственной 
или обязательной, то и религиозные объединения, которые 
занимаются манипуляцией сознанием людей, разжиганием 
межконфессиональной розни, сектанством и т.д. считаются 
незаконными, запрещенными, а их организаторы должны 
нести административную и уголовную ответственность [4]. 

После распада Советского Союза и появления новой 
страны — России, абсолютно всем было очевидно, что новое 
государство должно быть отличным от прошлого, иметь воз-
можность конкурировать в разных аспектах с другими стра-
нами, но в то же время быть схожим с ними. В этой связи мно-
гое, что мы можем наблюдать в нашей стране, было сделано 
по образу и подобию Европейских стран и Запада, но многое 
также было сделано и иначе опять же благодаря неудачно-
му опыту все тех же стран. Это коснулось и религии, так как 
стояла непростая задача – сделать так, чтобы люди всех ре-
лигиозных и этнических групп жили мирно и не устраивали 
между собой конфликтов на религиозной и этнической по-
чве. Решение данной проблемы лежит в плоскости уравнива-
ния всех религиозных организаций в правах, следовательно, 
и граждане страны, исповедующие различные религии эга-
лизированы в своих религиозных правах между собой. 

На сегодняшний день взаимоотношение государства и 
религиозных объединений строится сугубо на законодатель-
ных актах и нормах Конституции Российской Федерации. 
Основную роль в данном случае, безусловно, играет Кон-
ституция Российской Федерации, которая как главный за-
конодательный акт содержит в себе самый главный базовый 
простой, но не становящийся от этого менее эффективным 
принцип, что в Российской Федерации гарантируется сво-
бода слова, свобода вероисповедания, светский характер го-
сударства, отделение религии от государственной власти [1]. 
Однако Конституция РФ далеко не единственный документ, 
который, так или иначе, устанавливает принцип взаимоот-
ношения государства и религиозных объединений. Статьи, 
которые продолжают и развивают мысль, изложенную в 
Конституции, имеются и в других федеральных законода-
тельных актах, а именно в Федеральном законе от 26.09.1997 г. 
№ 125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединени-
ях» [2]. В данном законодательном акте изложены все права 
и обязанности государства перед гражданами и религиоз-
ными объединениями и религиозных объединений перед 
государством. Принятием указанного закона была сформу-
лирована мысль о том, что на территории России органы го-
сударственной власти охраняют, как чувства верующих, так 
и неверующих, предоставляется право выбора быть верую-
щим или неверующим самому человеку, а не религиозным 
объединением или органам власти, государство не имеет 
право вмешиваться в личную жизнь граждан и религиозных 
объединений, за небольшим исключением: если только ре-
лигиозное объединение само не нарушит законодательство 
и не даст государству повода вмешаться в ее дела. Ни один 
человек может преследоваться законом за свои убеждения и 
мировоззрение до тех пор пока его убеждения и мысли не 
будут подкреплены действиями, которые расцениваются как 
общественное опасные деяния и караются законом. Помимо 
этого религиозные объединения не могут обладать функци-
ями органов власти.

В последние годы наметились две тенденции в отноше-
ниях органов власти к религиозным конфессиям: поддержка 
лояльных государству организаций и активная борьба с ор-
ганизациями радикальными. Одним из направлений стало 
совершенствование механизма контроля за финансово-хо-
зяйственной деятельностью религиозных организаций. Госу-
дарственная Дума РФ приняла Федеральный закон «О внесе-
нии изменений в Федеральный закон «О свободе совести и 
о религиозных объединениях» и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» [2], закрепившие право Ми-
нюста России и его территориальных органов осуществлять 

проверку финансовой деятельности религиозной организа-
ции по фактам получения ею денежных средств от междуна-
родных организаций, нарушения законодательства Россий-
ской Федерации или наличия в ее деятельности признаков 
экстремизма. В случае признания Минюстом несоответствия 
целей, задач или практики религиозной организации за-
конодательству РФ орган исполнительной власти имеет 
право приостанавливать её деятельность. Примером реали-
зации Минюстом данного права является приостановление 
на территории РФ деятельности религиозной организации 
«Управленческий центр свидетелей Иеговы в России», прак-
тика которой была признана экстремистской [3].

Подводя итоги, отметим, что на сегодняшний день, в 
Российской Федерации достаточно благоприятная обстанов-
ка, в которой могут жить и развиваться представители раз-
личных конфессиональных групп. Законодательство нашей 
страны направлено на равноправие между всеми людьми, 
живущими в стране, дает им одинаковые права, в том чис-
ле и свободу слова и вероисповедания, тем самым даруя лю-
дям возможность придерживаться той религии, которая ему 
близка или не придерживаться никакой, свободно излагать 
свои мысли и карает тех, кто ущемляет права верующих и 
неверующих, а также использует религию для соверше-
ния преступных деяний, тем самым угрожая общественной 
безопасности, как всего общества, так и людей которые ис-
поведают ту же религию, потому что в обществе они будут 
ассоциироваться с преступной группой, которая использует 
религию как прикрытие [5]. 

Также немаловажно, что взаимоотношение между орга-
нами власти и религиозными объединениями несут сугубо 
партнерский характер, где общими усилиями государства и 
религии ведется общественно значимая и полезная работа. И 
в данных отношениях ни одна из сторон не может перекла-
дывать свои полномочия и задачи на другую. Законодатель-
ство нашей страны и взаимодействие или взаимоотношения 
органов публичной власти и религиозных объединений не 
сильно отличается от того что мы можем видеть в других 
крупных странах и государствах, и связать это можно с тем, 
что модель построения отношений и законодательства в ре-
лигиозной сфере схожа, и используется большинством стран 
мира, что является несомненным плюсом. Благодаря этому 
люди в любой точке земного шара обладают схожими права-
ми на свободу вероисповедания, и это облегчает их жизнь и 
комфортное существование. 
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ВЕРХОВНАЯВЛАСТЬ:ПРИЗНАКИ,ТИПЫИФУНКЦИИ

В статье представлен теоретический анализ понятий «власть» и «государство». Автором 
сформулировано собственное понятие «верховная власть», выделены ее характерные 
признаки, такие как единство, полнота, неограниченность, постоянство и непрерывностью. 
Показано, что в зависимости от типа суверена можно выделить  основные типы верховной 
власти, а именно монархия, аристократия, демократия. Функции верховной власти по 
направлению воздействия власти разделены на внутренние и внешние, каждой из которых 
дана характеристика.
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The article contains theoretic analysis definitions of «authority» and «state». The author formulated her own defenition «supreme 
power», emphasised its characteristics such as unity, fullness, unlimited, constancy and continuity. According the article depending 
on the type of sovereign it is possible to distinguish the main types of supreme power, namely the monarchy, aristocracy, democracy, 
inter alia the monarchy, aristocracy, democracy. The functions of supreme power in terms of influence are separated into internal and 
external,each type was defined.
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Проблемой власти, осмыслением и исследованием ее 
природы занимались философы и правоведы практически 
сразу с возникновением первых государств. Аристотель, став-
ший одним из величайших основателей западной интеллек-
туальной культуры, пристальное внимание уделил проблеме 
власти.

По мнению Аристотеля властью обладает любая слож-
ная система. Это обусловлено тем, что если система состоит 
из нескольких частей, то в ней обязательно есть элементы, 
которые находятся в подчиненном положении относительно 
тех элементов, которые занимают властвующее положение. 
Такое явление он называет «общим законом природы» [4, с. 
24-39]. Согласно учению Аристотеля, власть обладает таким 
качеством, как активность, способная трансформировать пас-
сивную материю в некоторые реальные предметы. Если гово-
рить о власти и обществе, то в социальной системе власть яв-
ляется непременным условием для организации совместной 
деятельности индивидуумов. Кроме того, власть оказывает 
стабилизирующее влияние на отношения внутри социаль-
ной системы. 

Политическая теория средневековья [3, с. 91-98] рас-
сматривала понятие «власть» в четырех аспектах: auctoritas, 
potestas, dominium и imperium, каждое из которых освещало 
одну из граней феномена власти:

1) auctoritas – авторитет или социально признаваемое 
знание;

2) potestas – мощь;
3) dominium – обладание;
4) imperium – повеление.
При этом авторитет и мощь – это ключевые понятия, от-

ражающие суть средневековой концепции власти.
Усиление положения институциональной религии (не 

религии вообще, а религии, как церкви) и укрепление госу-
дарственной власти происходит практически параллельно. 
Поэтому уже в конце V века папа Геласий I, в своем письме 
к императору Восточной Римской империи Анастасию, пи-

шет: «Есть два начала, которыми управляется этот мир. Это 
царская власть (regalis potestas) и священная власть еписко-
пов (sacrata auctoritas pontifi cum)» [2, с. 25-41].

Для мыслителей того времени, современников папы 
Геласия I, важным является понимание сущности светской 
власти, которая управляет телами и материальным миром. 
Церковная власть облекает эти действия правителей в леги-
тимную форму, предоставляя светской власти правовую обо-
лочку, превращая их действия в законные.

По мнению Льва Тихомирова государство не может су-
ществовать без власти, и власть государства является верхов-
ной.

Он, в частности, пишет: «Всякий союз человеческий, 
каковы бы ни были его цели — семья, общины экономи-
ческие, религиозные, общества научные и т. д., – всякая 
коллективность характеризуется присутствием общей 
власти и частного подчинения. В национальной жизни, по 
разнообразным запросам ее, формируется бесчисленное 
множество таких небольших или даже очень крупных ор-
ганизаций, из которых каждая, в пределах своих целей и 
притягательной силы, имеет известную власть целого для 
соподчинения частей его. Но в государстве, как принято 
определять в государственном праве, власть получает не-
который специфический характер, а именно становится 
Верховной» [5, с. 214].

Таким образом, как видим из приведенной цитаты, Л. 
Тихомиров практически соглашается с постулатом Аристо-
теля, что всякая сложная система имеет элементы, которые 
управляемы и элементы, которые управляют (обладают вла-
стью). А в приложении этого постулата к государству, можно 
выделить верховную власть, являющуюся, по сути, властью 
государственной, призванной сохранить и укрепить его. В то 
же время власть делит общество, проживающее в государ-
стве, на правительство и подданных. В различных государ-
ствах власть принимает различные формы, в зависимости от 
типа государственного управления.
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Основываясь на философском понимании верховной 
власти и государства, можно сказать, следующее.

Государство – это форма организации политической 
власти, располагающей особенным механизмом управления. 
Эта власть осуществляет управление обществом, обеспечива-
ет стабильность и порядок, защищая его от внешних угроз.

С точки зрения исторической науки, государство – это 
социальная организация, обладающая властью над членами 
этой социальной организации, проживающими на террито-
рии, управляемой верховной властью данного государства. 
Государство имеет территорию, очерченную границами. 
Оно обеспечивает блага и возможность нормальной жизне-
деятельности.

Таким образом, верховная власть – это господствующая 
власть в государстве, принадлежащая высшим его органам и 
являющаяся основой полномочий данных органов.

Верховная государственная власть обладает свойством 
суверенности и автономности. Суверенность и автономность 
направлены во внешний мир. Верховная власть обязана обе-
спечивать независимость государства от внешних сил, по-
скольку с утратой суверенитета утрачивается и сама верхов-
ная власть.

Верховная власть по сути своей – это высшая в государ-
стве сила, самая главная и господствующая, которая разделя-
ет народ на правительство и подчиненных.

Верховная власть, как уже было сказано выше, обладает 
такими признаками:

1) единством;
2) полнотой и неограниченностью;
3) постоянством и непрерывностью.
Верховная власть в государстве обязана быть единой. По-

скольку государство представляет собой единое целое, то на-
личие двух или нескольких сил, противоречащих друг другу, 
будет разрушать государство. Это обусловлено тем, что каж-
дая из противодействующих сторон представляет интересы 
отдельных групп людей, а значит, они принадлежат не госу-
дарству в целом, а лишь его отдельной части. Это означает, 
что каждая из таких частей представляют собой отдельное 
государство. В случае, если разные, но зависящие друг от дру-
га воли объединяются соглашением, создавая объединения и 
союзы, то такие объединения и союзы будут обладать верхов-
ной властью.

Чтобы реализовать свои функции, государственная 
власть должна быть организована и объединена общими 
целями и задачами. Цели и задачи государственной власти 
должны соответствовать ожиданиям, целям и задачам граж-
дан государства. 

Для того, чтобы верховная власть обладала функцией 
единства, в таком общественном единении разных социаль-
ных групп должен присутствовать единый источник власти, 
способный встать во главе общества, выражать интересы и 
волю тех членов, выразителем которых он является.

Верховная власть должна обладать свойством согласо-
ванности и скоординированности всех органов и звеньев си-
стемы. Это позволит верховной власти достичь поставленных 
целей и задач. Согласованность и координация осуществля-
ются через единый управленческий центр, который контро-
лирует правовые, организационные и функциональные дей-
ствия всех ветвей и структур власти.

Свойство неограниченности представляет собой необхо-
димость распространения верховной власти на всей террито-
рии государства.

Для государства губительно наличие других видов вла-
сти, неподчиненных и неконтролируемых верховной госу-
дарственной власти.

Суть верховной власти всегда непрерывна, и если физи-
ческие лица, обладающие ею, меняются, то на последователя 
от предшественника переходят все права и обязанности.

Неограниченность верховной власти проявляется и в 
том, что лицо, обладающее данной властью, полностью под-
чинено ей с юридической точки зрения.

Если верховная власть допускает юридическое подчи-
нение какому-либо внешнему проявлению силы (например, 

другому государству), то это означает, что к этой внешней 
силе переходит верховная власть.

Верховная власть, как власть государственная, не зависит 
ни от какой иной силы. Смена типа верховной власти воз-
можна преимущественно революционным путем, а не путем 
эволюции. При этом меняется тип верховной власти, уста-
навливается новый государственный строй.

Лицо (или группа лиц), обладающее в течение опреде-
ленного срока полной, неограниченной и безусловной вер-
ховной властью в государстве, называется сувереном. Это по-
нятие ввёл в науку французский юрист и политик Жан Боден 
[5, с. 689-695].

В зависимости от типа суверена различают следующие 
типы верховной власти:

монархия – тип государственного управления, при кото-
ром верховная власть полностью принадлежит одному пра-
вителю, чаще всего на правах наследства;

аристократия – тип государственного управления, в ко-
тором верховная власть принадлежит привилегированному 
пласту населения: аристократии и знати;

демократия – при такой форме государственного управ-
ления власть принадлежит большинству граждан, которые 
свободно и коллективно выражают свою волю).

Функции государства разделяют на внутренние и внеш-
ние, по направлению воздействия власти. К внутренним 
функциям относят:

1) социальные;
2) стабилизационные;
3) хозяйственные;
4) координационные.
Внешние функции государства заключаются в обеспече-

нии обороны и налаживании международным сотрудниче-
ством.

Выполняя функцию верховной власти, государство од-
новременно официально представляет всех его членов, кото-
рые называются гражданами.

Функции верховной власти в государстве осуществля-
ются через сеть организаций и учреждений, разделенных на 
три ветви власти, а именно: 

1) судебную, которая состоит из судов и судебной испол-
нительной службы (приставы);

2) законодательную, включающую парламент и законо-
дательную власть в регионах; 

3) исполнительную – министерства и власть на местах 
(регионы).

Судебная деятельность охраняет верховную власть от 
возможного нарушения установленных юридических норм 
и законов.

Законодательная деятельность верховной власти опре-
деляет установление конкретных юридически обоснованных 
норм, подчиняющих порядок жизни и деятельности в госу-
дарстве.

Правительственная (исполнительная) деятельность вер-
ховной власти заключается в исполнении норм, указанных в 
законах, а также в разрешении вопросов, которые не предусмо-
трены законодательством. Исполнительная функция является 
необходимой, так как закон не может всего предусмотреть.
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In this article the author considers the components of the educational process, special attention is paid to the combination of the 
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The objectives of the study are to consider the components of the educational process, to identify the problems, as well as to 
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В наше время преступность находится на высоком уров-
не, и для успешной борьбы с ней требуется большое коли-
чество высококвалифицированных специалистов органов 
внутренних дел различных специальностей, подготовка 
которых в настоящее время проводится не только на соот-
ветствующих курсах подготовки и переподготовки личного 
состава ОВД, но и по специальным программам получения 
высшего образования. Для выполнения указанной функции 
на 2022 год в Российской Федерации осуществляют свою де-
ятельность 20 ведомственных образовательных организаций 
и 12 филиалов. Каждая образовательная организация имеет 
свои устои, традиции, уставы, приказы и распоряжения (не 
противоречащие основному законодательству), учит соблю-
дать законность, и помогать людям в обеспечении безопас-
ности их жизни и здоровья.

В системе образовательных учреждений Министерства 
Внутренних Дел существуют три основных принципа рабо-
ты, которые заключаются в следующем:

1. Служба;
2. Дисциплина;
3. Учебный процесс.
Данная иерархия была названа не случайно, так как все 

указанные выше положения имеют именно такое значение 
для «ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ МВД РФ».

1. Служба в образовательных организациях МВД 
России.

Во время обучения в образовательных организациях 
МВД служба занимает главное место и, именно поэтому, в 
иерархии она стоит на первом месте. Она проявляется в на-
рядах, строевых подготовках, занятиях по организации служ-
бы и других специфических мероприятиях.

Обучение в вузах МВД – это возможность получить 
престижное образование, которое позволит выпускнику 
занять интересную, перспективную и высокооплачиваемую 
вакансию в соответствующем территориальном органе вну-
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тренних дел. В вузах МВД достаточно высокие требования к 
абитуриентам, что обусловлено спецификой учебного про-
цесса и дальнейшим выполнением служебных обязанностей, 
в том числе по обеспечению правопорядка, жизни и безопас-
ности граждан.

Один из видов подготовки обучающегося является служ-
ба в нарядах и функциональных группах по охране и обороне 
собственных объектов и других нарядов, определенных Уста-
вом образовательной организации, в частности противопо-
жарный патруль, наряд по пропускному режиму и т.д.

Наряды отнимают большую часть времени учебного 
процесса. По статистике на 1-2 курсах наряды составляют 
3-4 раза в месяц, а это как минимум 1/9 пропуска занятий, 
а, следовательно, упущение материала почти на 10 процен-
тов в год. Если обратиться к более старшим курсам (3-5), то 
там наряды увеличиваются почти в 2 раза, так как добавля-
ются новые, например, взвод оперативного реагирования, 
группа быстрого реагирования, это связано с получением 
курсантами МВД России сертификата полицейского, то есть 
получение допуска на вышеперечисленные и другие наря-
ды, входящие в функциональные группы - наряд по охране 
общественного порядка.

Помимо вышеизложенного, необходимо так же уде-
лить внимание, состоянию курсанта после наряда. Так, сон 
составляет менее 4 часов в сутки, хотя согласно статистиче-
ским данным для человека необходимо спать не менее 7-8 
часов в сутки, в следствие чего, в последующий день кур-
санты не восполняют свой отдых, представляющий собой 
состояние покоя, либо времяпрепровождение, целью кото-
рого является восстановление сил, достижение работоспо-
собного состояния организма; время, свободное от работы, 
а наоборот идут получать знания, которые не будут усваи-
ваться у них в голове по причинам усталости и недосыпа. 
В соответствии с научными исследованиями физиологов 
наибольшая активность и усвоение материала происходит 
после вышеуказанного времени отдыха, соответственно, от-
дых менее 4-х часов затрудняет успешное освоение учебного 
материала, выполнение оперативно-служебных задач, воз-
ложенных на сотрудников полиции, а также притупляет 
бдительность, внимание, что может повлечь негативные по-
следствия. 

Ещё одним видом служебной нагрузки являются за-
нятия по организации службы – это часы, уделенные на 
изучение, освоение приказов, определенных действий, вы-
полнение упражнений по строевой подготовке на месте и в 
движении. Они проходят раз в неделю, в определенные часы, 
где до обучающихся доводят информацию, необходимую 
для дальнейшего несения службы.

Таким образом, подводя итог вышеизложенному, необ-
ходимо отметить, что данные мероприятия, отнимают у кур-
сантов определенное количество времени, которые они мог-
ли затратить на получение знаний по его специальности, а 
также отдых и желание стремиться к научной деятельности. 
Решением данной проблемы может являться минимизация 
вышеизложенной нагрузки; строгий контроль за исполне-
нием своих должностных обязанностей; наказание лиц, от-
клоняющихся от несения службы; дополнительный отдых и 
личное время.

2. Дисциплина
Служебная дисциплина – обязательный элемент реа-

лизации правового статуса сотрудника органов внутренних 
дел. Дисциплина в данном случае понимается, как соблюде-

ние сотрудником ОВД порядка и правил выполнения слу-
жебных обязанностей и реализации предоставленных прав.

Дисциплина курсантов строго регламентирована нор-
мативно-правовыми актами, распоряжениями ведомства в 
целом, а также Уставом учебных заведений.

Согласно статье 47 Федеральный закон от 30.11.2011 № 
342-ФЗ (ред. от 30.04.2021) «О службе в органах внутренних 
дел Российской Федерации и внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации» (с изм. и 
доп., вступ. в силу с 01.09.2021) служебная дисциплина – это 
соблюдение сотрудником органов внутренних дел установ-
ленных законодательством Российской Федерации, Присягой 
сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации, 
дисциплинарным уставом органов внутренних дел Россий-
ской Федерации, контрактом, приказами и распоряжения-
ми руководителя федерального органа исполнительной вла-
сти в сфере внутренних дел, приказами и распоряжениями 
прямых и непосредственных руководителей (начальников) 
порядка и правил выполнения служебных обязанностей и 
реализации предоставленных прав.

Одно из мероприятий, применяемое к деятельности 
курсантов и слушателей являются так называемые «постро-
ения», представляющие собой строго регламентированные 
мероприятия, которое назначаются руководителем струк-
турного подразделения для проведения определенных дей-
ствий и доведения информации.

Согласно распорядку дня в образовательных организа-
циях системы МВД России построения проводятся как ми-
нимум 4 раза в день. Количество построений может увели-
чиваться, в связи с мероприятиями, запланированными на 
день. Построения занимают как минимум 20 минут, данное 
время могло быть затрачено на подготовку к учебным заня-
тиям.

Также большое количество времени, которое могло бы 
быть использовано на учебный процесс тратится на ежеднев-
ную уборку закрепленной территории.

Уборка закреплённой территории - это комплекс дей-
ствий, необходимый для обеспечения чистоты в промыш-
ленных, коммерческих и бытовых помещениях. Помимо 
технического обслуживания и аспектов гигиены, она также 
включает в себя контроль безопасности и порядка, а также 
улучшения с эстетической точки зрения.

Исторически сложилось, что за уборку территории ве-
домственных организаций отвечают курсанты, которые итак 
загружены другими видами работ. Согласно дисциплины, 
курсанты выступают здесь, как «рабочая сила», которая, в 
первую очередь, должна ставить перед собой не процесс об-
учения, а умение поддерживать чистоту.

3. Учебный процесс
Учёба в образовательных организациях МВД России, к 

сожалению, занимает не главенствующее место, но подготав-
ливает специалистов высшего класса

Структура получения знаний в образовательных учреж-
дениях МВД имеет следующий вид:

1) лекционные занятия;
2) семинарские занятия;
3) практические занятие.
Лекционное занятие представляет собой системати-

ческое, последовательное, монологическое изложение пре-
подавателем-лектором учебного материала, как правило, 
теоретического характера. Такое занятие представляет со-
бой элемент технологии представления учебного материала 
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путем логически стройного, систематически последователь-
ного и ясного изложения.

Семинарское занятие - это форма учебно-практиче-
ских занятий, при 8тьт которой учащиеся обсуждают сооб-
щения, доклады и рефераты, выполненные ими по резуль-
татам учебных или научных исследований под руководством 
преподавателя.

Практическое занятие — это форма учебной работы, 
которая проходит под руководством преподавателя и пред-
полагает активное участие и взаимодействие курсантов

Учебные занятия по длительности составляют полтора 
часа. Данное время, в принципе, является достаточным для 
изучения определенной темы. Но есть темы, которые наибо-
лее шире и не вкладываются в данный период времени, что 
говорит о том, что быстрое объяснение темы плохо усваива-
ется у курсантов.

Немало важно отметить, что дисциплины ( предметы) , 
подобранные под каждую специальность, имеют важное зна-
чение для квалифицированной работы в дальнейшем и здесь 
необходимо выделять по разному количеству практических 
и семинарских занятий, например: следователь получает 
высшее юридическое образование и, следовательно, на неко-
торых курсах наиболее разумно по изучению таких дисци-
плин, как уголовное право и уголовно-процессуальное право, 
необходимо больше времени уделять семинарских занятиям, 
чем практическим и наоборот, экспертным специальностям, 
которые получают только технического образование, наи-
более существенным будет уделять больше времени прак-
тическим занятиям. Так же необходимо уменьшить размер 
дисциплин, которые входят в юридическую направленность, 
поскольку практические занятия для экспертов-специали-
стов будут наиболее необходимыми, для того, чтобы усвоить 
ранее изученную информацию и уметь применять навыки в 
условиях работы (например: фиксация осмотра места про-
исшествия)

Во времена короновируса была введена система обу-
чения в дистанционном режиме, что с одной стороны усу-
губила ситуацию восприятия учебной информации, но 
и с другой стороны, дала новый шаг к информационному 
прогрессу. Например, наиболее существеннее проводить 
лекции в дистанционном режиме, поскольку, все курсанты 
имеют индивидуальные признаки, такие как быстрое и мед-
ленное написание текста что говорит о том, что при очной 
форме обучения можно упустить материал, так же в лекци-
онных залах находится большое количество людей, что так-
же мешает восприятию определенной информации, в связи 
с излишним шумом, помимо изложенных проблем также 
есть вопросы в области показа и подачи преподавателями 
информации. Микрофон в отдаленных участках лекцион-
ного зала передает звук не качественно, что так же говорит 
о определенных вопросах в области очного режима прове-
дения лекций.

Помимо всего изложенного, останавливаясь на дис-
танционном обучении, необходимо учесть, что желательно 
реализовывать средства дистанционно-образовательных тех-
нологий, в виде дополнительных занятий по дисциплинам 
для привлечения курсантов к научной деятельности путем 
возбуждения интереса в определённой теме.

Преимущества обучения в образовательных организа-
циях системы МВД России:

1) бесплатное обучение, питание, обмундирование и 
проживание;

2) денежное довольствие с первого месяца обучения;

3) гарантированное трудоустройства в органы внутрен-
них дел после окончания обучения;

4) обучение засчитывается в трудовой стаж;
5) отсрочка от призыва на военную службу на период об-

учения и службы в органах внутренних дел.
Актуальным решением перечисленных выше проблем 

является уменьшения количества нарядов, времени нахож-
дения в нарядах и оптимизации отведённого времени на 
подготовку к учебным занятиям и отдыха, которая будет на-
правлена на больший упор в учебную деятельность, так как 
знания, даваемые преподавателями, являются неотъемле-
мым показателем высококвалифицированных специалистов. 
Каждый преподавать в своей учебной деятельности заклады-
вает в обучающихся основу наиболее важных принципов для 
сотрудника полиции. Патриотизм, дисциплина, законность 
является основными ценностями, воспитываемыми в каж-
дом курсанте и слушателе. А также старается передать под-
растающему поколению наибольший опыт, который будет 
основой дальнейший работы, развивает положительные ка-
чества и дает мотивацию на обучение с перспективой созда-
ния высококвалифицированного специалиста. Это одновре-
менно является задачей каждого педагога, а также решением 
поставленных вопросов в образовательных организациях 
МВД России.
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Благодаря расширению сотрудничества Российских 
высших учебных заведений с иностранными, количество 
иностранных студентов в учебных заведениях имеет тен-
денцию к увеличению. Многие российские вузы создают 
условия, необходимые для привлечения иностранных 
абитуриентов к обучению в России. Это желательно для 
повышения конкурентоспособности российских учебных 
заведений, а также является критерием их высокого ка-
чества.

Российские исследователи Л. П. Веревкин, С. В. Карелов, 
А. Н. Ромеро и другие, обсуждая тему обучения иностран-
ных граждан в России, отмечают, важность данной задачи 
российского образования.

Роль университетов заключается в предоставлении ино-
странным гражданам максимально понятного и качествен-
ного высшего образования. Для выполнения этой задачи 
необходимо «создать комфортные условия для учебы и про-

живания, чтобы обеспечить безопасность студенческой жиз-
ни в университете, в городе, области и стране» [2].

Одной из главных составляющих в этом процессе явля-
ется социальная адаптация иностранных студентов к русско-
му языку, а так же не допустить замедления этого процесса.

Цель данной статьи–предоставить аспекты взаимодей-
ствия и опыт Уфимского государственного нефтяного тех-
нического университета (УГНТУ) в работе с иностранными 
студентами.

Согласно словарю определений Т. Ф. Ефремовой, под 
«межэтническим» обществом (социальной средой) пони-
мается «состоящее из представителей разных народов» (со-
временный словарь определений). Поскольку представите-
ли разных народов и этнических групп учатся в российских 
вузах, межэтническое и межкультурное общение и взаимо-
действие с чужой культурой для иностранных граждан яв-
ляется одним из наиболее важных аспектов коммуникации. 
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Большое значение имеет понимание культуры иностранных 
граждан педагогами и их окружением.

Как известно, иностранные студенты вступают во взаи-
моотношения не только во время учебы, но и в процессе со-
вместного проживания в общежитии.

Межэтническое взаимодействие и общение понима-
ются в социально-педагогической литературе как контакты 
– межкультурные и межъязыковые для представителей раз-
нообразных этнических групп в большинстве сфер жизни, 
например в образовании, политике, культуре и т. д. 

Межэтническое общение и взаимодействие − это то, что 
мы называем «межъязыковыми, межкультурными и други-
ми контактами». В следствии происходят перемены в соци-
альных и индивидуальных группах общающихся студентов, 
причем в каждой из них. Помимо этого, происходит инте-
грация различных видов общения.

В России, определенно, существуют, некоторого рода, 
проблемы с миграционной политикой. Эти проблемы ка-
саются и сферы образования. Одной из причин является не-
высокий интерес и внимания исследователей к этническому 
фактору в процессе интеграции иностранных студентов.

Во время процесса, в котором происходит адаптация 
иностранных студентов к их непривычному окружению – то 
есть новой социальной среде – традиционно появляются-
трудности образовательной миграции. 

Подтверждает этот факт и О. Г. Доморовская, считая, 
что группами мигрантов, которые проявляют наибольшую 
способность к адаптации, являются именно иностранные 
студенты [4]. 

Н. В. Гончарова считает, что проблемы, возникающие 
при адаптации иностранных студентов, связаны с языковыми 
барьерами, то есть сложности в коммуникации людей, из-за 
принадлежности к другой культуре и расе, при взаимодей-
ствии с преподавателями и товарищами по учебе, психоло-
гической атмосферой в группе [3].

Исходя из опыта учебного заведения, для снятия языко-
вого барьера требуется максимально интегрировать взаимо-
действие незнакомого языка в свою жизнь и культуры окру-
жения, с которым происходит взаимодействие.

Литература, нацеленная на социальную педагогику, 
также отмечает влияние оппозиции: «русские – нерусские», 
подтверждая, что процесс восприятия этнического разноо-
бразия российской молодежи опирается, в первую очередь 
на эту оппозицию.

В процессе исследований Н. В. Гончаровой стало оче-
видно, что такое поведение основывается не только на эт-
ническом уровне, но и по территориальным признакам 
(«кавказцы», «азиаты», «африканцы» и т. д.), что происходит 
довольно часто, в современных реалиях [3]. 

Н. В. Гончарова так же полагает, что безудержное стрем-
ление студентов других культур самореализоваться в новой 
для них окружающей среде, среди всех возможных факторов, 
является одним из наиболее важных, и успешно способствует 
процессу адаптации мигрантов к национальному менталите-
ту [3]. 

В то же время, известна еще одна проблема расовой 
дискриминации (культурной сегрегации), которой является 

ксенофобия, другими словами, нетерпимость к незнакомо-
му, чужому человеку, и его восприятие в качестве личности, 
опасной для общения и взаимодействия. 

Таким образом, вследствие этой сегрегации, появляется 
негативное отношение в сторону представителей других эт-
нических групп, принимающих участие во взаимодействии 
с окружением [3]. Решением подобных проблем является 
обеспечение условий, при которых формируется взаимопо-
нимание культур и особенностей поведения определенных 
народов.

По опыту работы УГНТУ проанализирована информа-
ция, представленная на веб-сайте учебного заведения, кото-
рая отражает, что в университете обучается множество ино-
странных студентов, а также университет взаимодействует с 
более чем 50 иностранных научных и образовательных ор-
ганизаций. Преподаватели преподают академические дис-
циплины в университете: есть несколько международных 
лабораторий и совместные образовательные программы с 
ведущими университетами в Европе и Азиатско-Тихоокеан-
ском регионе. Кроме того, было подписано 60 соглашений о 
сотрудничестве с партнерами из 35 стран. 

Особое внимание в университете уделяется социаль-
но-образовательной работе с иностранными студентами, 
для обеспечения адаптации иностранных студентов к новой 
культурной и социальной среде и сфере образования. 

Для эффективного процесса адаптации была разрабо-
тана комплексная программа, которая включает в себя ряд 
мероприятий, направленных на ознакомление с правилами 
поведения и знакомство с городом, прохождение медицин-
ских осмотров и решение проблем психического здоровья. В 
университете и в местах проживания иностранных студентов 
созданы хорошие социальные и жилищные условия.

Совет сообществ университета осуществляет организа-
ционную и координационную деятельность в следующих об-
ластях:

– правовая защита обучающихся из других стран;
– совместная разработка и проведение мероприятий, с 

целью улучшить взаимодействие и обеспечить условия взаи-
модействия в обществе обучающихся граждан иностранных 
государств с представителями «Нефтяного» университета;

– помощь в реализации разработки проектных работ и 
проявление инициативы в обучающихся из других стран в 
локальную социальную сферу;

– подача текстового материала с примерами межкуль-
турного взаимодействия и нравственных ценностей [9];

– предоставление возможности информационного ос-
вещения событий и праздников ассоциациями иностранных 
студентов УГНТУ в средствах массовой информации;

– подготовка и представление материалов, связанных, 
как с иностранной культурой и историей, так и историей 
России, или их взаимодействием;

– реализация спортивных соревнований, концертов, по-
казов фильмов, фестивалей, а также мероприятий в сферена-
уки, образования и культурына разных языках;

– организация иных мероприятий (лекций, акций и 
д.р.) в направлениях искусства, медиа-аспектов, спорта,а 
также политической и экономической сферах, с целью под-
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черкнутьвзаимодействие и его особенности в социальном и 
культурном развитииза рубежом и в России;

– поддержка в направлениях социологии и психологии 
для успешного процесса адаптации приезжих студентов 
кобучениюв ВУЗе и локальным условиям существования в 
окружающей мультикультурной среде;

– создание условия для положительного восприятия 
русского народа с примерами в качестве, культурных и исто-
рических  аспектов и фактов в Республике Башкортостан, а 
также объяснение народных обрядов и традиций;

– проведение тематических выставок;
– воспитание приезжих обучающихся в сферах права и 

социологии, сопоставленных с законами, на территории рос-
сийского государства и республики Башкортостан.

Следует отметить, что университет уделяет особое вни-
мание ежегодным фестивалям. Приезжие обучающиеся вза-
имодействуют с окружением и познают культурные аспекты 
нации, знакомятся с бытом, местными блюдами и т.д.

Программа фестиваля также включает этнологические 
выставки, презентации стран-участниц, и концертные про-
граммы сообществ. 

Университет прилагает большие усилия для продви-
жения этикета межкультурного взаимодействия и межэт-
нических толерантных отношений между представителями 
сообществ. УГНТУ проводит мероприятия при активной 
поддержке «Кафедра гуманитарных наук» университета 
ежегодно проводит фотовыставки «Мир, это мы», «Круглый 
стол», «Давайте узнаем друг друга», а также «Диалог куль-
тур и языков». Организаторы рассказывают об особенностях 
культуры и традиций разных стран.

Представители Управления по делам иностранных 
студентов активно сотрудничают с Управлением по делам 
иностранных государств и администрацией университета. 
В Образовательно-спортивно-оздоровительном комплек-
се проводится спартакиада среди иностранных студентов, а 
также межкультурные соревнования по одиннадцати видам 
спорта.

Уникальное место встречи для межкультурного обще-
ния и взаимодействия студентов из разных стран является 
«Центр межкультурной коммуникации университета». В 
этом центре проводятся научно-практические конференции, 
посвященные перспективам международных отношений и 
межкультурного диалога между иностранными и российски-
ми студентами.

Согласно исследованию, комплексная программа меж-
культурного и межэтнического взаимодействия студентов, 
направленная на помощь не только в получении высшего об-
разования, но и в последипломном обучении для получения 
дальнейшего образования, также для ознакомления с ценно-
стями культуры и образа жизни российских студентов.

Таким образом, чтобы оказать положительное воздей-
ствие на освоение иностранных студентов в образовательной 
среде, необходимо создать определенные условия, а именно 
– проводить организационно-координационные меропри-
ятия, которые настроят студентов на дружеское общение 
представителей различных культур и снятие языковых ба-
рьеров.

Посредством межкультурного и межэтнического вза-
имодействия в образовательной среде университета проис-
ходит диалог представителей различных культур, который 
позволит оказывать большее влияние на развитие личности 
зарубежных и российских студентов.
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Недзелюк Т. Г.

Актуальность проблемы. Термин «проектная дея-
тельность» в последние годы приобрел чрезвычайную по-
пулярность. Само по себе определение «проектной работы» 
не является новым, так как уже более ста лет назад, на заре 
ХХ столетия, выполнение последовательных действий, име-
ющих конечную, заранее определенную цель, изучалось и 
внедрялось в практику преподавания Джоном Дьюи, Стефа-
ном Теофиловичем Шацким, Надеждой Константиновной 
Крупской. Громкие имена и позабытая практика. Основная 
критика проектного метода базируется на строгой техноло-
гичности дидактических действий, ведущих к достижению 
предопределенного  заранее результата. Налицо теоретиче-
ский диссонанс с эвристической деятельностью субъекта об-
разовательного процесса. Критики метода забывают именно 
о дидактической стороне вопроса: научение практической 
деятельности долгое время было слабым звеном высшего 
профессионального образования. 

Федеральный государственный образовательный стан-
дарт, однако, предполагает проектную деятельность од-
ной из универсальных компетенций. Паспорт направления 
«Юриспруденция» гражданско-правового профиля среди 
планируемых результатов освоения образовательной про-
граммы приводит перечень компетенций с указанием эта-
пов их формирования в процессе освоения образовательной 
программы (паспорта компетенций), описание показателей 

и критериев оценивания компетенций на различных этапах 
их формирования, среди которых – «Способность разрабо-
тать проект на основе оценки ресурсов и ограничений».

Перечень результатов освоения образовательной про-
граммы (формируемых компетенций) для обучающихся по 
направлению «Правовое обеспечение национальной без-
опасности» включает универсальную компетенцию УК ОС-2 
«Способность управлять проектом на всех этапах его жиз-
ненного цикла».

Налицо два разных подхода в современном юридиче-
ском образовании: «разработка проекта» и «управление про-
ектом». 

Степень изученности проблемы. На современном 
этапе обращение к методу проектной деятельности в струк-
туре высшего образования было предпринято Д. А. Пятае-
вым и  Е. С. Щербаковой [4]; Л. В. Мамедова и Н. А.  Сафа-
рова характеризуют проектную деятельность как средство 
формирования универсальных учебных действий [2]. О том, 
как проектная деятельность может способствовать эффек-
тивной подготовке студентов, размышляли Л. А. Колыванова 
и Е. Н. Чеканушкина [1]. Ранее я обращалась к проблемам 
преподавания дисциплины «Римское право» [3], настоящее 
же исследование посвящено анализу многолетней практики 
преподавания дисциплины «История государства и права за-
рубежных стран».
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Практика применения. Как показывает собственный 
двадцатилетний педагогический опыт, на практике обраще-
ние к методу проектной деятельности вполне оправданно и 
целесообразно. Структурно дисциплина «История государ-
ства и права» состоит из двух равных модулей, каждый из 
которых включает четырнадцать блоков-тем, итого двадцать 
восемь. 

Существуют разные подходы к изучению программного 
материала. Классический, основанный на классно-урочной 
системе, подразумевает поэтапное знакомство с лекцион-
ным материалом, затем закрепление полученных знаний 
на семинарских занятиях. Как мне представляется, в данной 
ситуации этот метод малопроизводителен, так как основы-
вается на механическом запоминании-заучивании, попросту 
зубрежке. Да, при таком алгоритме изучения дисциплины 
представляется возможным достаточно качественно про-
работать основные термины и понятия, характеризующие 
правовые системы стран мира на разных этапах их формиро-
вания, однако механистичность запоминания демонстрирует 
крайне слабый эффект в практике правоприменения: студен-
ты не умеют проводить аналогии, параллели, делать вывод 
о характере и степени заимствования терминов и правовых 
конструкций в целом.

Работа над проектом предполагает следование постав-
ленной цели. Дидактическая цель утилитарна – для студен-
тов это получение оценки «зачтено» в первом семестре и 
экзаменационной отметки – во втором семестре. С точки зре-
ния преподавателя дидактическая цель, несомненно, шире. 
Важными для образования будущего юриста я считаю уме-
ние широко мыслить и выстраивать межпредметные связи. 
Чего греха таить, часто наши выпускники достаточно хорошо 
ориентируются в конституционном праве, знают понятия 
международного права, умеют пользоваться практическими 
инструментами права гражданского и уголовного, но не ви-
дят объединяющих их логических связей, не умеют характе-
ризовать причины рецепции.

Итак, в начале учебного семестра я даю задание: каждый 
обучающийся (приветствуется и работа в микрогруппах) вы-
бирает интересную для себя тему проекта. Как правило, те-
мой определяется становление и генезис какой-либо отрасли 
права, отдельного правового института либо вовсе – понятия, 
термина. Обучающемуся (либо группе студентов) выдается 
задание: в процессе изучения материала курса, анализируя 
рекомендуемые учебного программой правовые источники 
(расширение их круга по инициативе студентов только по-
ощряется), создается оригинальная творческая работа. Ито-
гом проектной деятельности в курсе «История государства и 
права зарубежных стран» является создание самостоятель-
ного творческого продукта, демонстрирующего различные 
национальные подходы к одному и тому же (либо сходным) 
правовым явлениям.

Таким образом, достигаются сразу несколько целей. 
Первая: освоение материала, предусмотренного рабочей 
программой. Вторая: студенты просто вынуждены достаточ-
но глубоко знакомиться с текстами правовых источников. 
Третья: без знакомства с дополнительной научной литерату-
рой полноценная работа не может быть выполнена: студенты 
записываются в библиотеку, пользуются ресурсами E-library. 
Четвертая: в процессе выполнения проекта тренируется ра-
бота в группах, а в момент защиты – проекта – навыки ора-
торского искусства.

Возможно ли в процессе работы над проектом переори-
ентироваться, сменить тему? Да, конечно. Именно свобода 

творчества, по моему убеждению, является основной харак-
терной чертой проектной деятельности. 

К сожалению, среди большой массы обучающихся (а за-
дание я выдаю на весь поток, в самом начале учебного года) 
порядка пяти, а в некоторых группах – и до десяти процентов 
студентов настроены только на репродуктивный метод вос-
произведения знаний (прочел – пересказал, а нередко – за-
читал вслух с экрана смартфона). 

Итогом преподавательской рефлексии по поводу при-
менимости метода проектной деятельность в организации 
изучения курса «История государства и права зарубежных 
стран» для студентов-юристов стали следующие выводы. 
Первый и главный: учебная дисциплина ИГПЗС изучается 
на первом курсе и является дисциплиной государственно-
го стандарта, что позволяет «задать тон» и создать настро-
енность на творческий подход, убрать страх перед «зару-
бежкой», встроить отечественный опыт государственного 
строительства и законодательных практик в общемировой 
контекст. Второй вывод, утилитарный: написание первого 
параграфа первой главы квалификационной работы, будь 
то курсовая, бакалаврская дипломная либо, в перспективе, 
магистерская диссертация, подразумевает анализ зарубеж-
ного опыта. Имея за плечами опыт проектной деятельности 
в курсе ИГПЗС, студенты-первокурсники, будущие авторы 
квалификационных работ, не испытывают в дальнейшем 
страха перед научным литературным творчеством. Таким об-
разом преодолевается дидактический барьер, искусственно 
разделяющий в сознании академического сообщества сферы 
изучения отечественного и зарубежного права и государства.   
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В настоящее время для обеспечения высокого качества 
подготовки будущих специалистов военно-технической об-
ласти, в условиях реформирования системы высшего образо-
вания, имеет большое значение функционирование военных 
учебных центров в вузах, оказывающих влияние на резуль-
тативность процесса формирования профессиональной ком-
петентности будущих офицеров запаса. 

Теоретический анализ исследований по заявленной про-
блеме показал, что на современном этапе развития системы 
высшего образования все методические новеллы напрямую 
или косвенно связаны с использованием интерактивного об-
учения. По определению Е. В. Коротаевой, интерактивное 
обучение – это особая форма организации обучения, осно-
ванная на межличностных взаимодействиях субъектов, на-
правленная на обеспечение их само- и взаимоактивности в 
решении учебно-познавательных, коммуникативно-развива-
ющих и социально-ориентационных задач [1]. 

По мнению Т. С. Паниной, интерактивное обучение – 
это способ познания, осуществляемый в формах совместной 
деятельности обучающихся: все участники образовательного 
процесса взаимодействуют друг с другом, обмениваются ин-
формацией, совместно решают проблемы, моделируют си-
туации, оценивают действия участников и свое собственное 
поведение, погружаются в реальную атмосферу делового со-
трудничества по разрешению проблем [2]. Как отмечает И. 
И. Голованова, интерактивное обучение – это специальная 
форма организации преподавателем познавательной дея-
тельности, способ познания, осуществляемый как совместная 
деятельность обучающихся [3].

И. В. Плаксина утверждает, что интерактивное обуче-
ние – это специальная форма организации познавательной 
деятельности, способ познания, осуществляемый в форме со-
вместной деятельности студентов, при которой все участни-
ки взаимодействуют друг с другом, обмениваются информа-
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цией, совместно решают проблемы, моделируют ситуации, 
оценивают действия других и свое собственное поведение, 
погружаются в реальную атмосферу делового сотрудниче-
ства по разрешению проблемы [10]. 

Интерактивное обучение, основанное на активном во-
влечении обучающихся в образовательный процесс в целях 
получения соответствующего опыта взаимодействия, раз-
вития мышления и необходимых качеств, и его возможно-
сти определяют данный феномен как одно из эффективных 
средств, направленных на формирование профессиональной 
компетентности будущих специалистов военно-технической 
сферы. 

В современных педагогических исследованиях суще-
ствует большое количество работ, посвященных формиро-
ванию профессиональной компетентности обучающегося в 
ходе интерактивного обучения, однако в качестве предмета 
исследования в рамках обучения в военных учебных центрах 
вуза данное явление не представлялось. Весьма актуальным 
вопросом в рамках теоретических и прикладных аспектов об-
учения в вузе военно-технической направленности является 
моделирование образовательного процесса, базирующееся 
на закономерностях интерактивного обучения. 

С точки зрения педагогической науки «интерактив-
ность» рассматривается в рамках методики применения 
разнообразных форм, способов и средств вовлечения обуча-
ющегося в информационное пространство, неотъемлемым 
условием которого является субъект-субъектное взаимодей-
ствие. Изучение сущностных характеристик исследуемо-
го явления и его специфических особенностей основано на 
положениях педагогической теории сотрудничества, пред-
ставленных в трудах Ш. А. Амонашвили, И. П. Волкова, Е. 
Н. Ильина и др. Также необходимо упомянуть теоретиков и 
практиков зарубежной и отечественной педагогики, предме-
том исследований которых стали идеи сотрудничества: Я. А. 
Коменский, К. Д. Ушинский, П. Ф. Каптерев.

В современной научной и научно-методической лите-
ратуре обоснована возможность применения экстрактив-
ного (лекции), интроактивного (семинар), интерактивного 
режимов обучения (беседа, консультация) [2]. Применение 
интерактивных форм обучения осуществляется в процессе 
формального и неформального обучения, что в свою очередь 
определяется целями образовательного процесса, харак-
теристиками обучаемых и выбранной моделью обучения. 
Основываясь на идее о том, что обучающийся имеет свою 
уникальную систему ценностных ориентаций, следует под-
черкнуть, что каждому свойственно проявление определен-
ной реакции на реализуемые педагогические воздействия, 
используемые в рамках интерактивного обучения. Также 
важно учитывать сформированные у субъектов обучения 
коммуникативные навыки и умения, обеспечивающие по-
зитивное межличностное взаимодействие и сотрудничество. 
Стоит обратить внимание на значимость, как самого процес-
са обучения, так и ожидаемого результата, потому что фено-
мен интерактивности, в первую очередь, предполагает про-
цесс самостоятельного поиска знаний, а не элементарную 
констатацию фактов. 

В работах исследователей (Г. З. Арутюновой, Н. Г. Баже-
новой, П. Д. Гаджиева, Ю. Ю. Гавронской, И. Г. Долининой 
и др.), которые посвятили свои труды изучению интерак-
тивного обучения можно заметить двойственность природы 
данного феномена. С одной стороны, интерактивность в об-
разовательном процессе должна соотноситься со способами 
и формами организации данного процесса, а также с источ-

никами информации. С другой стороны, должна быть сфор-
мирована такая образовательная среда, которая позволит 
максимально реализовать функции взаимодействия: стиму-
лирующую, коммуникативную и рефлексивную. 

Следует подчеркнуть, что понятие «интерактивность» 
играет важную роль в системе профессиональной подготов-
ки офицеров запаса в гражданских вузах, так как в современ-
ном мире возрастает многообразие связей человека и ин-
формационных технологий; появляется большое количество 
новых инновационных систем и приемов, способствующих 
взаимодействию субъектов обучения в режиме открытого 
интерактивного диалога. По нашему мнению, термин «ин-
терактивность» стоит соотносить как с технологией, так и с 
формами и методами обучения, способствующими активно-
му взаимодействию субъектов образовательного процесса, 
которые могут быть реализованы с помощью диалога и по-
лилога, ориентирующие каждого обучающегося на учение 
и знакомство с будущей профессиональной деятельностью.

Интерактивная форма обучения предполагает взаи-
модействие в образовательной деятельности, которое реа-
лизуется с помощью диалога в нескольких направлениях: 
«субъект – субъект (преподаватель)», «субъект – субъект», 
«субъект – компьютер». В свою очередь полилог понима-
ется с точки зрения активного взаимодействия, ориентиро-
ванного на «присвоение» и осознание получаемых знаний, 
их использование в спроектированной профессиональной 
ситуации. Применение полилога в образовательной деятель-
ности также предусматривает несколько видов взаимодей-
ствий: «субъект – команда субъектов», «команда субъектов 
– команда субъектов», «команда субъектов – все остальные 
субъекты», «команда субъектов – компьютер», «субъект – все 
остальные субъекты». Полагаем, что при реализации этих 
форм достигается такой эффект, когда все обучающиеся 
принимают активное участие в образовательном процессе, 
испытывают потребность в осмыслении и рефлексии полу-
ченной информации, что связано со следующими характери-
стиками интерактивного обучения: недопущением монолога 
при подаче информации; стимулированием познавательной 
активности; сменой предназначения преподавателя в сторо-
ну организатора.

Таким образом, интерактивное обучение – это способ по-
знания, осуществляемый в формах совместной деятельности 
обучающихся: все участники образовательного процесса вза-
имодействуют друг с другом, обмениваются информацией, 
совместно решают проблемы, моделируют ситуации, оцени-
вают действия участников и свое собственное поведение, по-
гружаются в реальную атмосферу делового сотрудничества 
по разрешению проблем. При интерактивном обучении осу-
ществляется постоянная смена режимов деятельности: игр, 
дискуссий, работы в малых группах, теоретических блоков 
(мини-лекций). 

Такое обучение предполагает отличную от привычной 
логику образовательного процесса: не от теории к практи-
ке, а от формирования нового опыта к его теоретическому 
осмыслению через применение. Опыт и знания участников 
образовательного процесса служат источником их взаимоо-
бучения и взаимообогащения. Обучающиеся берут на себя 
часть функций преподавателя, что повышает мотивацию и 
продуктивность обучения. 

Обозначенные сущностные характеристики интерактив-
ного обучения, позволили в большой степени согласиться с 
определениями, сформулированными С. С. Кашлевым, М. В. 
Клариным, Е. В. Коротаевой, И. В. Курышевой, которые под 
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интерактивными методами, понимают способ совместной 
деятельности обучающихся, связанный с процессом взаимо-
действия, обменом информацией, совместным решением 
учебных задач и моделированием учебных ситуаций, атмос-
ферой сотрудничества и др. С нашей точки зрения, интерак-
тивное обучение следует понимать как педагогический про-
цесс, базирующийся на активном взаимодействии, во время 
обучения, всех его участников, реализующийся посредством 
диалога и полилога и предоставляющий возможность во-
влечь обучающихся в образовательный процесс и смодели-
ровать профессиональные ситуации с учетом различных осо-
бенностей деятельности конкретных специалистов. 

С целью более глубокого понимания и последующего 
осмысления механизмов реализации интерактивного обу-
чения в системе профессиональной подготовки курсантов в 
военном учебном центре вуза была разработана структурно-
функциональная модель. Данная модель представляет собой 
четко выстроенную систему, которая демонстрирует взаи-
мосвязь целей и задач обучения курсантов военного учебного 
центра вуза, актуализирует методологические подходы, за-
кономерности и элементы, соответствующие социальному 
заказу государства в отношении подготовки высококвалифи-
цированного специалиста в этой сфере [4].

В рамках разработанной модели был определен ком-
плекс педагогических условий: создание образовательного 
пространства, позволяющего организовать многосторонний 
диалог; психологическая и педагогическая компетентность 
педагога в использовании методов интерактивного обучения; 
структурирование процесса обучения с учетом актуальных 
технических способов и средств; проигрывание различных 
ситуаций, потенциально возникающих в профессиональной 
деятельности будущего специалиста. Названный комплекс 
педагогических условий обеспечивает успешную реализа-
цию структурно-функциональной модели.

Для оценки эффективности предложенной нами моде-
ли был организован педагогический эксперимент. Исследо-
вание проводилось на базе военного учебного центра Уфим-
ского университета науки и технологий. Репрезентативную 
выборку составили 185 курсантов и 12 преподавателей этого 

центра. Педагогический эксперимент осуществлялся в не-
скольких логически взаимосвязанных этапов: констатирую-
щего, прогностического, формирующего и обобщающего. 

На первом этапе эксперимента был выявлен начальный 
уровень сформированности знаний, умений, навыков, спо-
собствующих осуществлению профессиональной деятельно-
сти и саморазвитию личности обучающихся. Исследование 
на данном этапе было направлено на определение того, на-
сколько обучающиеся удовлетворены профессиональной 
подготовкой, а также комплекса мотивов, с которыми связан 
устойчивых интерес и удовлетворённость будущей профес-
сией. С этой целью была использована методика В. А. Ядова 
«Удовлетворенность избранной профессией» [5].

В целях реализации прогностического этапа была под-
готовлена программа экспериментальной работы, состоя-
щая из таких элементов, как цель, качественные и количе-
ственные характеристики участников исследования. Данный 
этап был направлен на разработку практических способов 
реализации интерактивного обучения, выявление возмож-
ности их применения в военном учебном центре вуза, а так-
же разработку критериально-диагностического аппарата. 
Важным звеном в рамках прогностического этапа выступи-
ла формулировка педагогических условий, способствующих 
более эффективной реализации методов, направленных на 
формирование профессиональной компетентности курсан-
тов военного учебного центра вуза в процессе интерактивно-
го обучения. 

Формирующий этап включал в себя реализацию техно-
логии интерактивного обучения, внесение корректив в орга-
низацию и применяемые методы, анализ и интерпретацию 
полученных результатов. Реализуемые на данном этапе инте-
рактивные формы применялись в трех вариантах в соответ-
ствии с циклами процесса обучения (дисциплина, предмет, 
тема). 

Следует отметить, что на начальном этапе обучения 
курсантов в военном учебном центре вуза могут применяться 
разнообразные формы и методы интерактивного обучения, 
которые выступают в качестве мотивационной составляю-
щей, направленной на развитие мотивов, побуждающих об-

Рисунок 1. Диаграмма, отражающая качественную динамику уровня сформированности профессиональной  
компетентности курсантов военного учебного центра вуза 

Примечание: КГ* – контрольная группа; ЭГ* – экспериментальная группа
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учающих профессионально совершенствоваться, или в виде 
практик, проводимых в форме «погружения» респондентов 
в проблемное поле дисциплины, обеспечивая развитие их 
познавательной активности и ускоряя процесс адаптации к 
условиям обучения.

На обобщающем этапе было проведено сопоставление 
результатов педагогического эксперимента, доказана его 
качественная и количественная эффективность. Для оценки 
уровня сформированности профессиональной компетент-
ности курсантов военного учебного центра вуза были опре-
делены критерии: целевой (показателем являлся типовой 
уровень познания в профессиональной области), деятель-
ностный (показателем являлся уровень развития навыков и 
умений в профессиональной области), личностный (показа-
телем являлся уровень сформированности индивидуальных 
качеств мотивирующей и информационной среды) (рисунок 
1). 

В процессе диагностики уровня сформированности про-
фессиональной комптетентости курсантов военного учебно-
го центра вуза по целевому критерию были использованы 
такие методы, как наблюдение, экспертная оценка и само-
оценка, а также методика определения профессиональной 
направленности В. А. Ядова [6], методика выявления мотивов 
выбора профессии Э. Ф. Зеера [7]. Деятельностный критерий 
включал оценку уровня сформированности коммуникабель-
ности (модифицированная анкета Ю. Ю. Андреева). Лич-
ностный критерий оценивался с помощью анкеты, направ-
ленной на определение уровня коммуникативной культуры 
В. С. Чернявской [9].

Для получения оценки качественной составляющей 
каждого критерия, вместе с учетом методик, нами исполь-
зована (предложена) шкала, формируемая мнением экс-
пертов (несколько преподавателей вуза использующие в 
образовательном процессе современные интерактивные 
методы обучения). Эта шкала включает следующие пара-
метры: 4 балла – оцениваемый критерий выявлялся непре-
рывно; 3 балла – критерий выявлялся почти постоянно; 2 
балла – критерий выявлялся нечасто; 1 балл – критерий не 
выявлялся. В соответствии с данной шкалой выявлялись из-
менения показателя в экспериментальной группе в срав-
нении с контрольной группой. Необходимо отметить, что 
контрольный замер производился на констатирующем эта-
пе, два промежуточных замера – на формирующем этапе, 
а итоговый замер – на обобщающем этапе педагогического 
эксперимента.

Полученные в ходе педагогического эксперимента ре-
зультаты представляют интерес и демонстрируют положи-
тельную динамику показателей, характеризующих уровень 
сформированности профессиональной компетентности 
курсантов военного учебного центра вуза, что доказывает эф-
фективность разработанной и апробированной структурно-
функциональной модели. Анализ результатов, полученных 
в контрольной и экспериментальной группах относительно 
показателей сформированности профессиональной компе-
тентности курсантов военного учебного центра вуза, даёт нам 
основание утверждать, что произошли значимые положи-
тельные изменения в экспериментальной группе, в которой 
были реализованы структурно-функциональная модель, тех-
нология формирования профессиональной компетентности 
курсантов военного учебного центра вуза и комплекс педаго-
гических условий. Материалы исследования могут быть при-
менены в широкой практике профессиональной подготовки 
курсантов военного учебного центра вуза. 

Достоверность и обоснованность результатов обеспече-
на исходными теоретическими позициями, использовани-
ем методов исследования, адекватных его целям, задачам, 
логике; комплексным применением взаимодополняющих 
методов теоретического и эмпирического исследования; до-
статочной выборкой обследуемых, применением репрезен-
тативных методов статистического анализа, завершённостью 
экспериментальной работы, подтвердившей первоначально 
выдвинутую гипотезу. Проведённое эмпирическое исследо-
вание подтвердило теоретическую и практическую значи-
мость полученных результатов и позволило определить ряд 
направлений для успешного решения исследуемой пробле-
мы: совершенствование методики формирования профес-
сиональной компетентности курсантов военного учебного 
центра вуза, основанной на аксиологическом потенциале 
дисциплин специального цикла, имеющих военно-техниче-
скую направленность.
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Within the framework of the scientific article, a comprehensive political and legal analysis of the essential factors of the 
implementation of the concept of the implementation and development of migration policy by the Russian Federation over the 
past ten years is carried out. The authors consider the nature of migration policy as an integral component of state policy, its 
targets, actors, functions, and characteristic features. The authors focus special attention on the variability of the issues in the 
implementation of the provisions of the conceptual program for the development of migration processes in Russia in the existing 
political and economic realities.

The authors come to conclusions about the desirability of possible changes in the regulatory framework governing the 
powers of state authorities in the field of migration relations, which will affect both the management of external migration flows 
and internal migration of citizens of the Russian Federation, contributing to overcoming the damping of the demographic crisis, 
compensation for the ametric distribution of population and labor resources by region, will strengthen the operational functions 
of law enforcement agencies, whose powers include monitoring the activities of participants in migration relations and the 
suppression of illegal actions will increase the degree of participation of the authorities of the constituent entities of the Russian 
Federation in the use of the working potential of migrants.
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Реализация миграционной политики, происходя-
щих в ней изменений в правовом регулировании статуса 
иностранных граждан, законно или нелегально находя-
щихся на территории РФ и осуществляющих трудовую 
деятельность - является государствообразующей детер-
минантой.

Правовой статус иностранных граждан, находящихся на 
территории любого государства и осуществляющих на за-
конных основаниях рабочую деятельность, обучающиеся в 
ВУЗах, проходящие лечение и иные виды деятельности, стро-
го регламентируется законом и, прежде всего, конституцией. 
Согласно положениям главного закона страны, права и обя-
занности иностранных граждан, находящихся на территории 
России практически эквивалентны правам и обязанностям 
граждан за некоторыми ограничениями. Это дает те же воз-
можности иностранным лицам участия в экономических, 
социальных, культурных сферах общественной жизни, что 
и гражданам РФ. Соответственно, подразумевается равная с 
гражданами степень ответственности за свои действия перед 
законом. 

Безусловно, большая часть иностранцев, прибывающих 
на территории того или иного государства – это трудовые 
мигранты. То есть лица, приехавшие с целью получения ра-
боты, что подразумевает достаточно длительные сроки пре-
бывания, необходимость адаптации к новой языковой, мен-
тальной среде. 

Обратимся к тому определению, которое дал этому по-
нятию ее автор - древнегреческий философ Аристотель. С 
его точки зрения политика есть ни что иное, как деятель-
ность общности, направленная на достижение счастливой 
жизни, общего блага. Естественно, что такого рода деятель-
ность должна происходить в рамках какой-либо управляю-
щей системы. Таковой изначально выступило государство. 
Во времена Аристотеля государство и гражданское обще-
ство отождествлялись, отсюда и понимание политики как 
деятельности, исходящей от общества в целом. Однако с 
развитием структуры государства и взаимосвязей внутри 
этой системы появилась необходимость в разведении этих 
образований. 

На сегодняшний день и государство и гражданское об-
щество оказывают взаимное управляюще-контрольное воз-
действие и их развитие также взаимосвязано. Несомненно, 
государство, как система в основе которой лежит власть и 
властные отношения имеет определенные преференции в 
осуществлении политики, однако это напрямую сопрягается 
с общественным контролем гражданских институтов за дея-
тельностью властных органов.

Целью проведения политики государством по-
прежнему остается руководство обществом, а в качестве 
предложенной Аристотелем формулы «…ради общего бла-

га и счастливой жизни» сегодня выступает - сохранение его 
целостности и развития. 

Как любого рода деятельность политика подразумева-
ет наличие субъектов, то есть акторов, реализующих власт-
ные компоненты политического воздействия и объектов – то 
есть тех, на кого, собственно, и направленно это властное 
воздействие. Говоря о политической сфере общественных 
отношений важно разделять понятие власти как таковой и 
публичной власти. Именно публичная власть и публичные 
властные отношения являются движущей силой политики 
государства. 

В качестве акторов публичных властных отношений вы-
ступают государственные органы, политические партии, об-
щественные движения, организации, политические лидеры, 
а в качестве объектов: социальные группы (в нашем случае, 
мигранты), нации, государства. 

Подобное понимание политической деятельности не-
разрывно связано с ее правовым регулированием, которое 
реализуется через закрепление в законодательстве государ-
ства полномочий государственных органов власти, долж-
ностных лиц, прав и обязанностей всех участников полити-
ческих отношений. 

Принимая, что миграционная политика является ком-
понентой политики как таковой, ей присуща та же структура 
и функционал. Особенностью данной политической компо-
ненты выступает двойственный характер, проявляющийся в 
том, что миграционная политика проводится параллельно в 
двух сферах общественной жизни. (См. рис. 1.)

Исходя из сути политики государства, направленной на 
регулирование как миграционных процессов, так и миграци-
онных отношений можно привести достаточно объективиро-
ванное определение миграционной политики.

Миграционная политика представляет собой дея-
тельность различного рода международных организаций, 
органов как государственной власти, так и местного само-
управления, иных акторов политики: политических партий, 
политических лидеров, общественных движений, направ-
ленную на развитие и контроль за миграционными процес-
сами и отношениями через применение различного рода 
механизмов осуществления в государстве публичной власти 
в целях достижения важнейших жизненных потребностей 
общества [1]. 

Прежде всего, речь идет о развитии и оптимизации со-
циально-экономического положения территорий. Помимо 
этого, в связи с установившимися в мировом пространстве 
экстремистскими и террористическими угрозами, а также 
европейской и американской санкционной политикой, на-
правленной против государственных интересов России, базо-
вой задачей в сфере управления миграционными потоками 
стала национальная безопасность, ее обеспечение и поддер-

Рисунок 1
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жание правопорядка, что, несомненно, должно найти свое 
подтверждение в изменениях административной и уголов-
ной ответственности для иностранных граждан, находящих-
ся на территории РФ и совершивших правонарушения.

Осуществление любой компоненты политики, в том 
числе и миграционной ее составляющей, предполагает стра-
тегическое планирование целей, форм и методов регулиро-
вания государствообразующих направлений развития. Со-
ответственно, должны быть определены необходимые для 
проведения тех или иных управленческих решений органи-
зационные действия в рамках выработанной государством 
стратегии развития общественных отношений.

Так и миграционная политика должна иметь опору на 
выбранное государством стратегическое направление разви-
тия, которое отражает актуальные цели и задачи, стоящие 
перед обществом на определенном этапе, что предполагает 
сформированность политико-правовых форм управленче-
ского воздействия на миграционные процесс и отношения.

Проведение миграционной политики во многом связа-
но с демографической ситуацией в стране. Даже экономиче-
ски развитые страны, столкнувшиеся в 21 веке с проблемой 
тотального старения населения, снижения рождаемости, для 
стабилизации рынка труда активно используют метод кор-
рекции - увеличение миграционных потоков, создание усло-
вий для адаптации и включения трудовых мигрантов в обще-
ственные отношения, а в перспективе, мер, направленных на 
оптимизацию процесса получения гражданства для данной 
категории лиц. 

Что же предпринимается в этой области сегодня в Рос-
сии? В рамках действующей Концепции демографической 
политики РФ до 2025 г., утвержденной Указом Президента 
Российской Федерации от 9 октября 2007 г. № 1351, в Россий-
ской Федерации к 2025 г. планируется увеличить миграцион-
ную составляющую за год более чем на 300 тысяч человек1. 
Это, бесспорно, резкий скачок показателей, который может 
повлечь не менее резкое изменение в общественном мнении 
относительно необходимости включения в эконмические, 
социальные, культурные отношения столь большого числа 
иностранных лиц, с перспективой получения российского 
гражданства. 

Следует отметить, что подобная тенденция характерна 
для большинства обществ, переживающих миграционный 
бум сегодня. Россия также рискует столкнуться с негатив-
ной реакцией локального населения на определенные шаги 
в государственной политике в сфере трудовой миграции. Во 
многом это сопряжено с не проработанностью комплекса 
мер по оптимизации адаптации, прибывающих в РФ граж-
дан бывших республик СССР, острой необходимостью уси-
лить контроль за поведением таких лиц со стороны право-
охранительных органов. 

На самом деле, отношение к трудовой миграции в Рос-
сии складывается не только из взаимодействия с граждана-
ми иностранных государств, но и из условий для развития 
внутренней миграции самих россиян. Не стоит забывать и о 
такой характерной особенности нашего государства – край-
не низкий уровень миграционного передвижения населения 
внутри страны. И это несмотря на огромную территорию, 

1	 Концепция	государственной	миграционной	политики	Россий-
ской	Федерации	на	2019-2025	годы	(Утверждена	Указом	Пре-
зидента	Российской	Федерации	от	31	октября	2018	г.	№	622).	
[Электронный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 https://67.мвд.рф/
folder/20530277	(дата	обращения:	14.01.2023).

большое число промышленных, научных центров в каждом 
из субъектов федерации и многие другие объективно поло-
жительные факторы, которые должны способствовать раз-
витию этого направления миграции трудоспособного насе-
ления. 

Все они нивелируются практически равномерно низким 
уровнем заработной платы во многих профессиональных 
видах деятельности, сложностями с постоянной регистра-
цией в том или ином населенном пункте и зависимости от 
этого фактора предложений работы и уровня зарплаты, не-
обходимостью «снимать» жилье в условиях фактически «се-
рого» рынка аренды недвижимости для физических лиц и, 
как следствие, непредсказуемости цен и времени, на которое 
можно арендовать квартиру и другими обстоятельствами, 
тормозящими желание россиян регулярно переезжать в раз-
личные регионы в зависимости от предложений работодате-
лей. 

С точки зрения внутренних миграционных потоков се-
годня самыми востребованными регионами остаются, по-
прежнему, города федерального значения Москва и Санкт-
Петербург, притом, что всего субъектов в федерации более 
80. Такая денивеляция миграционных потоков граждан РФ 
сохраняется практически в тех же пропорциях и относитель-
но распределения рабочей силы иностранных граждан. 

Так, можно проследить, что численность трудовых ми-
грантов в Москве и Санкт-Петербурге значительно превыша-
ет все иные регионы России. Определенные отклонения есть 
в субъектах, территориально граничащих с Китаем, бывши-
ми республиками СССР, однако это скорее объективно про-
гнозируемые исключения из общего принципа распределе-
ния трудовых мигрантов по всей территории РФ.

Как следствие подобного действия, сегодня в России и 
внутренняя миграция и миграционные потоки иностранных 
граждан, не выступают реально работающими условиями 
коррекции различий экономического и социального разви-
тия регионов. В свою очередь, для многих государств эффек-
тивность миграционной политики является одним из базо-
вых факторов успешности экономики в целом.

Решение таких «болезненных» для нашей федерации 
вопросов как делокализация рынков труда в регионах, актуа-
лизация обучающих программ по наиболее востребованным 
специальностям и профессиям с увеличением числа обра-
зовательных центров, стимулирование появления промыш-
ленных, IT кластеров, индустриальных парков в субъектах 
РФ – это первоочередные меры по преодолению негативных 
экономических факторов, замедляющих реализацию мигра-
ционных процессов. 

Без эффективно работающей миграционной политики 
невозможно в короткие сроки преодолеть последствия таких 
глобальных проблем как: убыль населения, уменьшение чис-
ленности трудоспособного населения, выезд российских спе-
циалистов за рубеж. Сегодняшняя ситуация на рынках труда 
такова, что спрос многократно превышает предложения по 
целому ряду рабочих, инженерных специальностей и наблю-
дается дальнейшее падение предложений рабочей силы, что 
на наш взгляд, приведет к еще большему замедлению раз-
вития внутренней трудовой миграции и, как следствие, мо-
бильности населения в России. 

Таким образом, мы можем подойти к пониманию не-
обходимости планового подхода в ранжировании трудовых 
ресурсов для преодоления эффекта денивеляции исходя из 
показателей внутренней миграции граждан России, так и из 
показателей численности иностранных граждан, въехавших 
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на территорию РФ по трудовой визе, по всем субъектам еди-
нообразно. Несомненно, одним из методов ранжирования 
трудоспособного населения должна быть развитая внутрен-
няя миграция населения, способствующая сглаживанию 
региональных различий и действенному поиску и предо-
ставлению на локальные рынки труда востребованных спе-
циалистов.

Нельзя отрицать тот факт, что проводимая в РФ за по-
следнее десятилетие миграционная политика привела к до-
статочно скромным достижениям в экономике страны и не 
дала в полной мере ожидаемых результатов подъема про-
мышленного сектора. Требуется изменения концептуально-
го подхода в оценке внешних и внутренних детерминант ми-
грационных процессов и отношений, учета складывающихся 
сегодня вокруг России санкций внутреннего кризиса управ-
ления сферой трудовой миграции.

Конституционное государство, строящееся на принци-
пах народовластия, приоритета прав и свобод личности под-
разумевает реальность осуществления гражданами данных 
им государством прав. Право на труд — это гарантированная 
государством возможность свободно применять свои способ-
ности в трудовой деятельности, выбирать профессию, полу-
чать за свой труд законное вознаграждение без какой-либо 
дискриминации и многое другое. Эти возможности в равной 
степени актуальны как для граждан, так и для иностранных 
граждан или апатридов. 

Реализация этого права связана с необходимостью вы-
работки комплекса мер с учетом уровня развития производ-
ства, предпринимательства, демографических показателей, 
общественного мнения и иных государствообразующих фак-
торов, влияющих на формирование рынка труда. 

Государство, как управляющая система, в соответствии 
с запросами и потребностями общества должна выстроить 
перераспределение имеющихся в распоряжении ресурсов 
и, прежде всего, демографических, финансовых, природных, 
для того чтобы гарантировать гражданам реализацию права 
на труд, при этом поступательно двигаясь вперед к стабили-
зации экономики и снижению ее зависимости от экспорта 
нефти и газа. 

Миграционная политика может выступить важнейшим 
элементом регулирования спроса и предложения рабочей 
силы, снижения затрат в сфере производства, стабилизации 
цен.

Если конец 20 века для России стал временем глобаль-
ных трансформаций и, как всякое государство, проходящее 
через этап полного переформатирования, во многих сферах 
применяло стихийное, оперативно-ситуационное регулиро-
вание взаимодействий между гражданами, организациями, 
органами власти, зачастую без нормативно-правовой основы, 
подготовленных профессиональных кадров, а порой и без со-
ответствующих структур в региональном и муниципальном 
управлении, то сейчас Россия добилась установления кон-
ституционного регулирования общественно важных отноше-
ний, развитого федерального законодательства, выстроенной 
региональной структуры власти, что дает нам возможность 
своевременно корректировать положение в различных на-
правлениях государственной политики.

Федеративная природа российского государства предо-
пределяет соответствие правового регулирования региональ-
ных программ федеральному законодательству, в том числе 
и в сфере миграционных отношений. Миграционная поли-
тика, основной концепт которой разработан на федеральном 
уровне, не всегда актуализирована под проблематику субъ-

ектов и, как следствие, достаточно сложно оптимизируется 
в регионах. 

Механизм использования в экономических процессах 
трудовых мигрантов изначально подразумевает множествен-
ные связи, которые необходимо выстроить между акторами 
такого рода процессов, прежде всего, за счет решений, исхо-
дящих от государственных органов власти на федеральном 
уровне, но и не менее важное условие — это учет в этих вза-
имодействиях степени готовности инфраструктуры регионов 
к включению в жизнь большого числа мигрантов, а также 
социальные последствия таких изменений для граждан, про-
живающих в том или ином субъекте. 

Мы уже отмечали, что одним из возможных решений 
контроля эффективности управления миграционными пото-
ками станет планирование квот для приезда востребованных 
в регионах специалистов.

В свою очередь, внимание к корректировке программ 
по использованию иностранной рабочей силы в субъектах 
федерации зачастую не соответствует общефедеральному 
концепту. Так, в некоторых регионах, в принципе, нет раз-
работанных местными законодателями региональных ми-
грационных программ, либо откровенно слабо проработаны 
принципы и механизмы регулирования миграционных фак-
торов экономического развития субъекта.

На наш взгляд, такое понимание миграционной поли-
тики, складывающееся на региональном уровне, складыва-
ется из многих составляющих, но ее изменение зависит от 
проработанности федерального законодательства, регули-
рующего миграционные отношения и потоки мигрантов. И, 
начинать здесь стоит с изменений в стратегии развития дан-
ной области. Действующая стратегия была принята на доста-
точно длительный срок, что делает ее содержание менее под-
вижным и актуализированным под изменяющиеся внешние 
и внутренние условия экономического, социального, поли-
тического движения нашего государства. 

От государства требуется проведение такой миграци-
онной политики, которая способствует реализации целей, 
стоящих перед нами в нынешних обстоятельствах, с учетом 
внешнеполитических, геополитических, демографических, 
экономических задач. А, следовательно, необходимо именно 
сейчас скорректировать стратегически и тактически цели и 
механизмы миграционной политики, привести к единому с 
регионами пониманию законодательства в этой сфере.

Говоря о тенденциях развития миграционных процессов 
в мире и России, в частности, можем утверждать, что суще-
ственные изменения начались с переделом сфер влияния в 
мировой геополитике, получением независимости бывшими 
колониями европейских держав, распадом СССР и создани-
ем новых геополитических, экономических связей и союзов. 

Изменились масштабы и направления перемещения 
миграционных потоков, они значительно выросли, стали со-
прягаться с необходимостью разработки комплекса мер по 
адаптации мигрантов и усиления контроля за ними со сторо-
ны правоохранительных органов, в связи с возросшим уров-
нем экстремистских и террористических акций.

Исходя из действующего концепта миграционной по-
литики Российской Федерации, действующей до 2025 года, 
мы можем выделить следующие наиболее важные задачи, на 
решение которых она направлена:

• результативная корректировка уровня депопуляции 
населения. 

• компенсация дефицита трудовых ресурсов в регионах 
и на общефедеральном уровне. Необходимость стабилизи-
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ровать число трудоспособного населения в связи с его стре-
мительным «старением».

• поэтапное снижение степени диспропорции между 
территориальными размерами страны и числом проживаю-
щих на ее территории граждан. 

• аметрическое распределение населения по регионам. 
Большая часть граждан размещена в центральных и южных 
районах страны, что соответственно, порождает высокую 
плотность миграционных потоков именно в этих направле-
ниях, притом, что территория за Уралом, Дальний Восток 
имеют плотность один и менее человек на квадратный ки-
лометр и уровень миграционных потоков здесь поддержи-
вается на низких показателях, а фактически, прирост в них 
отрицательный.

• низкие показатели миграционных перемещений 
внутри страны, нежелание граждан менять место прожи-
вания в связи с поиском и получением работы, слабый 
контроль за внутренней миграцией. Как следствие - ни 
внутренняя ни внешняя миграция трудового населения 
не способна нивелировать процент естественной убыли. 
Устойчивых показателей роста населения добились лишь 
некоторые субъекты РФ.

Все-таки, несмотря на сложившиеся в России особенно-
сти территориального распределения населения, отсутствие 
системного подхода в регионах к эффективному регулирова-
нию миграционных отношений, крайне опасного для эконо-
мического суверенитета соотношения рождаемости и есте-
ственной убыли населения к числу трудоспособных граждан, 
фиксируется рост числа иностранных граждан, въезжающих 
по трудовой визе, либо вследствие иных жизненных обстоя-
тельств ищущих работу в России на определенный срок или 
с перспективой на получение российского гражданства. 

Существенная проблема, казалось бы, положительных 
показателей заключается в том, что аметрическое распре-
деление населения по территории страны и низкий уровень 
внутренней миграции создают такую же асимметрию в дви-
жении и распределении трудовых мигрантов по субъектам 
федерации, а единого центра регулирования миграционных 
потоков, квотирования и адаптации нет.

Поступательный процесс децентрализации властных 
полномочий невозможен без приведения регионов к уни-
формности экономического, демографического и иных пока-
зателей развития. Одна из первостепенных задач, обозначен-
ная Президентом, заключается в создании привлекательных 
условий проживания в дальневосточном регионе, увеличе-
нии плотности населения в сибирских городах, строительстве 
новых населенных пунктов, открытие предприятий, создание 
новых рабочих мест с высоким уровнем заработной платы. 

К сожалению, сегодня эти регионы находятся на одном 
из последних мест в Европе по плотности населения и уров-
ню задействованных в экономике этих территорий трудовых 
мигрантов как из граждан РФ, так и из иностранных работ-
ников.

Это свидетельствует о том, что для результативной ре-
гиональной миграционной политики в рамках федерации, 
уровень и условия жизни в отдельных регионах должны сти-
мулироваться федеральными программами и дать больше 
возможностей в сфере реализации трудовых отношений, в 
противном случае сохранится резкий отрыв одних регионов 
от других по показателям эконмического развития, привле-
кательности для проживания и другим, что в свою очередь 
спровоцирует рост конформистских настроений в обществе, 
дестабилизацию политической ситуации.

Эффективная миграционная политика, приведенная 
в соответствие с запросами регионов, позволит успешнее 
корректировать аметрическое распределение населения, 
компенсировать низкие показатели миграционных переме-
щений внутри страны, постепенно нивелировать процент 
естественной убыли и снизить темпы «старения» трудоспо-
собного населения. 

Поэтому, столь важно следить в рамках осуществления 
миграционной политики на общефедеральном уровне за 
тем, чтобы не происходила абсолютизация концентрации 
трудоспособных лиц и экономики в одних регионах и обну-
ление в других. При этом соблюдать баланс занятости мест-
ного населения и иностранных граждан. 

Какие же механизмы разработаны и действуют в Рос-
сийской Федерации для реализации миграционной поли-
тики? Традиционно, вопросами мигрантов занимается Ми-
нистерство внутренних дел РФ, Федеральная миграционная 
служба России, помимо этого - Правительственная комиссия 
по миграционной политике и Межведомственная рабочая 
группа по подготовке предложений по совершенствованию 
миграционного законодательства Российской Федерации. 
Разработаны и приняты концепция миграционной полити-
ки, концепция демографического развития Российской Фе-
дерации, основы государственной политики регионального 
развития и иные2.

Однако, на наш взгляд, требуется дальнейшая институ-
ализация данного направления государственной политики. 
Существующие пробелы в законодательстве, регулирующим 
пребывание мигрантов на территории Российской Федера-
ции, в части уголовной и административной ответственно-
сти, также требуют пристального внимания законодателей и 
учета произошедших изменений во внешней политики Рос-
сии [2, с. 112]. 

По-прежнему Федеральная миграционная служба не 
имеет точных данных о числе, находящихся на территории 
страны легальных трудовых мигрантов и нелегалов, особенно 
острая ситуация с учетом незаконно въехавших в РФ китай-
цев и выходцев из восточных республик бывшего СССР. 

Такое положение во многом объясняется слабой прора-
боткой взаимодополняющих друг друга межведомственных 
полномочий МВД и ФМС России, сокращением штатов в 
этих властных структурах, отсутствием специального подраз-
деления в структуре правоохранительной системы, занима-
ющейся не просто учетом прибывающих в Россию мигран-
тов и выезжающих с ее территории иностранных граждан, у 
которых закончилось пребывание по трудовой визе, числен-
ностью граждан России, получивших работу за рубежом и, 
выезжающих в связи с этим обстоятельством, на длительный 
срок, но и контролем, пресечением нарушений правопоряд-
ка трудовыми мигрантами из числа иностранных граждан, 
находящихся на законных основаниях в РФ и осуществляю-
щих трудовую деятельность. 

Для более структурного понимания последствий акти-
вации миграционной политики, проводимой государством, 
на наш взгляд, целесообразно рассмотреть характерные чер-
ты, присущие данному виду политического воздействия на 
общественные отношения, дифференцировать их с позиции 

2	 Концепция	государственной	миграционной	политики	Россий-
ской	Федерации	на	2019-2025	годы	(Утверждена	Указом	Пре-
зидента	Российской	Федерации	от	31	октября	2018	г.	№	622).	
[Электронный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 https://67.мвд.рф/
folder/20530277	(дата	обращения:	14.01.2023).
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положительного или отрицательного влияния на экономи-
ческие, социальные и демографические показатели развития 
государства. Представим такого рода Деление. (См. Табл. 1.)

Исходя из рассмотренных нами факторов влияния акти-
вации миграционных потоков и отношений в России, мож-
но говорить о том, что направления, требующие коррекции, 
прежде всего, – это разработка механизма ранжирования и 
распределения миграционных потоков с учетом региональ-
ной и профессиональной выборки на общефедеральном 
уровне. Расширение штата в структурах МВД и ФМС в связи с 
необходимостью усиления контроля за соблюдением право-
порядка.

Последние изменения миграционного законодательства 
были связаны с переходом дел от ФМС к Главному управле-
нию по вопросам миграции МВД РФ в 2017 году. Они затра-
гивают процедуры получения гражданства Российской Феде-
рации для целого ряда категорий иностранных граждан. 

Речь идет о так называемой группе носителей русского 
языка, для которой был упрощен стандартный механизм, 
благодаря введению нормы о том, что лицам, находящимся 
на территории российского государства, и признанных носи-
телями русского языка, не нужно получать подтверждение 
выхода из гражданства. 

Однако реализация данного правила блокировалась по-
зицией ряда стран, в частности – Украины. Хотя, по вновь 
утвержденной схеме, нужно подать соответствующее заявле-
ние о выходе из гражданства и нотариально заверенную ко-
пию направить в посольство Украины. Не смотря на блоки-
ровку, подобные изменения в российском законодательстве 
позволили более чем одному миллиону жителей юго-восто-
ка Украины переехать в Россию после 2014 г. И открыли до-
ступный путь для тех, кто определяется с возможным пере-
ездом в Россию как ментальную родину, считая себя людьми 
русской культуры. 

Задача регионов в вопросе работы с переселенцами из 
Украины, мигрантами из бывшего советского пространства – 
максимально задействовать достаточно большое число высо-
коквалифицированных кадров, разработать рабочие схемы 
ипотечного кредитования, снижения налогового бремени 
для тех, кто не просто приехал в Россию за работой, а принял 
гражданство и решил приносить пользу своей новой родине.

Сопряженными с этими нововведениями в российском 
миграционном законодательстве стали нормы, принятые в 
2018 году и регулирующие порядок приема в гражданство 
в упрощенном порядке соотечественников, проживающих в 
странах «со сложной общественно-политической и экономи-
ческой обстановкой, где происходят вооруженные конфлик-
ты и (или) смена политического режима». 

Не вызывает каких-либо сомнений, что право опреде-
лять «в гуманитарных целях» категории иностранных граж-
дан, обладающих по российским законам правом на при-

обретение российского гражданства в подобных случаях, 
должно принадлежать Президенту РФ – как главе государ-
ства и гаранту конституционных прав и свобод. 

Уже очевидно, что обострившаяся ситуация с Украи-
ной и рядом недружественных России стран, требует осо-
бого контроля за реализацией права на прием в российское 
гражданство лиц, для которых духовно Россия всегда была и 
остается родиной. Сейчас управление миграционными по-
токами напрямую связано с внешнеполитическим положе-
нием как России, так и других стран, традиционно дающими 
нашему государству высокий процент трудовой миграции.

Если говорить о правовом регулировании статуса ми-
грантов из вышеобозначенных категорий иностранных лиц, 
находящихся на территории РФ в роли трудовых мигрантов, 
то следует отметить, что достаточно большое их число оказа-
лись ограниченными в праве на передвижение и выбор места 
жительства. 

Оставаясь на российской территории, они принуждены 
нарушать правила и сроки пребывания, зачастую не в состо-
янии трудоустроиться на законных основаниях и временно 
найти жилье. В связи с чем, пребывание на полулегальном 
или вовсе нелегальном положении, в перспективе, осложня-
ет получение ими российского вида на жительство и граж-
данства. Принятые законодательные нововведения предоста-
вят лицам, реальную возможность выбраться из правового 
конфликта с контролирующими органами и подать соответ-
ствующие заявления на прием в российское гражданство.

Мы уже отмечали, в рамках нашего анализа ситуации 
с внутренней миграцией в РФ, что на сегодняшний момент 
складывается неблагоприятная ситуация с наполнением и 
распределением трудовых мигрантов, как из граждан РФ, так 
и из числа иностранных граждан в сибирском и дальнево-
сточном регионах. 

Определенные перемены начали происходить в 2018 
году3. В качестве примера реально действующих мер под-
держки мы должны привести разработку и реализацию 
государственной программы «Социально-экономическое 
развитие Дальнего Востока и Байкальского региона», кото-
рая позволила скоординировать действия федеральных и 
региональных органов власти, направленные на повышение 
уровня привлекательности Дальнего Востока для прожива-
ния населения. 

В части усиления контроля за соблюдением правопо-
рядка со стороны трудовых мигрантов из числа иностранных 
граждан, следует отметить принятые поправки в закон «О 

3	 Официальные	статистические	данные	-	Сведения	по	миграци-
онной	ситуации	в	Российской	Федерации	за	2018	 год.	 [Элек-
тронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	https://мвд.рф/dejatelnost/
statistics/migracionnaya/item/15851053/.

Таблица 1. Характер миграционных процессов в РФ

Положительные факторы влияния Отрицательные факторы влияния

демпфирование демографического кризиса рост незаконно находящихся на территории РФ иностранных граждан

выравнивание показателей спада прироста 
населения 

неуправляемый наплыв законно находящихся на территории РФ 
трудовых мигрантов и нелегалов в центральные и южные регионы 
страны 

компенсация аметрического распределения 
населения и трудовых ресурсов за счет применения 
механизма квотирования по территориям и 
требуемым специальностям

увеличение нагрузки на сотрудников МВД и ФМС в связи с ростом 
числа трудовых мигрантов, прибывающих в РФ, осложнение 
криминогенной ситуации, необходимость ужесточения мер контроля и 
предотвращения совершения правонарушений в среде мигрантов
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миграционном учете» (ФЗ № 163)4, которые гарантируют на-
личие у иностранных граждан адреса их фактического про-
живания. Для повышения оперативности в решение острых 
вопросов создана и работает прямая линия в ГУВМ МВД 
для приема обращений и жалоб российских и иностранных 
граждан.

Более чем трехлетний опыт работы, начиная с 2018 года, 
структур ГУВМ МВД по вопросам реализации миграцион-
ной политики РФ показал, что прогнозируемого некоторы-
ми экспертами ужесточения мер контроля не произошло. 

Что касается оценки результатов миграционной поли-
тики до 2018 года, то эксперты говорили о произошедшем 
усовершенствовании инструментов правового регулирова-
ния в сфере миграции, проведенной оптимизации правил 
пребывания обучающихся в Российской Федерации ино-
странных граждан, о том, что в России благополучно созданы 
и действуют дополнительные условия, способствующие на 
добровольной основе переезду соотечественников, прожи-
вающих за рубежом, помимо этого, значительно упроще-
ны правила приема в российское гражданство иностранных 
граждан, являющихся русскоговорящими, инвесторами, 
вкладчиками или выпускниками российских образователь-
ных организаций.

Итог таких действий - рост численности трудовых ми-
грантов за последние 5 лет более чем до полутора миллиона 
человек. Казалось бы, мы наблюдаем высокий уровень роста, 
однако, если сравнивать его с европейскими показателями 
даже по критерию «иностранные граждане», законно въехав-
шие в ЕС по трудовой визе, без учета трудовой внутренней 
миграции среди граждан ЕС, то получим отрицательную ди-
намику в более чем 2,5 раза [3, с. 136].

Это говорит о том, что условия привлекательности рос-
сийских рынков труда, условий осуществления трудовой 
деятельности для высококвалифицированных кадров, равно 
как и для представителей рабочих специальностей, размер 
заработной платы, по-прежнему, находятся на гораздо более 
низком уровне гарантированности и безопасности, чем в ев-
ропейских странах, что для многих трудовых мигрантов яв-
ляется решающим фактором при выборе страны, в которой 
они планируют найти работу, порой даже не соответствую-
щую их образованию и опыту работы.

 Безусловно, что за годы реализации концепции раз-
вития миграционной политики, начиная с 2012 года, стати-
стический анализ подтвердит, произошедшую за счет уве-
личения миграционных потоков в Российскую Федерацию, 
компенсацию естественной убыли населения, но не решен-
ными остаются проблемы аметрии в распределении трудо-
вых ресурсов по регионам, отсутствия единой программы 
координации деятельности федеральных и региональных 
властей по включению трудовых мигрантов в экономические 
реалии того или иного региона, остро стоит вопрос занято-
сти высококвалифицированных кадров в различных областях 
экономики, максимального использования их потенциала, 
особенно в условиях жесткой необходимости в быстром раз-
витии самодостаточных высокотехнологичных производств, 
химической, фармакологической и иных сферах.

4	 Федеральный	 закон	 Российской	 Федерации	 от	 18.07.2006	 №	
109-ФЗ	«О	миграционном	учете	иностранных	граждан	и	лиц	без	
гражданства	в	Российской	Федерации	//	Собр.	законодательства	
Рос.	Федерации.	2006.	№	30.	Ст.	3285.

Все эти нерешенные задачи требуется учитывать при ак-
туализации положений действующей концепции развития 
миграционной политики РФ на 2023-2025 годы.

Обозначенная в отчетности ФМС положительная дина-
мика во внутренней миграции тоже имеет определенную 
двойственность в своей сути. Не стоит оспаривать тот факт, 
что число граждан РФ, принявших принцип совмещения по-
иска работы и возможной, в связи с этим обстоятельством, 
смены места жительства за естественный фактор успешности 
карьеры, за последние 10 лет в разы выросло. Но, этот фак-
тор, в большинстве своем, реально работает только в случае, 
когда речь идет о переезде в Москву или Санкт-Петербург из 
других регионов. Такие предложения, связанные с работой, 
востребованы как среди коренного населения, так и в среде 
иностранных граждан, ищущих работу в России легально 
или нелегально. Актуальность же регионов Зауралья, Сиби-
ри, Дальнего Востока, все еще остается крайне низкой, при-
том, что речь идет об огромных территориях, большом числе 
городов и сел.

Одним из действенных изменений в миграционной 
политики последнего десятилетия стало существенное сни-
жение числа иностранных лиц, незаконно находящихся в 
Российской Федерации, то есть уменьшения процента не-
легальных мигрантов в РФ. Это стало возможно благодаря 
нововведениям в процедуре получения российского граж-
данства, ряда изменений в правовом статусе иностранных 
граждан, осуществляющих в РФ трудовую деятельность, сме-
щения вектора властного воздействия с ФМС на МВД и ФСБ5. 

На наш взгляд, это давно ожидаемые и эффективные 
меры должны в дальнейшем быть поддержаны необходи-
мыми законодательными нормами, направленными на ре-
гулирование пробелов в области уголовной ответственности 
для иностранных граждан, совершивших правонарушения 
на территории РФ, расширению оперативных полномочий 
правоохранительных органов по контролю и пресечению 
противоправных действий со стороны трудовых мигрантов 
в связи с реальными угрозами национальной безопасности 
России, повышенному риску совершения на нашей терри-
тории террористических и экстремистских актов, подстре-
кательской деятельности, разжигания межнациональной 
розни.

Нужно отметить, что в концепте развития миграцион-
ной политики акцентуируется внимание на дальнейшем со-
вершенствовании механизмов профилактики, предупреж-
дения, выявления и пресечения нарушений миграционного 
законодательства Российской Федерации и коррупционных 
нарушений в сфере миграции. 

Такая постановка задачи означает, что принятые и ра-
ботающие в течение длительного периода методы борьбы с 
коррупционной составляющей в этой сфере, неэффективны 
и должны быть изменены с учетом существующих пробелов 
в российском законодательстве. 

Коррупция в органах власти, занимающихся вопросами 
миграционных потоков, формируется на почве несовершен-
ства законодательства, но борьба с ней требует изменения не 
только правовой базы, но и подхода в пресечении незакон-
ной деятельности лиц, занимающихся организацией прибы-
тия незаконных мигрантов на территорию России из стран 

5	 Официальные	статистические	данные	-	Сведения	по	миграци-
онной	 ситуации	 в	 Российской	Федерации	 на	 ноябрь-декабрь	
2022	 года.	 [Электронный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 https://
мвд.рф/dejatelnost/statistics/migracionnaya/item/34428645/.
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СНГ, в усилении контроля за работодателями, использую-
щих труд иностранных граждан.

Одним из действенных методов преодоления корруп-
ционной составляющей в работе государственных органов 
власти, по нашему мнению, станет проводимая во многих 
сферах государственной деятельности цифровизация доку-
ментооборота, повышение прозрачности административных 
процедур и снижения вероятности принятия необоснован-
ных решений. 

Несомненно, борьба с коррупцией в органах власти не 
будет эффективной без активизации участия в ней граждан-
ских институтов. Деятельность общественных организаций, 
граждан по выявлению нарушений миграционного, трудо-
вого законодательства — это основополагающая составляю-
щая успешного пресечения незаконных действий со стороны 
чиновников, предпринимателей, сотрудников фирм и иных 
акторов данных правоотношений.

В рамках нашего научного исследования мы неоднократ-
но говорили о необходимости коррекции полномочий служб 
и ведомств, занимающихся управлением миграционными 
процессами. Учитывая, что за прошедшие 5 лет произошли 
сокращения штатов как в Федеральной Миграционной служ-
бе, так и в структурах МВД, целесообразно сфокусировать 
полномочия в области миграционной политики в рамках 
специально сформированной структуры, включенной в со-
став МВД РФ, которая сможет осуществлять оперативно-ро-
зыскную деятельность в этой сфере в полной мере. 

Сегодняшнее положение того же ФМС ограничивается, 
по сути, паспортно-визовой деятельностью, численность со-
трудников не позволяет решать какие-либо иные вопросы, 
связанные с положением работников из числа мигрантов. 
С нашей точки зрения, следует расширить полномочия и 
увеличить штат сотрудников ФМС для проведения меропри-
ятий по контролю за соблюдением физическими и юриди-
ческими лицами и индивидуальными предпринимателя-
ми законодательства в сфере трудовой миграции. Часть же 
нынешних полномочий миграционной службы перевести в 
ведение исполнительных органов власти субъектов РФ, кото-
рые должны самостоятельно формировать квоты, необходи-
мых им трудовых ресурсов, как за счет внутренней миграции, 
так и из иностранных граждан, заинтересованных в получе-
нии работы. 

На сегодняшний день, можно с уверенностью констати-
ровать произошедшее за десятилетие реализации принятой 
концепции развития миграционной политики РФ усиление 
мер поддержки для такой категории иностранных граждан, 
находящихся на территории России в качестве трудовых 
мигрантов, как «носители русского языка» и, это позволило 
значительно повысить число лиц, изменивших свой право-
вой статус и подавших заявление на прием в российское 
гражданство, а следовательно мы получили поступательное 
увеличение численности трудоспособного населения уже в 
категории граждан. 

Началось, пусть и не слишком активно, но все-таки 
устойчиво, снижаться число незаконно находящихся на тер-
ритории РФ иностранных граждан, работающих на россий-
ский средний и малый бизнес, фактически, вне правового 
поля, и мы можем говорить, что происходящее выравнива-
ние ситуации с численностью трудоспособного населения в 
России способствует решению такой острой проблемы как 
«старение» населения в целом. 

Самое главное, что начало происходить с 2018 года в 
сфере регулирования миграционных потоков как внутри 

страны, так и в управлении внешними миграционными по-
токами - это выстраивание логической последовательности в 
законодательных изменениях и последующих инициативах, 
исходящих не только от Президента и Правительства, но и от 
региональных властей и общественных организаций. 

Решение стоящих на сегодняшний день перед Россией 
задач в сфере миграционной политики является условием 
успешности и самодостаточности российской экономики в 
существующих обстоятельствах, диктуемых внешнеполити-
ческими изменениями и угрозами национальному суверени-
тету и безопасности страны.
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В статье представлены результаты анкетных опросов, проводимых в сельских поселениях юга Тюменской области 
на протяжении последних девяти лет учеными Тюменского индустриального университета. Результаты исследований 
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The article presents the results of questionnaire surveys conducted in rural settlements in the south of the Tyumen region over the 
past nine years by scientists from the Tyumen Industrial University. The results of the research confirm that in the studied areas, throughout 
the years of research, positive moods among the population remain, which affects the social well-being of rural residents.
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СОЦИОЛОГИЯИПРАВОСОЦИОЛОГИЯИПРАВОСОЦИОЛОГИЯИПРАВО

Введение
Тюменская область - быстроразвивающийся многона-

циональный регион России, который на протяжении по-
следних лет занимает лидирующие позиции в социально-
экономическом развитии страны. Регион привлекателен для 
трудовых мигрантов из Таджикистана, Узбекистана, Кыргыз-
стана, Казахстана и др., что не выступает фактором, вызыва-
ющим социальную напряженность в регионе, а эффективная 
государственная политика является залогом стабильности 
его развития.

В 2022 году общественно-политическая ситуация во мно-
гом определялась специальной военной операцией, прово-
димой РФ по защите жителей ЛНР и ДНР. Более того, после 
проведенного референдума Президент 30 сентября 2022 года 
подписал вместе с руководителями ЛНР, ДНР, Запорожской 
и Херсонской областей договоры о вхождении в состав РФ. 
Сейчас в России четыре новых субъекта: ЛНР, ДНР, Запорож-
ская и Херсонская области, которые сохраняют свой статус 
и на территории которых государственным языком стал рус-
ский язык. Таким образом, грамотная государственная поли-
тика является важным и необходимым условием стабильно-
го развития новых регионов и страны в целом.

Проведение социологического мониторинга обществен-
ного мнения позволяет оперативно получать достоверную 
научную информацию, которая помогает принимать своев-
ременные управленческие решения для развития сельских 
поселений; выяснять специфику гражданского общества в 
Тюменском регионе в целом и в муниципальных районах в 
частности. На региональном уровне ученые Тюменского ин-
дустриального университета в 26 муниципальных районах 
юга Тюменской области начиная с 2013 года (руководитель 
д.социол.н., профессор ТИУ Хайруллина Н.Г.) [1], [2], [3], [4] 
проводят социологические исследования.

Методика исследования
Исследование проводилось количественным методом 

путем проведения массового анкетного опроса населения 
сельских поселений муниципальных районов юга Тюмен-
ской области. В исследовании используется квотный тип 
выборки, представляющий собой микромодель изучаемого 

объекта. Данная выборка формируется на основе статистиче-
ских сведений (параметров квот) о социально-демографиче-
ских характеристиках элементов генеральной совокупности. 
Объем выборочной совокупности у нас составил 300 респон-
дентов. 

Результаты
Сравнительный анализ результатов проведенных в сель-

ских поселениях анкетных опросов начнем с ответов респон-
дентов на вопросы анкеты, который включает индикаторы 
социального самочувствия. Первым индикатором выступают 
ответы на вопрос, устраивает ли жизнь, которую респонден-
ты ведут сегодня. Более чем две трети опрошенных весной и 
осенью 2022 г. жителей в целом удовлетворены своей жиз-
нью. При этом каждый второй житель отчасти удовлетворен, 
отчасти не удовлетворен своей жизнью. Несмотря на это, в 
районах на протяжении всех лет исследований, по данным 
опросов, сохраняются позитивные настроения у населения, 
что сказывается на социальном самочувствии жителей.

Большинство опрошенных сельских поселений в целом 
положительно оценивают свое материальное положение. 
Отметим, что каждый второй житель свое материальное по-
ложение оценили как очень хорошее и хорошее. Плохим ма-
териальное положение назвали своей семьи треть опрошен-
ных. Очень плохим свое материальное положение оценил 
каждый десятый жителей сельских поселений. Отметим, что 
в 2022 г. в целом в ответах респондентов не выявлено значи-
тельного роста негативных самооценок в материальном по-
ложении жителей исследуемых районов.

Как изменилось материальное положение респондентов 
и их семей за последний год? Небольшие и заметные переме-
ны к лучшему произошли, согласно полученным ответам, у 
более трети жителей. При этом от 40 до 82,0 % опрошенных 
респондентов признались, что никаких перемен не произо-
шло. Об ухудшении своего материального положения за по-
следний год сообщил каждый третий респондент. 

Выявленная стабильность прослеживается и в ответах на 
следующие два вопроса. Так, на вопрос «Как бы Вы оценили 
нынешнее социально-экономическое положение в регионе в 
целом?» большинство опрошенных оценили как хорошее (от 
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20,0 до 84,0 %) и очень хорошее (от 8,0 до 50,0 %). При этом 
каждый второй оценил его как среднее, а каждый десятый 
как плохое. Негативные оценки отсутствуют в ответах жите-
лей остальных сельских поселений. 

Общение в ходе интервью с участниками опроса позво-
лило сформировать представление о том, что жителей сель-
ских поселений больше интересуют социальные проблемы 
своей «малой Родины» и для них вопросы развития Тюмен-
ского региона не имеют большого значения. Жители район-
ных центров чаще выезжают в Тюмень, имеют возможность 
проводить оценки в своей профессиональной деятельности, 
что позволяет высказывать им отличные от сельчан оценки. В 
целом позитивная оценка сохраняется в ответах респонден-
тов на протяжении всех лет исследований. 

Анализ ответов на вопрос «Как изменилось социально-
экономическое положение в районе/поселении за послед-
ний год?» показал, что позитивные оценки превалируют над 
негативными оценками. Так, по мнению более половины 
жителей сельских поселений в социально-экономическом 
положении их населенного пункта за последний год про-
изошли заметные и небольшие перемены к лучшему. При 
этом каждый третий житель признался, что в социально-
экономическом положении поселения произошли заметные 
и небольшие перемены к худшему. При этом от 32,0 до 72,0 
% жителей других поселений считают, что никаких перемен 
не произошло. 

В ходе опроса в сельских поселениях участники опроса 
поделились о произошедших изменениях в социально-эко-
номическом положении. Например, жители удовлетворены 
обустройством детской площадки, проведенным во многие 
дома водопроводом, хорошей связью и хорошей скоростью 
интернета. Безусловно там есть определённые трудности, как 
и в других сельских поселениях: работы нет в достаточном 
количестве для молодёжи, поэтому в населённых пунктах 
больше проживают представители пенсионного возраста. 
Многие из них ведут активный образ жизни, собираются в 
клубе. Большой проблемой является работа фельдшерско-
акушерских пунктов, не всегда сотрудники проявляют ком-
петентность, это очень часто отмечалось в ходе опроса жите-
лями сельских поселений. По их мнению, специалисты есть, 
но уровень квалификации многих жителей не устраивает. 
Они вынуждены искать медицинскую помощь в Тюмени, 
Ишиме, даже в Сургуте, а это дополнительные затраты. Жи-
телям других сельских поселений еще сложнее, они могут 
приехать в районный центр, а там сталкиваются с некомпе-
тентными специалистами. Некоторые жители отмечает на 
отсутствие возможности купить необходимые лекарственные 
препараты в своем сельском поселении, поэтому часто ездят 
в районный центр, а это дополнительные расходы.

Некоторые жители высказывают нарекания качеству 
дорог, отсутствию тротуаров. Как было отмечено выше, ос-
новной проблемой, по мнению жителей всех поселений, 
остается нехватка рабочих мест для молодёжи, которая вы-
нуждена уезжать на работу в Тюмень или на Север. Поэтому 
в деревнях много пенсионеров. Несмотря на это, сельчане на-
деются на повышение зарплат и пенсий, поскольку цены в 
магазинах постоянно повышаются. Причет рост не в пользу 
заработной платы и пенсий.

Отдельно рассмотрим оценки жителей по отношению 
к различным сторонам их жизнедеятельности. Полученные 
оценки позволяют респондентов условно разделить на три 
категории: жители с активной жизненной позицией, песси-
мистически настроенные, их примерно равное число, а также 
на жителей с нейтральной позицией. Жители с нейтральной 
позицией в целом удовлетворены своей жизнью, поскольку 
имеют стабильный источник дохода, позволяющий им в це-
лом оценивать свое материальное положение как хорошие и 
хорошее, а также быть удовлетворенными своей жизнью. Эта 
категория жителей не задействовано в социальной жизни 

района, поэтому на вопрос, какими формами общественной 
работы они задействованы, как правило, отвечают, что ни в 
каких мероприятиях участия не принимают. 

Напротив, жители с активной и пассивной жизненной 
позициями, принимают участие в общественной жизни. 
Они в целом удовлетворены деятельностью органов власти 
Тюменской области по созданию благоприятных условий 
для реализации социальных инициатив граждан. При этом 
у них отличаются оценки материального положения и удов-
летворённости в целом своей жизнью. Так, пессимистически 
настроенные жители не удовлетворены в целом уровнем ма-
териального положения своей семьи, а также жизнью, кото-
рую они сегодня ведут. Характеризуют свое материальное 
положение оценкой «плохое», а уровень жизни – «не удов-
летворён или отчасти удовлетворён, отчасти не удовлетво-
рён». Характеризуя социально-экономическое положение в 
районе, респонденты с активной жизненной позицией, отме-
чают в целом позитивные изменения, они считают, что про-
изошедшие изменения либо не значительны, либо заметны в 
значительной степени. При этом обосновывают свои оценки 
такими ответами, как, например, «в центральной части рай-
онного центра обустраиваются общественные пространства, 
появилось освещение, красивые фонари, асфальтируются 
дороги». Жители, у которых сформировалась пессимистиче-
ская жизненная позиция, согласны с тем, что в центральной 
части районного центра произошли позитивные изменения, 
но они не затрагивают изменений на окраинах районного 
центра, где на отдельных улицах нет тротуаров, отсутствует 
освещение, качественные дороги и пр. 

Заключение. Несмотря на выявленные особенности, 
данные мониторинговых исследований показывают, что 
ситуация в исследуемых районах остается позитивной и за 
последние годы ухудшения ситуации в социальном самочув-
ствии сельских жителей не выявлено.
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Невозможно недооценить роль коммуникации в совре-
менном мире. Она охватывает все сферы жизнедеятельности 
человека и его повседневно бытовую жизнь.  

Коммуникация стала трансграничной, благодаря Ин-
тернет-технологиям, который создали условия для появ-
ления нового коммуникативного пространства, в котором 
может находиться человек вне зависимости от своего геогра-
фического положения. 

На основание своей трансграничности Интернет стал 
выполнять социально-креативную функцию, другими сло-
вами мы видим формирование новейших общностей, обла-
дающих единой информационной базов и общими ценност-
но-нормативными регулировками. Общая направленность 
развития средств распространения информации состоит 
в утверждении гетерархического (горизонтального, равно-
правного) порядка на месте иерархического (вертикального, 

с доминированием одного из субъектов общения). Проис-
ходит переход от односторонней к двухсторонней модели 
коммуникации, когда любой пользователь в Сети является и 
потребителем информации, и также ее источником. Комму-
никационные процессы в блогосфере могут осуществляться 
в нескольких вариантах: блогер-блогер, блогер-читатель, чи-
татель-читатель. Преимущества блога – это возможность осу-
ществлять сразу как межличностную, так и массовую комму-
никации, при этом первая будет более результативная, хоть 
и опосредованная компьютером и менее целеноправленная. 
Личное воздействие даже на случайного пользователя спо-
собно ослабить механизмы избирательного восприятия ин-
формации и снизить критичность мышление, что приведет к 
увеличению эффективности сообщения. 

Владельцы блогов не стараются причислить себя к сред-
ствам массовой информации, чтобы избежать действия зако-
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на о СМИ, тогда как сами СМИ склонны сравнивать блогеров 
с журналистами ввиду совпадения ряда традиционных функ-
ций и стадий производства и распространения информации. 
Однако, авторы статьи считают, что профессиональная жур-
налистика – это обязательства и ответственность, а не просто 
право высказывать свое мнение. Человек, который не отвечает 
требованиям профессии, не может быть журналистом. Также 
нельзя забывать, что отношения журналиста, редакции и жур-
налистских произведений определены законом.

Блоггерство доступно любому, кто владеет речевыми на-
выками и навыками письма. Можно сказать, что блог соеди-
няет автора и аудиторию, становится площадкой, где можно 
говорить, слушать и отвечать. Подписчики, как правило, ве-
дут свой блог и в любой момент могут самостоятельно орга-
низовывать собственный поток информации. Благодаря от-
сутствию входных барьеров социальный портрет аудитории 
и авторов блогов – это уменьшенная проекция социального 
портрета общества в России. По данным статистики в России 
существует 7,5 млн блогов. Население России – 146 млн чело-
век. Таким образом, примерно каждый 19-й россиянин ведет 
блог. Авторам блогов в России в основном 18-45 лет, «средне-
му» блоггеру – 25-30 лет [1].

Как правило, блоггер – это индивидуальны коммуника-
тор, который говорит от своего лица, кроме случаев, когда 
блог ведет компания, где содержание будет наполняться в за-
висимости от ее интересов. 

Сегодня есть огромное количество блогов, которые до-
статочно сложно квалифицировать по какому-то единому 
типу. По классификации П. Протасова, мы можем выделить 
следующие виды исходя из наполняемости контента [2]: 

1. Блоги развлекательного характера с коллективным ав-
торством. 

2. Специализированные блоги, занимающиеся оценкой 
и интерпретацией для своей аудитории неких событий и со-
общений СМИ.  

3. Блоги знаменитостей, которые можно сравнить с 
«желтой» прессой по информационной наполненности. 

4. Разъяснительные или тематические блоги. 
Несмотря на стремительно растущую популярность 

блогосферы, в России, в отличие от США, блог не прирав-
нивается к средствам массовой информации. Однако, любой 
дееспособный гражданин, достигшей 18-ти летнего возраста 
и не отбывающий срок в местах лишения свободы, вправе 
зарегистрировать электронный дневник в качестве СМИ. В 
2008 году со стороны Российского законодательства пред-
принималась попытка обязательной регистрации блогов 
с аудиторией более тысячи человек как средства массовой 
информации, а в 2014 году был принят «Закон о блогерах», 
который обязывает обладателей интернет-ресурса (сайта, 
блога) с аудиторией выше 3000 человек регистрироваться в 
Роскомнадзоре [3, 4]. Однако, данные законопроекты потер-
пели фиаско и в 2017 году из законодательство было изъято 
само понятие «блогер», в результате чего появились пробелы 
регулировании размещения рекламы в блогосфере, а также 
отношений блогеров с администраторами социальных сетей. 

В современно мире ведутся частые дискуссии о пользе и 
вреде блогосферы. К явным достоинствам блогов можно от-
нести: 

1. Получение быстрой и доступной информации.
2. Возможность находить собеседников по своему вкусу 

и интересам.
В эпоху короновирусной эпидемии это стало одним из 

основных преимуществ блогосферы для одиноких людей, ко-
торые в одночасье лишились социальных контактов и могли 
использовать интернет-пространство для снижения социаль-
ной дистанцированности. 

3. Заработок. Популярные блоги позволяют получать 
стабильный 

заработок с минимальными вложениями. 

4. Саморазвитие и самовыражение через посты, опубли-
кованные в 

блоге, что способствует улучшению психического состо-
яния пользователя. 

Одним из недостатков блогов часто называют ограни-
ченность аудитории, однако, судя по последним тенденциям, 
мы можем наблюдать активный рост количества пользовате-
лей в России. Так, на начало 2020 года интернет аудитория 
составила 87 млн. человек, а это на 3 млн. больше чем год 
назад [1]. Аудитория блогов имеет непосредственную связь 
с интеллектуальной и политической элитой и способна слу-
жить мощным ретранслятором информации, поэтому мно-
гие журналисты, пишущие по общественно-политической 
тематике, имеют аккаунты в социальных сетях. 

К недостаткам блоггинга можно отнести манипуляцию 
общественным мнением, призыв к определенным действи-
ям, блоги, которые несут отрицательную информацию в об-
щество, провоцируют людей на какие-то преступления или 
другие девиации.

Следующим недостатком является потеря большого коли-
чества времени, но при условии, что пользователь заинтересо-
ван не в получении качественной и полезной информации, а 
проводит время бесцельно, поглощая ненужный контент. 

Роль блогов в современном обществе так же важна и мас-
штабна, как и роль традиционных средств массовой информа-
ции, но нельзя забывать, что блогосфера – это специфическое 
и самостоятельное средство производства и передачи инфор-
мации в системе массовых коммуникации. В отличие от тра-
диционных СМИ, в блоге автор и аудитория не автономные 
субъекты, они объединены. В то время, как традиционные ме-
тоды подачи информации массовыми каналами и способы ор-
ганизации обратной связи с аудиторией устаревают, а уровень 
технической и гуманитарной грамотности общества растет, воз-
никают новые механизмы массовой коммуникации. 

Рассмотрев достоинства и недостатки блоггинга, мы мо-
жем заключить, что ведение блогов – это особый вид соци-
альной коммуникации, который на сегодняшний день необ-
ходим обществу в рамках глобализационных процессов, он 
создает огромные возможности для журналистов получать и 
распространять информацию вне времени и пространстве. 
С другой стороны, манипуляция общественным сознанием 
и практически нерегулируемая законодательством блогос-
фера, может стать камнем преткновения между обществом 
и государством, что приведет к необратимым последствиям. 
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В настоящее время экономика Российской Федера-
ции входит в десятку худших в мире, наряду с Венесу-
элой, Бразилией и Грецией. Некоторые формулировки 
коррупционных правонарушений особенно пагубно 
сказываются на «здоровье экономики»; прежде всего к 
ним относится коммерческий подкуп лиц, выполняю-
щих управленческие функции в коммерческих или иных 
организациях. Данное преступление не только нарушает 
установленный порядок несения службы в коммерческих 
и иных организациях, причиняет им организационный, 
имущественный и иной вред, но и представляет угрозу 
для правоприменителей. интересы других хозяйствую-
щих субъектов, общества и государства в целом.

Следует отметить, что особую тревогу вызывает транс-
национальная коррупция, проникающая в высшие эшелоны 
власти страны, государственные корпорации и организации, 
а также бюджетообразующие предприятия. Она может вы-
ступать как механизм давления на политические и эконо-
мические процессы в стране, поскольку во все времена есть 
руководители, которые, получив неправомерное денежное 
вознаграждение, готовы пренебречь государственными инте-
ресами или служебными обязанностями в коммерческих и 
иных организациях. 

Проведем исследование, подберем необходимые дан-
ные, связанные с влиянием коррупции на экономический 
рост России. Для изучения влияния коррупции на россий-
скую экономику мы создадим экономическую модель и про-
ведем ряд тестов на данных, чтобы проверить ее правиль-
ность. Методы включают в себя:

• Анализ графика рассеяния
• Корреляционный анализ
• Линейный регрессионный анализ
• Критерий R-квадрата
• тест Фишера
• Студенческий тест
• GQ-тест (тест на гомоскедастичность)
• DW-тест (тест на остатки)
• Проверка доверительного интервала
• Адекватность модели
• Прогнозирование

Если рассматривать статистические данные, мы будем 
в первую очередь использовать данные Группы Всемирного 
банка. Мы построим линейную эконометрическую систему, 
в которой будет задействована одна экзогенная переменная и 
несколько эндогенных.

В качестве экзогенных мы используем темпы роста рос-
сийской экономики.

Для эндогенных мы используем следующие наборы дан-
ных:

• Индекс восприятия коррупции – X1 Индекс воспри-
ятия коррупции (CPI) – это индекс, ежегодно публикуемый 
Transparency International с 1995 года, который ранжирует 
страны «по воспринимаемому ими уровню коррупции в го-
сударственном секторе, определяемому экспертными оцен-
ками и опросами общественного мнения».

• Заявок на товарные знаки, всего – X2 – Эта переменная 
объясняет, сколько заявок на товарные знаки подается каж-
дый год в России.

• Рейтинг ведения бизнеса - X3 – Доклад о ведении бизне-
са (DB) представляет собой отчет, начатый Симеоном Дьян-
ковым и ежегодно разрабатываемый Группой Всемирного 
банка с 2003 года и предназначенный для измерения затрат 
фирм на регулирование бизнеса в 190 странах. 

• Кредитный рейтинг Moody’s (от 1 до 10) - X4 – Кредит-
ный рейтинг представляет собой высококонцентрированную 
отрасль, в которой два крупнейших рейтинговых агентства 
— Moody’s Investors Service и Standard & Poor’s — занимают 
примерно 80 % мирового рынка, а кредитная «большая трой-
ка» рейтинговые агентства — Moody’s, S&P и Fitch Ratings — 
контролируют примерно 95 % рейтингового бизнеса. (См. 
табл. 1.)

По собранной статистике мы можем построить первую 
эконометрическую модель. Для выполнения этого шага мы 
используем MS Excel и строим таблицу, где каждый столбец 
соответствует переменной, а каждая строка содержит значе-
ния переменной в соответствующем году. (См. табл. 1.1.)

Проанализировав исходн ый набор данных, сформули-
руем следующую систему уравнений, состоящую из трех 
уравнений, а именно

• Y1t = a0 + a1X1t + a2X2t + a3X3t + a4X4t +e1t
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• Увеличение прочих факторов на 1% приведет к снижению расходов на 2,80 ед. в Y
• Увеличение X1 на 1 % приведет к уменьшению Y на 0,328 единицы.
• Увеличение X2 на 1 % приведет к увеличению Y на 0,00002 единицы.
• Увеличение X3 на 1 % приведет к уменьшению Y на 0,14 единицы.
• Увеличение X4 на 1 % приведет к уменьшению Y на 1,43 единицы.

Используя пакет инструментов анализа данных (регрессия), 
мы получаем первые три результата регрессии и анализа, которые 
мы используем для построения исходной формы. (См. табл. 2.)

Мы проведем ряд тестов, чтобы проверить, как именно 
работает модель и достаточно ли она адекватна и точна для 
практического использования.

Первый тест, который мы выполним, — это тест 
R-квадрата или Fit-тест, который определяет процент выбор-
ки, объясненной моделью. В нашем случае, как показано на 
рисунке 3, значение R-квадрата равно 0,82. В целом все, что 
выше 0,75, считается удовлетворительным для теоретиче-
ской модели. Некоторые другие источники утверждают, что 
0,7 является начальным порогом. В любом случае, дело в том, 

что исследование следует продолжить, потому что значение 
R-квадрата намного выше первого возможного значения.

Второй тест, который мы проведем, — это F-тест, ко-
торый определяет, достаточно ли надежна модель для пра-
вильного функционирования. Мы получаем значение через 
функцию F.inv.rt, выбираем доверительный уровень 0,05 и 
вводим степени свободы, найденные в нашей модели. Как 

Таблица 1. Массив данных

Таблица 1.1
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показано в таблице, все случаи F-теста демонстрируют, что 
все модели статистически жизнеспособны.

Третий тест, который мы проведем, — это t-тест, кото-
рый определяет значимость переменных, участвующих в 
модели. Мы используем функцию t.inv.2t с доверительной 
вероятностью 0,05, значение tcrit равно 2,06. Теперь сравним 
значения t-stat, приведенные в таблице регрессионного ана-
лиза. В этом случае мы отбрасываем ряд переменных, кото-
рые не выделены зеленым цветом. (См. табл. 3 и 4.)

Теперь построим выполнение того же набора тестов для 
модели без реальной процентной ставки. Значение R-квадрата 
остается приемлемым и составляет 81 %, в то время как F уве-
личилось до 3,75 соответственно. Модель по-прежнему ста-
тистически значима; следовательно, это не имеет значения с 
точки зрения того, как значение F. В t-тесте для этой модели 
больше не отбрасываются никакие переменные, поскольку все 
его абсолютные значения больше, чем значение t.stat.

Окончательная модель, которую мы получаем, имеет не 
более 3 экзогенных переменных, однако это не проблема, по-
скольку мы можем продолжить работу над моделью.

Теперь нам нужно провести тесты, которые подтвердят, 
что наша модель не использует никаких искаженных коэф-
фициентов, а именно GQ-тест и DW-тест.

Тест Гольдфельда-Квандта используется для проверки 
того, являются ли остатки, рассчитанные в модели, гомоске-
дастическими, что повышает точность модели. Чтобы вы-
полнить этот тест, нам нужно использовать остаточный вы-
вод, сгенерированный надстройкой, или просто рассчитать 
его вручную. Мы отказываемся от второго метода, сортируя 
наши переменные от наименьшего к наибольшему и вы-
полняя отдельную регрессию для первого и третьего 33 % 
выборки. Мы делим остаточные суммы квадратов для обеих 

регрессий, чтобы получить GQ1 и GQ2. (Отсортированный 
набор данных и данные регрессионного анализа можно най-
ти в приложении).

Теперь построим выполнение того же набора тестов для 
модели без реальной процентной ставки. Значение R-квадрата 
остается приемлемым и составляет 81 %, в то время как F увели-
чилось до 3,75 соответственно. Модель по-прежнему статисти-
чески значима; следовательно, это не имеет значения с точки 
зрения того, как значение F. В t-тесте для этой модели больше 
не отбрасываются никакие переменные, поскольку все его абсо-
лютные значения больше, чем значение t.stat.

Окончательная модель, которую мы получаем, имеет не 
более 3 экзогенных переменных, однако это не проблема, по-
скольку мы можем продолжить работу над моделью.

Теперь нам нужно провести тесты, которые подтвердят, 
что наша модель не использует никаких искаженных коэф-
фициентов, а именно GQ-тест и DW-тест.

Тест Гольдфельда-Квандта используется для проверки 
того, являются ли остатки, рассчитанные в модели, гомоскеда-
стическими, что повышает точность модели. Чтобы выполнить 
этот тест, нам нужно использовать остаточный вывод, сгенери-
рованный надстройкой, или просто рассчитать его вручную. 

Таблица 2. Вывод регрессии для Y1t Таблица 3. Итоговый режим для Y1t
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Мы отказываемся от второго метода, сортируя наши перемен-
ные от наименьшего к наибольшему и выполняя отдельную ре-
грессию для первого и третьего 33 % выборки. Мы делим оста-
точные суммы квадратов для обеих регрессий, чтобы получить 
GQ1 и GQ2. (Отсортированный набор данных и данные регрес-
сионного анализа можно найти в приложении).

Результаты GQ-теста следующие (См. табл. 5.):
Поскольку значение Fcrit больше, чем оба значения GQ1 и 

GQ2, мы заключаем, что остатки гомоскедастичны во всех моделях.
Тест Дарбина-Ватсона используется для проверки ав-

токорреляции остатков, рассчитанных как сумма квадратов 

разностей последовательных остатков. Таблицу остатков 
можно найти в приложении.

Результат расчетов следующий (См. табл. 6.):
Если DW находится в пределах [dU; 4-dU], мы предпо-

лагаем, что остатки не имеют автокорреляции.
Таким образом, модель прошла все существующие ис-

пытания и может применяться в практических целях.
Теперь нам нужно найти доверительные интервалы, что-

бы узнать, адекватна ли модель с математической точки зре-
ния. Рассчитываем доверительные интервалы по следующей 
формуле:

Таблица 4. Выходные данные регрессии для Y1t

Таблица 7. Доверительный интервал для Y1t.

Таблица 5. GQ-тест для Yt. Таблица 6. DW-тест для модели Y1t.
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Yupper = Y^ + tcrit * стандартная ошибка
Ylower = Y^ - tcrit * стандартная ошибка
Применяя формулу, мы получаем следующие значения 

для наших расчетов доверительного интервала (См. табл. 7.)
Следовательно, поскольку последнее реальное значение 

Y лежит в диапазоне между диапазоном левой и правой гра-
ницы, модель полностью адекватна.

Теневая экономика и коррупция неразделимы и порож-
дают друг друга. Теневой сектор является благодатной по-
чвой для распространения коррупции, поскольку находит-
ся вне сферы правовой защиты. Теневая экономика создает 
устойчивый спрос на коррупционные услуги и программи-
рует нужное ей количество коррупционеров. Коррупцион-
ная деятельность сама по себе является частью теневой эко-
номики. Таким образом, борьба с коррупцией неэффективна 
без одновременной борьбы с теневой экономикой. В сфере 
теневой экономики существуют две основные проблемы, тре-
бующие безотлагательного вмешательства.

Таким образом, изучение взаимосвязи коррупции и те-
невой экономики в современной России позволяет выявить 
стратегические направления развития этих явлений и сформу-
лировать программу национально-государственной политики 
по противодействию этим деструктивным процессам. Кроме 
того, политическая воля российского руководства, в частности, 
заявления Президента Российской Федерации о первоочеред-
ных действиях по борьбе с коррупцией, свидетельствуют о ре-
шительном наступлении на теневые и коррупционные схемы 
социально-экономического развития нашего государства. .

Используя эту модель, мы попытаемся выполнить не-
сколько прогнозов на основе трех наиболее популярных сце-
нариев, а именно:

• Оптимистичный
• Пессимистичный
• Нейтральный
В случае нейтрально-оптимистического сценария мы 

предполагаем, что каждая отдельная экзогенная перемен-
ная вырастет на 2 %, пессимистический сценарий является 
противоположным оптимистическому сценарию событием 
и снизится на 2 %. Нейтральный уровень предполагает рост 
на 1 %. (См. табл. 8.)

В целом сценарий роста на 2 % (имеется в виду большин-
ство экзогенных переменных) или сценарий роста на 1 % пред-
ставляются наиболее вероятными из-за улучшения ситуации 
в российской экономике. Однако из-за стагнации российской 
экономики возможен и обратный сценарий.

Таким образом, в ходе теоретико-эмпирического ана-
лиза было выявлено, что факторы конкуренции, а именно 
состояние конкурентной среды, а также коррупция, имеют 
важное значение и должны учитываться при построении тео-
ретической и эмпирической моделей экономического роста. 

По результатам исследования были сделаны следующие 
выводы:

– конкурентная среда, менее перегруженная админи-
стративными барьерами, а также обеспечивающая правовую 

защиту инвестиций, сбалансированная налоговая система, 
положительно влияет на темпы роста промышленного про-
изводства и ВВП;

– коррупция в форме взяточничества, подкупа долж-
ностных лиц, влекущие за собой получение субъектами хо-
зяйствования необоснованных преимуществ, снижающие 
темпы роста отрасли, а также темпы роста ВВП, особенно в 
условиях экономического кризиса;

– взаимосвязь между экономическим ростом и коррупци-
ей в период кризиса принимает форму тесной обратной связи, 
что может свидетельствовать об усилении восприятия корруп-
ционных действий со стороны хозяйствующих субъектов;

– непроизводственный сектор экономики укрепляет 
свои позиции в экономической системе и становится важ-
ным фактором поддержания темпов экономического роста 
в условиях кризиса на современном этапе;

– эмпирический анализ экономических данных являет-
ся методом, наиболее часто используемым в научных иссле-
дованиях при оценке взаимосвязи коррупция - конкуренция 
- экономический рост.
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В экономических исследованиях регион выделяется как 
определенная географическая часть территории страны со 
всеми имеющимися на ней природно-географическими, че-
ловеческими, материально-техническими и финансовыми 
ресурсами, процессами, рынками, отношениями между эко-
номическими агентами, границы выделения которой могут 
задаваться экономико-географическим, воспроизводствен-
ным, территориальным (пространственным), историко-куль-
турным и административно-территориальным критериями 
[2]. С действующим в Российской Федерации нормативным 
полем согласуется нормативно закрепленное понимание 
региона как субъекта Российской Федерации1, отвечающее 
административному дроблению федеративного государства. 
Регион рассматривается как «часть территории Российской 
Федерации, обладающая общностью природных, соци-
ально-экономических, национально-культурных и других 
условий»2. 

В таком понимании регион имеет одновременно статус 
экономического субъекта хозяйственной системы страны и 
субъекта национального права3, то есть обладает экономи-

1	 Указ	 Президента	 Российской	 Федерации	 от	 16.01.2017	 г.	№	 13	
«Об	утверждении	Основ	 государственной	политики	региональ-
ного	развития	Российской	Федерации	на	период	до	2025	года».	

2	 Постановление	 Правительства	 Российской	 Федерации	 от	
23.03.1996	 г.	№	 327	 от	 23	 марта	 1996	 «Об	 одобрении	 и	 пред-
ставлении	 на	 утверждение	 Президента	 Российской	 Федерации	
Основных	положений	региональной	политики	в	Российской	Фе-
дерации».	

3	 Павленко,	 В.Ф.	 Планирование	 территориального	 развития.	
[Электронный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 http://www.	 nauka-
shop.com/mod/shop/productID/1174.

ко-правовым статусом. Статус субъекта Федерации имеют 
республики, автономные округа, автономная область, края, 
области, города федерального значения [1]. Юридически 
их нормативный статус разнится в сфере самостоятельно-
сти принятия решения о языке, конституции или уставах, 
способах выбора главы, и некоторых других моментах, не-
существенных для определения статуса региона в системе 
государственного управления пространственным развитием 
Российской Федерации. 

Экономический статус региона характеризуется права-
ми, обязанностями, зоной ответственности, ресурсными воз-
можностями и ограничениями региональных органов власти 
в управлении социально-экономическим развитием региона 
в соответствии с его субъективными целями и задачами, не-
противоречащими и содействующими достижению норма-
тивно установленных общероссийских целей пространствен-
ного социально-экономического развития. В этом аспекте 
экономический статус региона переплетается с правовым.

На практике экономический статус региона проявляет-
ся на четырех уровнях хозяйственных отношений: 1) межре-
гиональном уровне во взаимодействии с другими регионами 
и с Федерацией (в форме вертикальных и горизонтальных 
отношений и связей региона самостоятельно или являясь 
участником макрорегиона); 2) собственно региональном 
– субфедеральном уровне в процессе своего функциониро-
вания и развития; 3) внутри региональном – локальном [8] 
уровне во взаимодействии с муниципальными образования-
ми, входящими в его состав; 4) наднациональном – междуна-
родном уровне во взаимодействии с иностранными государ-
ствами, регионами и муниципалитетами, международными 
организациями, крупным международным бизнесом и фи-
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нансово-кредитными организациями и биржами. На всех 
уровнях регион формально и неформально осуществляет 
взаимодействие со всеми хозяйствующими экономическими 
субъектами, то есть встраивает в свою управляющую систе-
му механизмы самоуправления посредством согласования 
и консолидации целей и инструментов развития региона с 
интересами основных групп его стейкхолдеров [9] (к регио-
нальным стейкхолдерам относится государство, муниципа-
литеты, другие регионы, население, бизнес-структуры, кре-
дитно-финансовые институты). 

Основной ценностью Российской Федерации определен 
человек, его права и свобода, соответственно, целью страте-
гического развития страны определены россияне, их благосо-
стояние, здоровье, уровень образования, культуры и духовно-
сти4, высокий уровень и качество жизни, независимо от места 
проживания. Эксперты отмечают высокую степень диффе-
ренциации и неравенства регионального социально-эконо-
мического развития современной России [7]. Экономически 
субъекты Федерации не равны между собой: они имеют раз-
ные по объемам территории, природно-ресурсный потен-
циал, разное по количеству и структуре население, разный 
экономический потенциал, и т.д. [6].

Региональные органы власти берут на себя выполнение 
государственных функций по регулированию региональной 
экономики и управлению региональным развитием, ориен-
тируясь, с одной стороны, на общероссийские цели выравни-
вания и сглаживания дифференциации социально-экономи-
ческого развития регионов, а с другой, на субъективные цели 
своего социально-экономического развития и доступные для 
этого ресурсы. Региональное развитие должно быть сбалан-
сированным [5], устойчивым, инклюзивным [3] и экономиче-
ски безопасным [4].

Правовой статус региона (субъекта Федерации) аддитив-
но может быть рассмотрен через две составляющие: общий 
и действующий. Общий правовой статус региона является 
его базовой характеристикой, поскольку очерчивает права, 
обязанности, полномочия5, нормативно установленные цели 
деятельности региональных органов публичной власти и их 
взаимодействия с внутренними и внешними экономически-
ми агентами, в том числе с федеральным уровнем публичной 
власти. Правовой статус региона устанавливается на феде-
ральном уровне Конституцией РФ, Конституцией суверен-
ных республик и уставами субъектов Федерации.

Согласно общему правовому статусу, все регионы Рос-
сии имеют равные права в отношениях с Федерацией, между 
собой и в отношениях предметов несовместного ведения с 
Федерацией6. Ключевые вопросы управления субъектами 
Федерации находятся в совместном ведении региональных и 
федеральных органов публичной власти (установлено Кон-
ституцией РФ и Федеративным договором7). Установлено 
требование непротиворечивости регионального законода-
тельства федеральному с определенной свободой по само-
стоятельному принятию органами региональной власти 
нормативных актов, по не входящим в общее ведение с Фе-
дерацией предметам. В систему органов государственной 
власти субъекта Федерации входят: законодательный орган 
субъекта, его высшее должностное, высший исполнитель-
ный орган субъекта, и иные органы, разрешенные его кон-

4	 Указ	Президента	РФ	от	02.07.2021	г.	№	400	«О	Стратегии	нацио-
нальной	безопасности	Российской	Федерации».	

5	 Федеральный	закон	от	21.12.2021	г.	№	414-ФЗ	«Об	общих	прин-
ципах	 организации	 публичной	 власти	 в	 субъектах	 Российской	
Федерации».	

6	 п.	 1	 Ст.	 5	Конституция	 Российской	Федерации.	Принята	 всена-
родным	голосованием	12.12.1993	г.	с	изменениями,	одобренны-
ми	в	ходе	общероссийского	голосования	01.07.2020	г.	

7	 Постановление	Съезда	народных	депутатов	РФ	от	 10.04.1992	 г.	
«О	Федеративном	договоре».	

ституцией или уставом8. Перечень типовых государственных 
должностей субъектов Российской Федерации утверждается 
Президентом Российской Федерации. 

Действующий правовой статус конкретного региона 
установлен на федеральном уровне и поддержан норматив-
ным регулированием на субфедеральном и локальном уров-
нях данного региона. 

Нормативное регулирование управления социально-
экономическим развитием региона характеризуется боль-
шим количеством федеральных и региональных правовых и 
нормативных актов, гибкостью и изменчивостью, отсутстви-
ем единых шаблонов регионального регулирования, разным 
качеством разработки правовой базы субъектов Федерации.

Общие цели региональной политики, социально-эконо-
мического развития России вообще и в сфере выравнивания 
региональных диспропорций этого развития установлены 
Основами государственной политики регионального разви-
тия Российской Федерации на период до 2025 года9, Страте-
гией пространственного развития Российской Федерации на 
период до 2025 год10, Указом Президента РФ от 21.07.2020 г. № 
474 «О национальных целях развития Российской Федерации 
на период до 2030 года»11, и др.. 

Содержание стратегического регионального планиро-
вания и управления установлены Федеральным законом от 
28.06.2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в 
Российской Федерации»12, Основами государственной по-
литики в сфере стратегического планирования в Российской 
Федерации13, Стратегией национальной безопасности Рос-
сийской Федерации до 2030 года14, Стратегией экономиче-
ской безопасности Российской Федерации на период до 2030 
года15, Стратегией экологической безопасности Российской 
Федерации на период до 2025 года16, Стратегией государ-
ственной национальной политики Российской Федерации на 
период до 2025 года17, и др.

Развитие регионов и страны опирается на Прогноз дол-
госрочного социально-экономического развития Российской 
Федерации на период до 2030 года18, Перечень инициатив со-
циально-экономического развития Российской Федерации 
до 2030 года19, Концепцию долгосрочного социально-эконо-

8	 Федеральный	закон	от	21.12.2021	г.	№	414-ФЗ	«Об	общих	прин-
ципах	 организации	 публичной	 власти	 в	 субъектах	 Российской	
Федерации».

9	 Указ	Президента	РФ	от	16.01.2017	г.	№	13	«Об	утверждении	Ос-
нов	государственной	политики	регионального	развития	Россий-
ской	Федерации	на	период	до	2025	года».	

10	 Распоряжение	Правительства	РФ	от	13.02.2019	г.	№	207-р	(ред.	
от	 30.09.2022)	 «Об	 утверждении	 Стратегии	 пространственного	
развития	Российской	Федерации	на	период	до	2025	года».	

11	 Указ	Президента	РФ	от	21.07.2020	г.	№	474	«О	национальных	це-
лях	развития	Российской	Федерации	на	период	до	2030	года».	

12	 Федеральный	 закон	 от	 28.06.2014	 г.	№	 172-ФЗ	 «О	 стратегиче-
ском	планировании	в	Российской	Федерации».

13	 Указ	Президента	РФ	от	08.11.2021	г.	№	633	«Об	утверждении	Ос-
нов	 государственной	политики	в	 сфере	 стратегического	плани-
рования	в	Российской	Федерации».	

14	 Указ	Президента	РФ	от	02.07.2021	г.	№	400	«О	Стратегии	нацио-
нальной	безопасности	Российской	Федерации».	

15	 Указ	Президента	РФ	от	 13.05.2017	 г.	№	208	«О	Стратегии	эко-
номической	безопасности	Российской	Федерации	на	период	до	
2030	года».	

16	 Указ	Президента	РФ	от	19.04.2017	г.	№	176	«О	Стратегии	экологиче-
ской	безопасности	Российской	Федерации	на	период	до	2025	года».

17	 Указ	Президента	РФ	от	19.12.2012	г.	№	1666	«О	Стратегии	госу-
дарственной	национальной	политики	Российской	Федерации	на	
период	до	2025	года».

18	 Прогноз	 долгосрочного	 социально-экономического	 развития	
Российской	Федерации	на	период	до	2030	года	(разработан	Ми-
нэкономразвития	России).	

19	 Распоряжение	Правительства	РФ	от	06.10.2021	г.	№	2816-р	(ред.	
от	14.03.2022)	«Об	утверждении	перечня	инициатив	социально-
экономического	развития	Российской	Федерации	до	2030	года».	
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мического развития Российской Федерации на период до 
2020 года20, Федеральный закон от 28.12.2010 г. № 390-ФЗ «О 
безопасности»21, и др.

Ключевым нормативным актом субъекта Федерации в 
управлении его развитием является Стратегия социально-
экономического развития региона на период до 2030 года. 
Такая Стратегия содержит описание текущей социально-
экономической ситуации в регионе с выявлением тенден-
ций, проблем, общее видение состояния региона к 2030 
году (включая стратегические цели, тактические задачи, 
механизмы и инструменты достижения стратегических це-
лей развития региона, ресурсное обеспечение в том числе 
финансовое), детальное описание ключевых направлений 
развития ведущих элементов, ресурсов, факторов, ведущие 
к росту благосостояния жителей, высокому уровню конку-
рентоспособности региона и повышения эффективности 
регионального и муниципального управления. Конкретное 
наполнение региональной стратегии детерминировано его 
субъективными целями развития, ресурсами, возможностя-
ми и ограничениями. Шаблона региональной стратегии не 
существует. На практике, с одной стороны, это порождает 
разную степень проработанности и качественности стратеги-
ческого документа развития, с другой, дает возможность экс-
периментально выявить наиболее успешные региональные 
практики для дальнейшего их тиражирования.

Таким образом, проведенное исследование позволило 
прийти к следующим выводам:

1. Определено, что действующим российским законо-
дательством правами, обязанностями, ответственностью и 
правомочиями экономического хозяйствующего субъекта и 
субъекта национального права наделен регион, представляю-
щий собой субъект Федерации как часть территории страны, 
обладающая общностью природных, социально-экономи-
ческих, национально-культурных и других условий. То есть 
регион в системе государственного управления простран-
ственным развитием Российской Федерации имеет экономи-
ко-правовой статус. 

2. Выявлено, что экономический статус региона про-
является на четырех уровнях его хозяйственных отношений 
(межрегиональном, субфедеральном, локальном и междуна-
родном) и базируется на согласовании и консолидации це-
лей и инструментов развития региона с интересами основных 
групп его стейкхолдеров (государства, муниципалитетами, 
населением, бизнес-структурами, финансово-кредитными 
институтами и объединениями этих лиц). 

3. Предложено правовой статус региона в системе го-
сударственного управления пространственным развитием 
России аддитивно рассматривать из двух составляющих: об-
щий правовой статус (установлен на федеральном уровне) и 
действующий правовой статус (установлен на федеральном 
уровне и поддержан нормативным регулированием на суб-
федеральном и локальном уровнях данного региона). 

4. Проиллюстрирована проблема негармоничного пра-
вового регулирования управления региональным развитием, 
проявляющаяся в: множественности нормативных и право-
вых актов федерального и регионального уровней, принима-
емых не по всем необходимым направлениям, а пост фактум 
по мере наступления рисков несвоевременности принятия 
регулирующих мер, что порождает наличие пробелов в 
нормативном регулировании, отставание нормотворчества 

20	 Распоряжение	Правительства	РФ	от	17.11.2008	г.	№	1662-р	(ред.	
от	 28.09.2018)	 «О	Концепции	 долгосрочного	 социально-эконо-
мического	развития	Российской	Федерации	на	период	до	2020	
года»	 (вместе	 с	 «Концепцией	 долгосрочного	 социально-эконо-
мического	развития	Российской	Федерации	на	период	до	2020	
года».	

21	 Федеральный	закон	от	28.12.2010	г.	№	390-ФЗ	(ред.	от	09.11.2020)	
«О	безопасности».	

от реальной ситуации; неравномерном внедрении в отече-
ственную практику регионов стратегического планирования. 
Ключевым нормативным актом субъекта Федерации должна 
стать Стратегия социально-экономического развития регио-
на на период до 2030 года. Отсутствие жестких требований к 
ее наполнению порождает разный уровень качества ее про-
работанности. Накопление лучших региональных практик 
управления требует времени.
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источника энергии представлена сравнительная характеристика между электрическими двигателями и двигателями, 
работающими на солнечных батареях, а именно, показаны: анализ цен и их основные преимущества и недостатки. В результате 
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This article aims to study energy-saving measures in the ventilation system and their economic feasibility of use. In order to create 
superiority in terms of the uniqueness of the product, a ventilation system was analyzed, where in fans, namely in electric motors, elec-
tricity will be generated by energy from solar panels [5]. Such a system is the most energy-saving, since solar energy is used, and it is 
economically more efficient than if electricity was supplied from the grid. Nevertheless, such an installation had disadvantages such as 
insufficient solar energy to ensure the normal operation of the entire system in the Russian climate due to the fact that there are few sunny 
days in the northern regions of the Russian Federation [9].

For a more complete study of the competitiveness of the use of solar panels as an alternative energy source, a comparative char-
acteristic between electric motors and solar-powered engines is presented, namely, an analysis of prices and their main advantages 
and disadvantages are shown. As a result of this analysis, the strengths and weaknesses of the proposed installation and their ability to 
withstand competition in the market were identified.
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Введение
В настоящее время существует необходимость исполь-

зования альтернативных источников энергии, поскольку 
ресурсы страны являются ограниченными [1]. Система вен-
тиляции с установкой солнечных батарей на двигателях не-
обходима по трем причинам: это высокие энергозатраты 
на питание двигателей от сети, бесшумность работы систе-
мы на солнечной энергии и это возобновляемый источник 
энергии, в то время как в электродвигателях используется 
не восстанавливаемая энергия. Использование данного вида 
источника благоприятно влияет на экологическую чистоту 
Земли, так как частично заменяет энергию, которую полу-
чают от не возобновляемых источников, тем самым являясь 
защитой климата от глобального потепления. Таким обра-
зом, это лишь стимулирует активное развитие солнечных 
батарей на рынке.

Цель данной работы заключается в раскрытии потенциа-
ла использования солнечной энергии в системах вентиляции и 
сравнении преимуществ и недостатков конкурентов.

Методы и материалы: исследование проводилось на ос-
нове данных с официальных сайтов компаний в области элек-
тродвигателей и солнечных панелей, и их энергосбережения и 
экономической целесообразности использования данных дви-
гателей.

Результаты и их обсуждение
Актуальность солнечной энергетики, в частности солнеч-

ных панелей для систем вентиляции, постоянно растет, потому 
что ресурсоемкость солнечной энергии очень высокая. Энергия 
от солнечных панелей, по сути, поставляется бесплатно и не 
оказывает влияния на окружающую среду.
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Если рассматривать детально преимущества и недостатки 
двух установок, то можно провести сравнительную характери-
стику, приведенную в таблице 1.

Для анализа конкурентоспособности двигателей необхо-
димо провести сравнительную характеристику затрат (таблица 
2).

С этой целью было взято здание, а конкретно детский сад-
ясли [7]. В этом здании 2 этажа общей площадью около 1162 
м2. Соответственно мощность электродвигателя, которая нужна 
для нормальной работы системы вентиляции, равна 0,533 кВт.

С учетом этого показателя мы и рассчитываем цены на 
электроэнергию в год, на установку оборудования и на техни-
ческое обслуживание.

Вывод
При рассмотрении двух видов двигателей можно прийти к 

выводу, что наиболее экономичны солнечные панели в системе 
вентиляции. Несмотря на то, что в российском рынке солнеч-
ные панели не получили широкого применения, при переходе 
в скором будущем на альтернативные источники тепла солнеч-
ные панели будут выгоднее во много раз в сравнении с другими 
видами генерирования энергии.
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Таблица 1. Сравнительная характеристика преимуществ и недостатков двух видов двигателей

Электродвигатели Двигатели на основе солнечных панелей
Минусы Установка таких двигателей дорогая; 

функционирование требует постоянных финансовых 
затрат; не работает, если отсутствует подача питания 
от сети, нуждается в регулярном техническом 
обслуживании; загрязнение окружающей среды за 
счет того, что детали двигателя быстро выходят из 
строя; от них исходит шум и вибрации.

Высокая стоимость установки таких панелей; 
Непостоянство поскольку солнечный свет 
отсутствует в ночное время, а также в дождливые и 
пасмурные дни, соответственно и высокая стоимость 
аккумулирования энергии; значительная площадь 
солнечных панелей. 

Плюсы Размеры таких двигателей не такие большие и 
соответственно занимают мало места, работают 
бесперебойно, не требуют аккумуляции энергии.

Возобновляемость, экономичность в плане низких 
эксплуатационных расходов, бесшумность, 
ресурсоемкость в плане того, что потенциал 
солнечной энергии огромен, ее невозможно 
перерасходовать.

Итог Эксплуатация дорогостоящая и регулярная, 
неудобство технического обслуживания деталей 
двигателя

Эксплуатация такой модели наиболее экономична 
и не требует усилий, а гарантия от производителя 
составляет в среднем 20-30 лет, в то время как у 
электродвигателей 10-15 лет.

Таблица 2. Сравнительная характеристика затрат двух видов двигателей

Показатели 
затрат

Электродвигатели Двигатели на основе солнечных панелей

Затраты в год на 
электроэнергию

В месяц – около 900-1100 рублей, в год – 11000-
14000 рублей, по данным на 2023 год за 1 кВт*ч – 
4,01 рубля для города Уфы.

Если система имеет аккумуляторы и не подключена 
к сети, то 0 рублей.
Если подключена, то около 60-90 рублей в месяц и в 
год около 700-1100 рублей.

Затраты на 
установку 
оборудования

Монтаж с затратами на покупку самого 
электродвигателя составит в сумме около 70000 
рублей по данным компании ПРОМЭЛВЕНТ [4].

Стоимость автономной солнечной электростанции 
для такого здания будет стоить примерно 250000-
300000 рублей [5].

Затраты на 
техническое 
обслуживание

Техническое обслуживание приточной и вытяжной 
систем в год выходит около 22000-23000 рублей.

Чистка панелей проводиться раз в год. Стоимость 
оборудования для чистки панелей варьируется 
в пределах 3000-15000 тысяч за 10 штук данного 
оборудования, соответственно цена в год падает 
до 300-1500, в силу использования только 1 
оборудования в чистке в год.

Итоги Установка дешевле, но затраты на электроэнергию 
и техническое обслуживание высокие.

Установка дорогая, она окупается в течение 5-10 
лет, за счет того, что техническое обслуживание 
недорогое, а затраты на электроэнергию и вовсе 
приближаются к нулю
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Реклама — это любое платное продвижение продукта, 
услуги или идеи, направленное на то, чтобы повлиять на од-
ного или нескольких людей. Это может происходить на не-
скольких носителях, таких как печать, радио, телевидение и 
цифровые медиа. Основная цель рекламы - убедить кого-то 
купить проект или совершить какое-то действие.

Банковский маркетинг известен своей природой созда-
ния уникального имиджа бренда, который рассматривается 
как основная репутация финансовой академии. Для банка 
очень важно развивать хорошие отношения с клиентами, 
сопровождаемые инновационными идеями, которые могут 
быть использованы в качестве мер по удовлетворению их по-
требностей1. 

Клиенты ожидают качественных услуг и прибыли. Есть 
высокий шанс, что фактор качества будет единственным 
фактором, определяющим успешные банковские корпора-

1	 Банковский	 маркетинг	 //	 Сравни.	 [Электронный	 ресурс].	
–	 Режим	 доступа:	 https://www.sravni.ru/enciklopediya/info/
bankovskij-marketing/	(дата	обращения:	27.12.2022).

ции. Поэтому банкам необходимо признать необходимость 
активного банковского маркетинга и управления взаимоот-
ношениями с клиентами, а также предпринять систематиче-
ские шаги в этом направлении.

Банковская отрасль предоставляет своим клиентам раз-
личные виды банковских и смежных услуг. Клиентами банка 
в основном являются люди и предприятия, у которых есть 
избыток или недостаток средств, а также те, кому требуют-
ся различные виды финансовых и сопутствующих услуг. Эти 
клиенты из разных слоев экономики, они принадлежат к 
разным географическим регионам, областям и занимаются 
разными профессиями и бизнесом2. 

Вполне естественно, что требования каждой отдельной 
группы клиентов отличаются от требований других групп. 
Таким образом, важно выделить отдельные однородные 
группы и даже подгруппы клиентов, а затем с максимальной 

2	 Bank	advertising	ideas,	examples	&	principles	//	BankBound.	[Элек-
тронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	https://www.bankbound.com/
blog/bank-advertising-ideas/	(дата	обращения:	25.12.2022).
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точностью определить их требования, разработать схемы, со-
ответствующие их конкретным требованиям, и обеспечить 
их наиболее эффективное выполнение.

В основном, банки занимаются передачей продуктов и 
услуг через свои розничные точки, известные как филиалы, 
различным клиентам на низовом уровне. Это называется 
подходом «сверху вниз»3.

Управление банком как коллективный подход или вы-
борочный подход является фундаментальным определением 
того факта, что банкам нужен подход, ориентированный на 
клиента. Проще говоря, банковский маркетинг — это струк-
тура дизайна, структура и предоставление необходимых кли-
ентам услуг, разработанных с учетом корпоративных целей 
банка и ограничений окружающей среды.

Но компаниям следует полагаться не только на цифро-
вую финансовую рекламу. Предоставление клиентам персо-
нализированной рекламы в автономном режиме может ока-
заться не менее эффективным. 

Исследования показывают, что более 50 процентов ак-
тивно вовлеченных клиентов получают нецелевое взаимо-
действие4. 

В настоящее время клиенты ожидают целенаправлен-
ных и персонализированных сеансов взаимодействия. Все, 
что меньше этого, заставляет их терять доверие к банкам. В 
основном это относится к финансовым услугам, где клиент 
предоставил очень личную информацию и ожидает, что эта 
информация будет использована только для его выгоды.

Для установления надлежащего взаимодействия лучше 
всего задействовать сетку продаж услуг, которая отражает, на 
какие услуги следует обратить особое внимание при взаимо-
действии, учитывая текущее владение продуктом. 

Несмотря на то, идет ли речь о традиционной рекламе, 
публикуемой на телевидении, радио и в печатных изданиях, 
или о цифровой рекламе, которая включает рекламу в по-
исковых системах, продвижение по электронной почте и ре-
кламу в социальных сетях, ее основная цель - побудить людей 
к действию. Это способствует позитивному развитию бизне-
са и в следствие повышает узнаваемость бренда, способствует 
росту продаж или какой-либо другой цели.

Преимущества рекламы:
1. Повышает узнаваемость бренда

3	 How	 to	Master	Financial	Advertising	 and	 10+	Ad	Examples	 to	Get	
You	Inspired	//	Creatopy.	[Электронный	ресурс].	–	Режим	досту-
па:	https://www.creatopy.com/blog/financial-advertising/	(дата	об-
ращения:	27.12.2022).

4	 Bank	 Management	 -	 Marketing	 //	 Tutorialspoint.	 [Электронный	
ресурс].	–	Режим	доступа:	https://www.tutorialspoint.com/bank_
management/bank_management_marketing.htm	 (дата	 обраще-
ния:	02.01.2023).

Выделиться в такой конкурентной отрасли непросто. 
Однако подход, ориентированный на узнаваемость бренда, 
поможет клиентам ознакомиться с брендом.

Чтобы расширить охват и представить свой бренд боль-
шему количеству потенциальных клиентов, необходимо ис-
пользовать многоканальную стратегию финансовой рекла-
мы, включая рекламу в поисковых системах, социальных 
сетях и даже на телевидении, радио или в печатных издани-
ях. Общение с аудиторией в нескольких точках соприкосно-
вения может стать конкурентным преимуществом [10].

2. Помогает установить связь с аудиторией
Решения, касающиеся финансов, в большей степени, 

чем любые другие решения о покупке, основаны на доверии. 
Первым шагом к созданию столь необходимого доверия 

является установление значимой связи с аудиторией. Это 
можно сделать при помощь и персонализированной рекла-
мы, которая отвечает потребностям аудитории. Потребите-
ли высоко оценивают прозрачность и честность, учитывая 
при этом совокупность предлагаемых услуг.

3. Напрямую способствует увеличению продаж
Увеличение продаж происходит не сразу, только после 

определенного количество времени и проделанных шагов. 
Необходимо проанализировать эффективность выполняе-
мой маркетинговой кампании. 

4. Поддерживает имидж компании.
Самые качественные услуги без должной рекламы не бу-

дут иметь смысла. Реклама играет ключевую роль в утверж-
дении в качестве одного из самых важных игроков в отрасли. 
Помимо сохранения присутствия в сознании клиента, это 
может помочь подчеркнуть конкурентные преимущества 
и отличительные особенности продуктов, которые делают 
компанию лучшим выбором, чем конкуренты5. 

Бренды все больше осознают силу контент-маркетинга 
и используют его для создания ценности для своих клиентов. 
Хотя контент наиболее известен тем, что генерирует трафик, 
он также является отличным способом наладить отношения 
с клиентами и позиционировать свой бизнес как эксперта в 
этой области.

Сообщения в блогах, подкасты, отчеты, электронные 
книги и тематические исследования - это всего лишь несколь-
ко примеров полезного контента, который предоставить ау-
дитории.

В коротких видеороликах можно найти большую цен-
ность, поскольку он позволяет эффективно донести любое 

5	 The	 Role	 of	 Advertising	 in	 Commercial	 Banking.	 [Электронный	
ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 https://www.cerge-ei.cz/pdf/events/
papers/031201_t.pdf	(дата	обращения:	02.01.2023).
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Рисунок 1. Основные тенденции в банковской рекламе
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сообщение и представить сложные услуги, такие как креди-
ты или страхование, в сжатой и увлекательной форме.

Все больше компаний сосредоточено на предоставлении 
уникального обслуживания клиентов с помощью персонали-
зированной рекламы.

Поскольку персонализация направлена на удовлетворе-
ние потребностей клиентов, в первую очередь, необходимо 
проанализировать поведение клиента, что важно для созда-
ния релевантных объявлений и, как следствие, увеличения 
рентабельности инвестиций6. 

Искусственный интеллект в последние годы вызыва-
ет много шума, и это справедливо. Излишне говорить, что 
это горячая тема и в этой отрасли, поскольку она помогает 
компаниям анализировать и использовать соответствующие 

6	 Маркетинг	 банковских	 услуг	 в	 2022	 году:	 поисковое	 продви-
жение,	 digital-реклама	 и	 возможности	 маркетплейсов	 //	 vc.ru.	
[Электронный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 https://vc.ru/s/vbr-
ru/470919-marketing-bankovskih-uslug-v-2022-godu-poiskovoe-
prodvizhenie-digital-reklama-i-vozmozhnosti-marketpleysov	 (дата	
обращения:	27.12.2022).

данные для принятия обоснованных бизнес- и маркетинго-
вых решений.

Преимущества использования этой технологии для ре-
кламы включают в себя поиск моделей поведения клиентов и 
сегментирование клиентов по интересам или демографиче-
ским признакам для лучшего таргетинга рекламы.

Люди утверждают, что они рациональны, но всеми дви-
жут эмоции. Известный психолог Абрахам Маслоу создал 
иерархию человеческих потребностей чтобы объяснить это.

Многие из этих потребностей связаны с такими эмоция-
ми, как любовь, чувство завершенности и чувство безопасно-
сти. Эмоции, которые возникают при виде рекламы, могу по-
бедить потенциального клиента выбрать именно этот банк.

1. Эмоции. 
2. Бренд.

Рисунок 2. Логотипы ведущих банков России

Таблица 1. Топ 10 Российских банков по расходам на рекламу в 2021 году*

*	 Расходы	банков	на	рекламу	в	2021	году	выросли	в	полтора	раза	
//	 Adindex.	 [Электронный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 https://
adindex.ru/news/ad_budjet/2022/02/3/302496.phtml	(дата	обра-
щения:	27.12.2022).
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Обычно при рекламе бренда используются простые 
изображения и логотипы для построения долгосрочных от-
ношений. Простота поможет клиентам и потенциальным 
клиентам узнать компанию, укрепляя лояльность к бренду. 

Также разумно убедиться, что логотип соответствует 
бренду. Простой логотип передает «стабильность». 

3. Особенности/Преимущества
Важно перечислить ключевые особенности банковских 

предложений. Однако лучшие примеры банковской рекла-
мы передают преимущества, а не только функции. Итак, 
мобильное приложение может быть функцией, но преиму-
ществом будет то, что можно сэкономить время, делая бан-
ковские операции на ходу, в любое время и в любом месте.

Бюджет на рекламу в Российских банках увеличивается с 
каждым годом. Бюджет на рекламу Топ-10 российских банков 
по расходам на рекламу в 2021 году приведена в таблице 1. 

Абсолютным лидером по затратам на рекламу остается 
ВТБ, маркетинговый бюджет которого оценен в 23 млрд руб. 
Второе место в общем рейтинге и первое — среди потреби-
тельских банков занимает «Тинькофф» с расходами в 17 млрд 
руб. Затраты кредитной организации за прошлый год про-
демонстрировали самый большой рост — 142 %. На третьем 
месте оказался Сбербанк, потративший на рекламу 10 млрд 
руб., что на 82 % больше, чем в 2020 г.

Усиливать продвижение банки могли побудить новые 
условия привлечения средств: в октябре — декабре 2021 г. 
наблюдался резкий рост стоимости фондирования, главной 
причиной которого стала более жесткая денежно-кредитная 
политика Банка России, отмечают эксперты. «Дополнитель-
ным стимулом могло стать и стремление банков предоста-
вить больше потребительских кредитов в условиях растущих 
ставок и ожидаемого ужесточения регулирования», — гово-
рится в отчете.

Заключение. Банковские отношения можно определить 
как процесс, который включает в себя упреждающее прогно-
зирование потребностей отдельных клиентов банка и при-
нятие мер по удовлетворению этих требований до того, как 
клиент их предъявит. Основная концепция этого подхода за-
ключается в разработке и построении более всеобъемлющих 
рабочих отношений с каждым клиентом, изучении его или 
ее индивидуальной ситуации и выработке рекомендаций по 
различным услугам, предлагаемым банком, чтобы помочь 
улучшить финансовое благополучие клиента.

К сожалению, в банковском деле концепция «если вы 
создадите это, они придут» не работает. Хотя можно созда-
вать отличные продукты и предоставлять новые, инноваци-
онные услуги, в основном клиентам требуется дополнитель-
ная мотивация для оптимального использования продукта и 
расширения взаимодействия так, как мы бы хотели.

В результате в основном требуются предложения, чтобы 
спровоцировать желаемое поведение. При разработке пред-
ложений банки должны убедиться, что предложение долж-
но основываться на уже имеющихся продуктах.

Исключительно в сфере финансовых услуг клиент не до 
конца понимает преимущества новой услуги.

Секрет создания персонализированной финансовой ре-
кламы заключается в том, чтобы точно знать, кто ваша ауди-
тория и какие потребности она ожидает удовлетворить. Если 
вы добавите немного честности, вам удастся установить дове-
рительные отношения, что очень важно в этой отрасли.

Хороший дизайн не менее важен, но для этого вы може-
те положиться на инструменты дизайна рекламы, которые 
значительно упрощают превращение ваших идей в рекламу.
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Основная часть
ФСБУ 25/2018 формирует новые необходимые требова-

ния бухгалтерского учёта организаций в случае получения 
платежей за временное пользование имуществом. Новые по-
ложения ФСБУ 25/2018 формируют ряд требований в части 
сближения с Международным стандартом финансовой от-
чётности МСФО (IFRS) 16 «Аренда» по трём основным кате-
гориям экономического знания:

1. Справедливая стоимость предмета аренды, которая 
формируется из двух составных элементов: негарантирован-
ная ликвидационная стоимость предмета аренды и сумма 
будущей стоимости арендных платежей;

2. Негарантированная ликвидационная стоимость пред-
мета аренды суммы, как сумма средств, подлежащая оплате 
(получению) в связи с гарантией выкупа предмета аренды по 
истечению срока аренды; 

3. Стоимость платежей за пользование предметом арен-
ды, либо единовременная, либо периодическая: переменная 
или постоянная (аннуитет), которые требуют дисконтирова-
ния с целью приведения суммы будущих стоимостей к теку-
щей стоимости;

4. Ставка дисконтирования процентная величина кото-
рой, по истечению срока эффективной эксплуатации пред-

мета аренды формирует величину справедливой стоимости 
(равной негарантированной ликвидационной стоимости 
аренды). 

В части объекта бухгалтерского учёта при поступлении 
платежей от временного пользования имуществом в ФСБУ 
25/2018 «Бухгалтерский учет аренды» в пункте 15 сказано сле-
дующее: «Приведенная стоимость будущих арендных платежей 
определяется путем дисконтирования их номинальных величин. 
Дисконтирование производится с применением ставки, при ис-
пользовании которой приведенная стоимость будущих арендных 
платежей и негарантированной ликвидационной стоимости 
предмета аренды становится равна справедливой стоимости 
предмета аренды. При этом негарантированной ликвидационной 
стоимостью предмета аренды считается предполагаемая спра-
ведливая стоимость предмета аренды, которую он будет иметь 
к концу срока аренды…» [1]. Негарантированную ликвидаци-
онную стоимость аренды следует понимать как: «Ликвидаци-
онная стоимость – стоимость объекта основных средств, опре-
деляемая как стоимость основных средств на момент окончания 
срока технической эксплуатации (или полезного использования), 
которая состоит из потенциального дохода от реализации основ-
ных средств за минусом расходов по организации выбытия основ-
ных средств» [2, с. 74]. При этом справедливую стоимость, как 
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экономическую категорию мы понимаем как: «Справедливая 
стоимость (англ. «fair value») – такая сумма денежных средств, 
которая теоретически используется заинтересованными сторо-
нами, как возможность покрытия активов или обязательств» 
[3, с. 88]. 

Тогда, учитывая дефиниции, представленные выше, мы 
можем формализовать содержание пункта 15 ФСБУ 25/2018 
«Бухгалтерский учет аренды», формула 1:

(1)

где

– текущая справедливая стоимость накопленного объ-
ёма арендных платежей за t лет, тыс. руб.

– будущая стоимость накопленного объёма арендных
платежей за t лет, руб. 

– негарантированной будущая ликвидационная стои-
мость предмета аренды, руб.
t – горизонт планирования, лет.

 – ставки дисконтирования приведения будущей стои-
мости накопленного объёма арендных платежей и приве-
дения негарантированной будущей ликвидационной сто-
имости предмета аренды к стоимости текущего периода, 
доли.

Тогда негарантированная будущая ликвидационная сто-
имость предмета аренды будет формализована в следующем 
расчётном виде, формула 2:

(2)

где

– негарантированная будущая ликвидационная стои-
мость предмета аренды, руб.

–стоимость материалов и конструкций аренды в текущих
ценах, руб.;

– стоимость расходов на выбытие предмета аренды, руб.

– переводной коэффициент цен на конец и начало перио-
да аренды, за весь срок полезного использования предмета 
аренды, проценты.
n – срок полезного использования предмета аренды, лет.
t – горизонт планирования, лет.

– ставка дисконтирования приведения негарантирован-
ной будущая ликвидационная стоимость предмета аренды к 
стоимости текущего периода, доли

Возникает первый методический вопрос – разделения 
ставок дисконтирования при приведении будущих стоимо-
стей арендных платежей и негарантированной будущей лик-
видационной стоимости предмета аренды. Логика сходства/
различия значениях R и R᾽ следующая: 

1. в случае сходства, логика в следующем: текущая спра-
ведливая стоимость накопленного объёма арендных пла-
тежей устанавливается в текущий момент при этом ставки 
дисконтирования для приведения будущих стоимостей 
арендных платежей и негарантированной будущей ликви-
дационной стоимости предмета аренды считаются равным 
между собой: R = R᾽=x, тогда формула 1 принимает виду 

уравнения в котором мы легко можем найти ставку дискон-
тирования, формула 3:

(3)

Тогда , тогда 

где

 = R = R᾽ – единая ставка дисконтирования будущих 
стоимостей арендных платежей и негарантированной буду-
щей ликвидационной стоимости предмета аренды, в долях.

2. в случае приведения будущих стоимостей арендных
платежей согласно ФСБУ 25/2018 ставка дисконтирования 
рассчитывается исходя из стоимости заимствования, по ко-
торой арендатор гипотетически мог бы привлечь средства, 
тогда актуальной остаётся общий вид формулы 1: 

Заключение
В данном исследовании рассмотрены вопросы, рас-

крываемые в ФСБУ 25/2018 в целях учёта операций аренды, 
представлен формализованный вид определения ставки дис-
контирования для учёта операций по аренде. Приведение 
требований бухгалтерского учёта организаций в случае по-
лучения платежей за временное пользование имуществом к 
международным стандартам позволяет осуществить сопря-
жение национальных систем учёта.
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The article discusses the financing of medicine in conditions of rather high turbulence of the economy. In the light of recent events 
related to COVID-19, the healthcare system has not always been ready to respond to the challenges of the time. The pandemic highlighted 
the importance of providing medical services in new and completely different ways. Serious changes have taken place in healthcare in 
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Финансирование обществом развития здравоохранения 
имеет не только социальное, но и экономическое значение. 
Опыт развитых стран показывает, что эффективность меди-
цинской сферы обслуживания заключается в восстановле-
нии и поддержании здоровья индивида, который является 
главной составной частью производительных сил общества. 
В конечном счете высокий уровень медицины дает высокую 
производительность труда.

Сегодня финансовое обеспечение медицины осущест-
вляется из бюджетных источников, средств работодателей 
и средств населения. В зависимости от доли бюджетных ас-
сигнований можно выделить большинство развитых стран 
(Германия, Франция, Швеция, Италия и др.) с бюджетно-
страховой моделью. Эти страны финансируют медицинские 
расходы из бюджета и отчислений работодателей. Велико-
британия осуществляет финансирование, главным образом, 
из бюджета. США содержит систему здравоохранения через 
фонды добровольного медицинского страхования [1]. 

Сравнение расходов на здравоохранение в РФ и странах 
Евросоюза представлено на рисунке 1. Финансирование здра-
воохранения в РФ в 2018 г. составило 3,2 % ВВП, что в 1,6 раза 
ниже, чем в «новых-8» странах ЕС (5,0 %), и в 2,5 раза ниже, 
чем в «старых» странах ЕС (7,9 %). Подушевые государствен-

ные расходы на здравоохранение в РФ в 2018 г. составили 880 
$ППС в год, что в 1,9 раза ниже, чем в «новых-8» странах ЕС 
(1665 $ППС), и в 4,1 раза ниже, чем в «старых» странах ЕС 
(3585 $ППС). На данный год процентное соотношение, прак-
тически, не изменилось [4].

Основными источниками финансирования здравоохране-
ния в России являются федеральный бюджет, бюджеты субъ-
ектов РФ, местные бюджеты и средства обязательного меди-
цинского страхования (ОМС). Дополнительными источниками 
выступают добровольное медицинское страхование и платные 
услуги, однако их доля в структуре финансирования здравоох-
ранения незначительна.

Место здравоохранения как отрасли услуг региональной 
экономики определяется тем, что оно наряду с социальным 
и пенсионным обеспечением, образованием, культурой и ис-
кусством, физической культурой и спортом, жилищно-ком-
мунальным хозяйством является частью социальной сферы 
[6].

Учитывая данные тенденции Правительство России 
расписало затраты федерального бюджета на здравоохра-
нение в 2023 году. На сферу медицины выделено 1,469 трлн 
рублей бюджетных средств (1 % от ВВП), что на 215 млрд 
рублей больше, чем в 2022 году. 1,1 трлн рублей выделены 
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по пункту «Развитие здравоохранения», а 309 млрд рублей 
– на профильный нацпроект. При этом больше всего, как и в 
2022 году, заложено на «Борьбу с онкологическими заболевания-
ми», 153,7 млрд рублей, здесь финансируется переоборудование 
онкологических пунктов. Резкое удорожание оборудования и 
стройматериалов привело к нарушению графика сдачи некото-
рых медицинских объектов в 2021 году. Аналогичная проблема 
существует для базовой программы ОМС, темпы увеличения 
подушевого норматива финансового обеспечения которой, 
предусмотренные бюджетом ФОМС, второй год подряд не по-
крывают фактического уровня инфляции. Однако заложено до-
полнительное финансирование ряда медицинских строек, доос-
нащение объектов.

До 280 млрд рублей (со 177,4 млрд рублей) вырастут затра-
ты на разработку программы госгарантий и организацию ОМС. 
Увеличение финансирования предусмотрено по федеральным 
проектам «Создание единого цифрового контура в здравоох-
ранении на основе единой государственной информационной 
системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)» (в 2023 и 2024 году 
на 2,2 млрд и 2,4 млрд руб. соответственно) и «Развитие системы 
оказания первичной медико-санитарной помощи» (на 1,8 млрд 
и 2,1 млрд руб.), оказывающим относительно слабое влияние на 
здоровье населения [5].

Запланирован рост государственных расходов на здраво-
охранение из всех источников в текущем году, по сравнению с 
2022-м, в действующих ценах на 4 % (211 млрд руб.). В реальных 
ценах 2019 года они уменьшатся на 2 %, если инфляция не пре-
высит 6 %. Там, где есть сокращение расходов, оно проведено не 
механически, как бывало ранее, – на все проекты в одинаковой 
пропорции, а по конкретным направлениям и объектам [3]. 

Наиболее существенное увеличение расходов ФОМС запла-
нировано по статье нормированного страхового запаса (НСЗ), 
что может объясняться стремлением усилить защиту системы 
ОМС в условиях неопределенности. Одновременно пересмо-
трен порядок использования этих средств, допускающий расхо-
дование на финансовое обеспечение отдельных решений прави-
тельства без дальнейшей детализации [6].

Таким образом, совершенствование системы финансиро-
вания здравоохранения является ключевым звеном модерниза-
ции отрасли. Речь идет не только о необходимости увеличения 
объема выделяемых ассигнований, но и о финансовом механиз-
ме их эффективного использования [2]. Последствия пандемии 
COVID-19 будут проявляться в последующие годы, и для их пре-
одоления нужны дополнительные расходы на профилактику 

обострений, лечение заболеваний и реабилитацию пациентов. 
Сохраняются и высокие риски новых эпидемий. При том, что 
общие доходы федерального бюджета, должны уменьшиться, 
наблюдается рост масштабов финансирования медицинской 
сферы правительством. Рост финансирования дает возмож-
ность добиться наилучших результатов в области медицины. 
Потому, что снижение государственных расходов на медицину 
может стать препятствием для снижения смертности населения, 
увеличения ожидаемой продолжительности жизни и расшире-
ния доступности бесплатной медицинской помощи. 
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Рисунок 1. Государственные расходы на здравоохранение в РФ и странах ЕС [4].
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Различными учеными и специалистами, в том числе 
российскими, исследуются тенденции и трансформации 
интернационализации. В общем смысле под интернаци-
онализацией подразумевается важнейший ресурс разви-
тия, отражающий процесс интеграции международного, 
межкультурного и глобального измерения во все аспекты 
деятельности (цели, функции и процессы) через развитие 
стратегических партнерств [7]. Особое внимание в иссле-
дованиях уделяется изучению мирового опыта интернаци-
онализации, совершенствованию национальной политики 
и реализации стратегий развития отраслей и организа-
ций, задействованных в глобальных бизнес-процессах.

В равной мере представлены научные работы в сфере 
исследования транспортных систем. В частности, под ин-
тернационализацией транспорта понимается «явление в 
мировой экономике, неизбежно вытекающее из интерна-
ционализации всех сфер общественного воспроизводства 
(производства и капитала), а также выражающее процесс 
создания и развития связей между национальными транс-
портными системами, когда транспортная система одной 
страны выступает частью мирового транспортного про-

странства» [1]. Или, применительно к железнодорожному 
транспортному комплексу России и интеграции восточ-
ных регионов РФ, это явление представляется как вектор 
модернизации и интеграции транспортной системы в 
международное разделение труда через систему структур, 
институтов, механизмов, свойственных современному ми-
ровому интеграционному процессу [2].

Высокий потенциал и актуальность имеют перспекти-
вы научных исследований в сфере стратегического плани-
рования интернационализации транспорта. Центральным 
и основополагающим моментом такого планирования яв-
ляется формирование стратегических альтернатив и стра-
тегический выбор. В этой связи предметом исследования 
авторов станет формирование портфеля стратегий интер-
национализации транспортной инфраструктуры (далее – 
ТИ).

Для выявления стратегических траекторий интер-
национализации ТИ необходимо определить критерии, 
ориентированные на интернационализацию. На рис. 1 
представлен предварительный перечень критериев, опре-
деляющих интернационализацию ТИ.
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Как видно, на формирование вариантов стратегий ин-
тернационализации ТИ могут оказывать решающее вли-
яние различные критерии, характеристики ТИ. Отбор и 
формирование перечня критериев производился на осно-
вании анализа исследований отечественных и зарубежных 
авторов. Результаты отбора показали, что критерии целе-
сообразно разделить на две основные группы: а) технико-
экономические характеристики и прочие особенности ТИ; 
б) региональные особенности в развитии ТИ, характеризу-
ющие  особенности региона присутствия.

Представленные критерии будут учитываться при 
формировании портфеля стратегий. Особенно важным 
является то, что необходима не просто констатация этих 
критериев, решающим будет являться стратегирование их 
изменения на перспективный период. Так, формируемый 
портфель стратегий интернационализации ТИ должен бу-
дет отражать прогноз относительно траекторий их изме-
нения, а также относительно появления новых критериев. 
Такое стратегирование может осуществляться с примене-
нием известных аналитических методов и моделей страте-
гического планирования и прогнозирования, например, 
модели БКГ, МакКинси, Хофера-Шенделя, М. Портера, И. 

Ансоффа и др. Не так давно учеными и практиками был 
разработан адаптивный инструмент для постановки стра-
тегических планов – сценарное планирование. С его по-
мощью формулируются цели и задачи, разрабатываются 
альтернативные сценарии развития.

В основе формирования портфеля стратегий интерна-
ционализации ТИ лежат социально-экономические цели 
и национальные транспортные задачи [3], [4]. Процесс 
формирования портфеля альтернативных стратегий ин-
тернационализации ТИ представлен на рис. 2.

Такой подход к формированию портфеля стратегий 
интернационализации ТИ позволяет анализировать внеш-
нюю деятельность и внутреннюю структуру отрасли, при 
формировании сценариев сочетать как действительную 
информацию, так и предполагаемые важные события [5]. 
Разработанные решения будут отражать различные вари-
анты развития этих событий, а сформированный портфель 
стратегий интернационализации – обладать гибкостью и 
позволять своевременно корректировать принятые страте-
гические решения в разных ситуациях.

Также отметим, что интернационализация нацио-
нальной ТИ будет способствовать равномерному устойчи-

Рисунок 1. Предварительный перечень критериев, определяющих интернационализацию ТИ



ЧумляковК.С.,ЧумляковаД.В.

409

вому экономическому росту макрорегионов страны, обе-
спечит наиболее благоприятные условия для интеграции 
России в международное пространство [6].
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Особенности современного этапа развития экономики, 
характеризующиеся технологический, продуктовым, ры-
ночным и информационным разнообразием, зарождением 
экономики знаний и повышением качества человеческого ка-
питала, определяют интеграцию национальных, региональ-
ных, отраслевых и корпоративных экономических систем в 
глобальные инновационные тенденции и соответствующие 
им эволюционные научно-технические перспективы. Безус-
ловно, основным фактором успеха признаются инновации и 
эффективное управление инновационными процессами на 
всех уровнях.

Не всегда инновации связаны с большими компания-
ми. Существуют варианты, когда небольшие фирмы или же 
просто команда энтузиастов готова начать научный проект 
и после этого заняться коммерциализацией его результатов, 
однако не имеет достаточного количество средств. В этом 
случае они ищут инвесторов, которые заинтересовавшись 
проектом, могут выделить нужные средства.

Теоретические исследования инноваций и экономиче-
ского развития были в центре внимания Н. Кондратьева, 
Й. Шумпетера, К. Маркса, Ф. Валенты, Ю. Яковца, Д. Твисса. 
С. Глазьева, П. Завлина, А. Казанцева, С. Дж. Уинтера, 
Р. Нельсона, и других. Новые веяния в развитии теории ин-
новаций вносят В. Баранчеев, Н. Масленникова, Б. Мильнер, 
О. Донцова, С. Ильенкова и другие.

Интенсивное развитие теоретико-методологических 
исследований позволило сформулировать научное объясне-
ние инноваций как внедрение новшеств (Й. Шумпетер), как 
результат научно-технической деятельности (К. Маркс), как 
результат научно-технического прогресса (В. Комаров), как 
результат внедрения в производство новых ценностей (Б. 

Твисс, С. Глазьев, В. Медынский) и как результат внедрения 
новшеств в практическую деятельность (П. Завлин, Ю. Яко-
вец, А Казанцев). Обобщёнными признаками инноваций вы-
ступают новизна, практическая реализуемость и экономиче-
ская полезность. 

Шумпетер Й.– один из родоначальников теории инно-
ваций в своей книге «Теория экономического развития» [1] 
выделил «пять типов инноваций»:

1) новый продукт или новое качество продукта;
2) новый технологический способ или метод производ-

ства, которые могут быть основаны на новых способах уже 
существующих благ;

3) освоение новых рынков сбыта, на которых продукция 
или технология еще не были представлены;

4) получение нового источника сырья;
5) проведение организационных мер по модернизации 

или совершенствованию внутренней структуры предпри-
ятия, укреплению его на рынке.

При этом инновации Шумпетер рассматривал не про-
сто как новшества, а как комбинацию факторов производ-
ства, а нововведения он считал не более чем потенциалом, 
для использования которого необходима активность. При 
этом инновации Шумпетер рассматривал не просто как нов-
шества, а как комбинацию факторов производства, а ново-
введения он считал не более чем потенциалом, для исполь-
зования которого необходима активность. Менш Г. в своих 
исследованиях выявил неравномерный характер инноваци-
онной активности, появляющийся в виду того, что предпри-
ятия ориентируются на текущую доходность, допуская де-
прессивные состояния и упуская долгосрочные возможности 
инновационного инвестирования [2].
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Ряд ученых в процессе исследований отождествляли ин-
новации с инвестициями, хотя последние являются объектом 
капитальных вложений, в том числе участвуют в процессах 
инвестирования инновационных процессов. Так, на пороге 
нового тысячелетия Завлин П. Н. и Васильев А. В. утвержда-
ли, что «инновации становятся главным «действующим ли-
цом» теоретических сценариев и практической реализации 
современной научно-технической революции, несколько 
оттеснив инвестиции, господствующие много лет в качестве 
главного фактора экономического роста» [3].

В руководстве Осло, инновации – это введение в употре-
бление нового или значительно улучшенного продукта или 
процесса, нового метода маркетинга или нового организа-
ционного метода. В этом документе обозначены «ключевые 
группы инноваций: технологические и институционные, 
маркетинговые и организационные» [4].

Технологические инновации являются результатом 
НИОКР, выступающих как важнейший вид научно-техни-
ческой деятельности. Данные инновации распространяются 
на способы и методы производства, но технологические ре-
гламенты. Данный документ к технологическим инновациям 
относит продуктовые (разработка и освоение новых видов 
продукции) и процессные инновации (новые технологиче-
ские процессы производства продукции). Между двумя дан-
ными типами существует тесная взаимосвязь – производство 
и продажа нового продукта влечет за собой изменение про-
изводственного процесса. Изменение же технологии произ-
водства влияет на концепцию конечного продукта.

Институциональные инновации затрагивают организа-
ционный аспект функционирования предприятия посред-
ством изменений методах проведения операций в экономи-
ке, а также в организации рыночного и институционального 
взаимодействия.

Кроме вышеперечисленных типов инноваций, имеется 
в данном документе еще один признак типологизации ин-
новаций в зависимости от степени новизны – радикальные и 
инкрементальные.

Радикальные инновации – это значимые инновации, 
базирующиеся на прорывных научных и прикладных ис-
следованиях, основанных на новых знаниях и научно-техни-
ческих принципах. Они требуют проведения фундаменталь-
ных исследований, значительных инвестиционных расходов, 
а потому сопровождаются неопределённостью и рисками 
долгосрочной окупаемости вложений. Инкрементальные 
инновации также базируются на научных и прикладных ис-
следованиях, цель которых модернизация и модификация 
технологий и продукта. Они сопровождаются меньшим 
функциональным риском, не требует больших инвестицион-
ных вложений, но и преследуют меньшие объемы прибыли. 
Однако, инкрементальные инновации способствуют повы-
шению деловой репутации предприятия за счет инноваци-
онного потенциала [4].

Типологически инновации классифицируются и по 
ряду других признаков, многие из которых являются тожде-
ственными. Но важными классификационными признаками 
инноваций остаются новизна потребительских качеств и со-
держательный характер нововведений. По новизне потреби-
тельских качеств выделяют базисные инновации, несущие 
на предприятия и в отрасли новые технологии, новые про-
дукты и новую рыночную аудиторию. По содержательному 
характеру нововведений инновации подразделяются на тех-
нологические, оказывающие влияние на ресурсосбережение, 

ресурсоемкость, производительность; на продуктовые, по-
зволяющие сформировать новые подходы к ценообразова-
нию и новые рыночные преимущества предприятия; на ор-
ганизационно-управленческие инновации, способствующие 
появлению новых методов управления организационного и 
финансово-экономического характера.

Переход к постиндустриальной экономике вносит но-
вые тенденции в развитие инноваций, появляются информа-
ционные и социальные инновации развивая инновационную 
теорию в направлении гуманитаризации, информатизации 
и цифровизации. Информационные инновации связаны с 
формированием информационных потоков в научной, на-
учно-технической и инновационной деятельности. Социаль-
ные инновации направлены на развитие социальной среды 
бизнеса и формирование корпоративной социальной ответ-
ственности.

Под влиянием научных исследований формируются 
убеждения последовательного перехода к инновационной 
экономике, сопровождающейся в том числе и проявлени-
ем противоречий при внедрении нововведений в процессы 
и пространства экономических систем на каждом уровне 
институциональной сферы. Последовательность событий, в 
процессе которых научное знание превращается в иннова-
цию, представляет собой инновационный процесс, резуль-
татом которого становятся новые технологии, новые виды 
продуктов, новые рынки и т.д. Инновационный процесс 
осуществляется в тесном единстве с инновационной сферой 
и инновационной средой, направленность которых зависит 
жизненного цикла предприятия.

Инновации являются частью воспроизводственных про-
цессов, а потому должны осуществляться на постоянной 
основе, а мероприятия воспроизводственного характера 
должны взаимосвязываться между собой как через научный 
труд, так и по времени. Основными факторами, способству-
ющими переходу предприятия к инновационной экономи-
ке, являются процессы инновационного типа, человеческий 
капитал, инновационные цели и полнота решения задач для 
достижения целей. 

Запуск процессов инновационного типа связан с необхо-
димостью зарождения инновационных идей в ответ на новые 
потребности потребителей и новые возможности конкурен-
тов. 

Человеческий капитал выполняет роль интеллектуаль-
ных трудовых ресурсов, отвечающих за генерирование идей 
и воплощение их в жизнь, за новые знания и их интерпре-
тацию, за проявление творческих способностей, стимулиру-
ющих мышление, изобретательство, за проявление инициа-
тивы в продвижении процесса разработки инноваций до их 
внедрения, вплоть до их коммерциализации. Человеческий 
капитал определяет инициативу, является движущей силой, 
разрабатывает программы и мероприятия по переходу к 
экономике инновационного типа. 

При формировании инновационных целей акцент дела-
ется на формировании стратегии внедрения инноваций, ее 
нацеленность на разработку технологий и производство про-
дукции нового технологического уклада, формирование на-
правлений инновационной деятельности, способствующих 
решению конкурентных задач. Полнота решения задач для 
достижения целей перехода предприятия к инновационной 
экономике зависит от арсенала инструментария организа-
ции, регулирования и стимулирования инновационной дея-
тельности предприятия.
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Развитие парадигмы инновационной ориентации при-
вело к формированию инновационной модели, основанной 
на расширении масштабов научной, научно-технической, 
инновационной деятельности. Таким образом, теория ин-
новаций и инновационного развития не стоит на месте, она 
обогащается новыми подходами, совершенствуются концеп-
туальные положения по мере усложнения целей инноваци-
онного бизнеса и появления новых инновационных вызовов. 

Так группа ученых [5] считает, что инновационная сфе-
ра, как сфера высоких технологий, в России может иметь че-
тыре варианта функционирования:

– инерционный пессимистический вариант, характери-
зующийся низким уровнем приоритетности инновационной 
деятельности, в виду чего практически невозможен переход 
от сырьевой экономики к инновационной;

– инерционный оптимистический вариант, направлен-
ный на формирование прорывной стратегии экономическо-
го развития при учете модернизации базовых отраслей про-
мышленности;

– умеренно оптимистический вариант, предполагаю-
щий формирование прорывных направлений нового техно-
логического уклада, которые будут способствовать иннова-
ционному развитию системообразующих промышленных 
компаний, в том числе за счет активизации государственной 
инновационной политики;

– оптимистический вариант, связанный с созданием ин-
новационного ядра в добывающих и перерабатывающих от-
раслях экономики с последующим преимущественным вы-
пуском высокотехнологичной продукции.

Реализация любого из данных вариантов невозможна 
без повышения наукоемкости и инновационности экономи-
ческих систем на национальном, региональном, отраслевом 
и корпоративном уровнях, а также без цифровой трансфор-
мации экономической и инновационной деятельности. 

В этих условиях, предложенный авторами перечень ва-
риантов можно дополнить еще одним в контексте развития 
цифровой экономики и адаптации к ней передовых россий-
ских компаний: сбалансированный инновационно-цифровой 
вариант, предполагающий ускорение процессов создания 
новшеств и внедрения инноваций за счет цифровых инстру-
ментов системы управления инновационной деятельностью. 
Здесь речь идет о формировании, извлечении, структуриро-
вании, формализации информации о новых продуктах, но-
вых технологиях, новых методах организации производства 
и управления бизнес-процессами предприятия, новых спо-
собах определения рынков. Обмен и использование данной 
информации через глобальную сеть позволит наиболее бы-
стро генерировать и внедрять инновации во всех звеньях и 
на всех уровнях. Ценность данного варианта заключается в 
формировании единой базы данных о высокотехнологичной 
продукции, о высококонкурентных рынках, о высокопроиз-
водительных рабочих местах, о наукоемких технологиях и 
т.д. [6]. Сочетание сформированных баз данных с новейши-
ми технологиями доступа к информации, с инновационно-
ориентированным программным обеспечением, а также с 
инновационной информационной инфраструктурой, содер-
жащей определенный электронный контент об инноваци-
онном состоянии, позволит провести гибкую инновацион-
ную политику и определить контуры инновационной среды 
предприятия. Именно в этой среде зарождаются, создаются 
и внедряются инновации. 

Следует отметить, что предложенный пятый вариант 
функционирования инновационной сферы, дополнит любой 

из имеющихся вариантов, но синергетический эффект от ре-
ализации одновременно любого из вариантов с предложен-
ным, определит интеграцию технологических и информаци-
онных возможностей формирования инновационной среды 
предприятия. 

С этих позиций инновационную среду предприятия 
можно представить как единую площадку генерации идей, 
обмена знаниями, получения инновационных предложений 
из внешней среды, совокупность условий, в которых осущест-
вляется инновационный процесс и факторов, стимулирую-
щих развитие научного, научно-технического труда и инно-
вационной деятельности [7].

И в заключении хотелось бы отметить, что первое упо-
минание об инновационной среде сделал Кондратьев Н. Д., 
разрабатывая концепцию длинных волн и подтвердив, что 
в экономике существуют средние и короткие циклы [8]. Он 
предположил, что для периодического циклического обнов-
ления экономических систем по траектории повышатель-
ных и понижательных волн должны быть созданы условия 
для внедрения инноваций. Именно совокупность условий 
для эффективной диффузии инноваций, переводящих хо-
зяйственную конъюнктуру с понижательной волны на повы-
шательную, и, наоборот, может называться инновационной 
средой.
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Выбор пути развития экономики предприятия зависит 
от различных предпосылок концептуального и фундамен-
тального характера. В данном случае речь идет о формиро-
вании новых экономических режимов и регламентов, спо-
собствующих не только эффективному использованию всех 
видов ресурсов в рамках созданного потенциала, но и заинте-
ресованности предприятия в поиске собственных разработок 
экономических нововведений, способствующих созиданию 
нового образа развития, структурных сдвигов, коррелирую-
щих с инновационными вызовами. Принципиально необхо-
димым и важным становится сочетание внедрения механиз-
мов инновационного развития во все бизнес-процессы.

Прежде всего, экономика предприятия, настроенная на 
его развитие, на рациональные изменения в структуре и формах 
производства и управления, на технологические преобразова-
ния, на внедрение новых знаний и развитие интеллектуальных 
ресурсов, всегда инновационна. Ее инновационность не озна-
чает стабильности, упорядоченности. Инновационность всегда 
сопровождается подъемами, спадами, прорывами, причем как 
во времени, так и в пространстве. В конечном итоге, это при-
ведёт к формированию инновационного типа экономики, что, 
с точки зрения эволюционной теории, означает переход к но-
вым технологиям, новым знаниям, новым продуктам, к новым 
рынкам в зависимости от их потребностей. А, с точки зрения 
теории инновационного развития – выявление так называемых 
внутренних факторов, производственное, комбинаторное соче-
тание которых подрывает равновесное развитие предприятия 
и открывает новые возможности, благодаря которым стержнем 
конкуренции становятся инновации, а прибыль становится воз-
награждением за производство продуктов высокой технологии 
и открытие новых рыночных возможностей. 

В экономической науке выделяется три этапа от зарож-
дения до развития теории инноваций: первый этап прихо-
дится на начало двадцатого века и связан с именами таких 
ученых как Шумпетер Й, Кондратьев Н. Д. Туган-Баранов-
ский М. Второй этап приходится на середину двадцатого 
столетия и связан с именами С. Кузнеца, Б. Твисса и других. 
И, третий этап, продолжается по настоящее время и связан 
с исследованиями Менша Г., Яковца Ю. В., Таффлера Э., Ан-
чишкина А. И., Ван Дейна Я. и других. 

Становление теории инноваций и инновационного раз-
вития связано с именем Й. Шумпетера, являющегося осново-
положников теории инновационного предпринимательства 
[1]. Шумпетер связывал появление инноваций с выявлением 
новых возможностей в комбинациях имеющихся и новых 
факторов производства, которые, по его мнению, определя-
ют «динамические изменения в экономике» [1]. Он считал, 
что любое новшество может стать инновацией только при ус-
ловии наличия потребности в нем, включении его в практи-
ческую реализацию в процессе технико-технологических, ор-
ганизационных и рыночных преобразований, при грамотной 
организации управленческой деятельности, повышающей 
заинтересованность в развитии инновационного бизнеса и 
проявлении инновационной активности. 

Вклад Шумпетера в развитие определил развитие эко-
номической системы в контексте следующих положений:

– управление инновациями;
– управление человеческими ресурсами;
– управление интеллектуальным потенциалом;
– управление инновационными проектами;
– коммерциализация инновационных продуктов, новых 

технологий;
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– управление инновационными изменениями;
– управление неопределенностью и инновационными 

рисками.
В основе появления инноваций были факторы и зна-

ния, которые при условии интеллектуальных способностей 
и творческой деятельности новатора превращались в новше-
ства. Новация обладает признаками новизны как совокупно-
сти потребности, исследований, решений и изменений.

И, наконец, ядро теории инноваций, сами инновации 
или нововведения. Исследованиями этой категории занима-
ются ученые по сей день. Но основоположники теории инно-
ваций рассматривали ее с разных сторон (рисунок 1):

– во-первых, это процесс создания новшества, его транс-
формации и адаптации;

– во-вторых, как ограничения, определенные потребно-
стями потребителя, использующего новшества;

– в-третьих, как результат использования новации, когда 
формируется инновационная стратегия по использованию 
этого новшества; осуществляется трансформация его функ-
циональных качеств под нужды и потребности потребителя; 
новшество становится частью инновационной культуры и по-
вышает инновационную восприимчивость к нему потреби-
теля; новшество способствует повышению компетентности 
потребителя и приобретению им новых компетенций, повы-
шающих качество его труда и способность участвовать в про-
изводстве высокотехнологичной продукции. 

Крупным ученым-теоретиком в области инноваций 
являлся Н. Д. Кондратьев, открывший «длинные волны» и 
создавший модели циклических колебаний. Так называе-
мые длинные волны Кондратьева имеют повышательную и 
понижательную тенденции, что выражалось в изменениях 
техники, технологий, в появлении новых изобретений, в из-
менении денежного обращения. Длинные волны сопрово-
ждаются длительными колебаниями, в которых, по мнению 

Кондратьева, главную роль играют новации. То есть, струк-
турные изменения экономики реагируют на нововведения, 
что в динамике влечет за собой прогрессивные изменения [2].

Благодаря усилиям Шумпетера, Кондратьева, сумев-
ших научный опыт в инновационно-циклическую аксиому 
развития экономики, в последующем были разработаны 
глобальные инновационные модели, использовавшиеся для 
выработки ориентиров экономической политики долгосроч-
ного экономического развития. Отечественные и зарубеж-
ные классики экономической науки в последующем в разных 
направлениях развили теорию инноваций. Существенный 
вклад в формулирование ключевых положений теории ин-
новаций с позиции циклической конъюнктуры внес Туган-
Барановский М. И. [3]. В итоге, опираясь на исследования 
циклической теории, Шумпетер сделал вывод, что иннова-
ционная активность в большей степени зависит от уровня 
циклических колебаний. 

Янсен Ф. назвал инновацию коммерциализацией но-
вой бизнес-идеи, выделив несколько аспектов очередности 
получения инновационного результата: технологический, 
прикладной, логистический и организационно-управлен-
ческий. Вместе с тем, используя комплексный метод, он по-
казал процесс создания «арены инноваций», на которой без 
каких-либо противоречий реализуется упорядоченная по-
следовательная цепь: технология-продуктовые инновации 
– рыночные инновации – организационно-управленческие 
инновации [4].

Кузнец С. ввел в экономическую теорию понятие эпо-
хальных инноваций, определил влияние инноваций на 
экономический рост, причем не только технологических, а 
действующих комплексно с инновациями в других сферах 
жизнедеятельности [5].

Яковец Ю. В. в процессе исследований выявил взаимос-
вязь инновационных циклов и инновационных фаз, сформу-

Рисунок 1. Становление инноваций
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лировал факторы и условия внедрения инноваций [6], что 
легло в основу разработанной им стратегии инновационного 
прорыва России на период до 2050 года [7], ориентированную 
«на распространение пятого и отдельных направлений пер-
спективного шестого технологических укладов, на реализацию 
селективной научно-технической и инновационной политики, 
на активную поддержку государством базисных инноваций и 
создание благоприятного инновационного климата» [8].

Рассматривая природу инноваций, с тем, чтобы обеспе-
чить согласованное представление о них и уменьшить степень 
неопределённости в результатах их внедрения, исследовате-
ли классифицировали их по различным признакам. То есть, 
изучая инновации, они выделяли их по разным признакам в 
зависимости от целеполагания в инновационно-ориентиро-
ванных системах. Традиционно признаками классификации 
выступали: объект, сфера применения, уровень новизны, 
культура, пространство действия, роль в производстве.

Инновации новейшего этапа экономического развития 
в некоторых аспектах изменяют их суть, так как появляются 
новые знания, новые компетенции, новые потребности, про-
исходят глобальные изменения в климате и окружающей 
среде, усиливается социальная направленность технологиче-
ских преобразований, формируются новый финансово-кре-
дитный механизм и новые источники инноваций. Ускорение 
темпов и ритмов прогрессирования и эволюционирования 
целей развития промышленных, финансовых и социальных 
сфер предопределило, по мнению Донцовой О. И. и Логви-
нова С. А. формирование нового формата современных эко-
номических инноваций [9].

Совершенствуя содержательные аспекты инноваций, 
следует отметить их роль для разных заинтересованных лиц 
[10]. Так, для потребителей, задающих сам вектор потреб-
ностей в новшествах, инновации задают потребительную 
стоимость; для собственников и акционеров инновации спо-
собствуют росту капитализации т наращению и моделирова-
нию акционерной стоимости; для работников компании ин-
новации определяют стабильность в получении заработной 
платы; для партнеров и контрагентов инновации повышают 
инновационную привлекательность. 

Переход общества от постиндустриальной к цифровой 
эпохе определил доминирование информационных и циф-
ровых инноваций над продуктовыми, технологическими и 
рыночными. Если последние способствуют повышению кон-
курентоспособности продукции и поиску новых рыночных 
каналов реализации, росту конкуренции компаний в сфере 
производства, то цифровые инновации направлены на выяв-
ление новых возможностей и повышение эффективности во 
всех сферах деятельности компании. 

Тем самым можно расширить сферу действия экономи-
ческих инноваций нового формата, выделив организацию 
создания цифровых инноваций. Здесь речь идет об инно-
вациях информационного содержания, представляющих 
собой не новый продукт, а новую функцию, позволяющих 
компании создавать информационное поле, в котором бу-
дут появляться извне технологические новинки из других 
институциональных, отраслевых и корпоративных систем. 
Изучение, внедрение и модернизация этих новшеств с ис-
пользованием информационных технологий ускорит про-
цесс информационной трансформации компании. Таким 
образом, цифровые инновации способствуют ускорению 
обмена в сфере новых научных разработок, новых техноло-
гий, новых продуктов, новых рынков сбыта, новых способов 
организации производства и управления. Тем самым, можно 

констатировать, что цифровые инновации не пришли на за-
мену технологическим, продуктовым, рыночным, организа-
ционно-управленческим инновациям базисного и улучшаю-
щего типа – они позволили их обогатить информационным 
инструментарием использования.

Также современная постиндустриальная эпоха, кроме 
цифровых факторов инновационного развития, дополняется и 
интеллектуальными факторами, которые появляются в резуль-
тате развития знаний. Ведь именно знания являются источни-
ком инноваций, а, значит, и факторами развития конкуренции 
и повышения конкурентоспособности компании.  Вовлечение 
знаний в процесс разработки инноваций является доминиру-
ющим условием инновационного развития. Поэтому особый 
вид экономических инноваций нового формата связан с разви-
тием и трансформацией инфраструктуры экономики знаний. 
Знания способствуют формированию технологического ядра 
инноваций, причем любых, так как именно технологии опреде-
ляют прогрессивные изменения не только в технических регла-
ментах, но и в продуктах, рынках. Обработка знаний и их пере-
дача осуществляются с помощью информации. Таким образом 
знания и информация становятся инновационным фактором 
развития постиндустриального общества. 

Отсюда следует, что сегодня успех в реализации поли-
тики экономического роста и развития зависит от установле-
ния сложных нелинейных зависимостей между элементами 
новых технологий, новых продуктов, новых рынков, новых 
знаний, объединения цифровых и интеллектуальных ресур-
сов, что, в конечном итоге, усилит интеграцию инновацион-
ного и информационного полей развития экономики.  
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Процесс выхода предприятий малого и среднего биз-
неса на внешние рынки зачастую является длительным, 
финансово- и трудозатратным процессом. Оценив воз-
можные перспективы экспорта, такие как предложение 
товаров для большего числа потребителей, реализация на 
внешних рынках уникального продукта или технологии, 
максимальное использование производственных возмож-
ностей для минимизации предельных издержек, эконо-
мия на масштабах производства, использование налоговых 
и финансовых выгод, повышение конкурентных преиму-
ществ и узнаваемости бренда компании, предпринимате-
ли решаются на запуск процесса интернационализации 
деятельности. 

Учитывая, что основными проблемами малых и средних 
предприятий при выходе на внешние рынки являются отсут-
ствие необходимых финансовых ресурсов и кадровых ком-
петенций, одним из перспективных направлений выхода на 
внешние рынки, которое минимизирует влияние указанных 
барьеров, может выступать онлайн-торговля. 

С начал периода пандемии Сovid-19 как в России, так и 
на международной арене электронные торговые площадки 
стали своеобразным полигоном для реализации товаров и 
услуг. В 2021 году топ-100 мировых маркетплейсов увеличи-
ли количество продаж на 28,37 %, в 2020-м году суммарная 
реализация товаров на площадках увеличилась на 19,54 %. Ли-
дером среди торговых площадок в последние годы является 
входящий в группу компаний Alibaba маркетплейс Taobao, 
доход которого за последние 5 лет увеличился в пятикратном 
размере. На втором месте по величине продаж находится 

компания Аmazon, ее капитализация с 2016 года увеличилась 
в три раза [1, c. 18-19].

При первых шагах интернационализации бизнеса про-
движение товаров посредством сети Интернет имеет опреде-
ленные преимущества: 

1. Выход международный на рынок посредством элек-
тронной торговли является менее затратным;

2. Компания имеет возможность предлагать свои товары 
покупателям всего мира и не нуждается в проведении мар-
кетинговых исследований в каких-то определенных странах;

3. Предприятие имеет возможность, используя мини-
мальные финансовые, трудовые и временные ресурсы, про-
тестировать внешние рынки и получить обратную связь от 
клиентов;

4. Между покупателем и продавцом находится меньшее 
количество посредников;

5. Затраты, связанные с продажей товаров, легко спрог-
нозировать; 

6. Для начала работы на международных маркетплейсах 
компании не требуется большой штат специализированных 
сотрудников.

Трансграничная онлайн-торговля имеет ряд отличий 
от классического экспорта товаров. В случае поставки сво-
их товаров с использованием Интернет-площадок клиент в 
большинстве случаев покупает товар напрямую у продавца, 
не привлекая в сделку таких посредников как всевозможные 
торговые дома, дистрибьюторы, ритейл-сети. Также при ис-
пользовании маркетплейсов не ограничены ни минималь-
ные, ни максимальные размеры партий товаров, а отдельные 
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заказы доставляются международными курьерскими служ-
бами в любую точку мира в сроки от 2 – 3 дней. 

При этом для эффективной трансграничной Интернет-
торговли компаниям необходимо понимать свою целевую 
аудиторию, каким группам клиентов будет товар предпри-
ятия наиболее интересен. Эксперты рекомендуют начинать 
онлайн-экспорт с той модели продаж, которая используется 
на внутреннем рынке, в осуществлении которой есть опыт: 
B2B, B2C, B2B2C. Однако, стоит понимать, что продажа про-
дукции B2B – это не всегда оптовые поставки. К примеру, 
юридическое лицо может купить на электронной площадке 
один станок по производству швейной продукции.

По модели B2C чаще всего экспортируют такие товар-
ные группы как одежда и обувь, коллекционные вещи, то-
вары для дома, косметика, электроника. В то время как B2C 
модель чаще всего используют для реализации товаров агро-
промышленного и лесопромышленного комплексов, обору-
дование, металлургия. 

Трансграничная Интернет-торговля делится на два 
вида: продажа продукции через собственный интернет-
магазин или посредством международных маркетплейсов. 
Для малых и средних предприятий, которые не имеют из-
вестного имени на глобальном или международном рын-
ке, актуальным будет второй вариант продаж продукции. 
Кроме того, многие российские предприниматели малого 
бизнеса уже знакомы с ведением коммерческой деятельно-
сти путем продажи своих товаров на отечественных мар-
кетплейсах.

Однако, учитывая специфику ведения трансгранич-
ной торговли таким путем, необходимо знать ряд особен-
ностей перед началом международной деятельности. Во-
первых, поскольку большинство площадок англоязычные, 
в штате компании должен быть сотрудник, владеющий 
английским языком не ниже среднего уровня, чтобы ком-
пания имела возможность оперативно отвечать на запросы 
клиентов, общаться в режиме онлайн. Также необходимо 
подготовить фотографии, текст и коммерческие предло-
жения на английском языке. Кроме того, преимуществом 
будет наличие версии собственного сайта на английском 
языке. Это даст возможность потенциальным покупателям 
ознакомиться с другими предложениями компании. Во-
вторых, перед размещением товаров на площадке маркет-
плейса, необходимо открыть в банке валютный счет или 
зарегистрироваться в валютных системах для совершения 
денежных операций. В-третьих, необходимо изучить все 
правила и ограничения электронной площадки, а также 
определить, не запрещена ли предлагаемая продукция в 
выбранных странах [6]. 

Также важный момент – выбор логистических партне-
ров. Необходимо убедиться, что они готовы осуществить 
поставку клиенту точно в срок. Выбор способа доставки за-
висит от модели продаж за рубеж. Это может быть транс-
граничная торговля: международное почтовое отправле-
ние, экспресс-доставка, грузовая отправка или же вывоз 
товаров за рубеж с помощью партнеров, фулфилмент, 
бондовая зона. 

Одной из важнейших задач компании,  планирующей 
выход на международный рынок, является выбор между-
народных B2B и B2C площадок. Наиболее популярными 
мировыми B2B маркетплейсами являются: Alibaba.com, 

Indiamart.com, Globalsources.com, Europages, EC21.com, 
Tradeindia.com. 

Менеджерам компании необходимо подробно из-
учить условия регистрации на сайте, стоимость обязатель-
ных и дополнительных услуг, преимущества и конкурент-
ные особенности площадок, требования к продавцам, а 
также способы продвижения товаров площадкой. Исполь-
зуя открытые интернет-ресурсы, можно ознакомиться со 
статистикой посещений пользователями маркетеплейсов, 
отзывами компаний, уже работающих на определенных 
площадках. Полезным инструментом для ведения МСП 
онлайн-экспорта является веб-приложение корпорации 
«Google» – «Google Trends», «Сonsumer Barometer with 
Google». Данные приложения позволяют анализировать 
предпочтения пользователей на определённых междуна-
родных рынках, узнавать, что вбивают в поисковые запро-
сы потребители из других стран. 

При планировании бюджета и выборе площадки сто-
ит отметить, что маркетплейсы используют различные 
модели заработка. Это может быть платная регистрация 
(Alibaba), оплата процентов с каждой совершенной тран-
закции (Ebay.com), комбинированные модели при которых 
площадки взымают плату нескольких видов (JD, Tmall). 

Государство активно поддерживает экспортеров ма-
лого и среднего предпринимательства, которые стремятся 
продвигать свои товары за рубежом посредством электрон-
ных площадок. Российским экспортным центром создан 
единый государственный портал Мой Экспорт. На порта-
ле малые и средние предприниматели могут ознакомить-
ся с бесплатными учебными пособиями по возможностям 
онлайн-торговли, воспользоваться такими услугами как 
оценка рынка и поставляемого товара, подбор иностран-
ного маркетплейса, размещение российских товаров в На-
циональных магазинах за рубежом, получить бесплатную 
консультацию специалистов по внешнеэкономической де-
ятельности. Государственную поддержку могут получить 
предприниматели, которые зарегистрированы в реестре 
малых и средних предприятий России, в тех регионах стра-
ны, где созданы центры поддержки экспорта. 

Так, РЭЦ были реализованы меры поддержки ком-
паний-экспортеров Ярославля и Ярославской области. В 
конце 2018 года был запущен совместный проект Россий-
ского экспортного центра, Центра экспорта Ярославской 
области и международного маркетплейса eBay – «Город 
экспорта». Инвесторов торговой площадки заинтересо-
вал данный регион такими группами товаров как детская 
одежда и игрушки, автомобильные принадлежности из 
овечьих шкур, керамическая посуда ручной работы. Для 
предпринимателей были проведены обучающие занятия 
по ведению онлайн – торговли, осуществлению логисти-
ческих мероприятий, оформлению в подготовке необхо-
димых документов. Позднее подобные меры поддержки 
были реализованы в Нижегородской области и Удмурдии, 
в результате обучения товары российского производства 
более чем 50 компаний малого бизнеса были представлены 
на международной торговой площадке [2].

Малым и средним предприятиям России доступно 
размещение своих товаров на китайской торговой площад-
ке – Tmall.com. На данной маркетплейсе РЭЦ была орга-
низована программа по открытию магазина произведен-
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ных в Российской Федерации пищевых товаров питания, 
оператором которого стала компания Хэйхэская научно-
техническая компания Ер1Мио. Также в ближайшее вре-
мя планируется открытие цифровой витрины Российского 
экспортного центра на китайской платформе WeChat [3].

Российский экспортный центр на конкурсной основе 
также предоставляет возможность получить первоначаль-
ный капитал до 1 млн. рублей на осуществление начала 
внешнеэкономической торговли на таких площадках как 
Amazon, Alibaba, Etsy, eBay. 

С целью минимизации затрат и получения опыта на 
начальных этапах осуществление внешнеэкономической 
деятельности перспективным направлением для малых 
предприятий является участие в международных тендер-
ных-онлайн площадках. Наиболее популярной площадкой 
является единая закупочная площадка Организации Объ-
единенных Наций – The United Nations Global Marketplace. 
Ежегодный объем закупок организаций ООН, осуществля-
емых с помощью электронный площадки, составляет бо-
лее 18 млрд. долл. США. Малые и средние предпринима-
тели могут размещать свои товары и услуги и участвовать 
в тендерах на бесплатной основе. 

Согласно статистике закупок, наиболее популярными 
товарными группами являются пищевые и табачные из-
делия, лекарственные и фармацевтические товары и элек-
тронная аппаратура. Среди услуг, объем закупок которых 
максимален, можно выделить транспортные и экспеди-
торские услуги, услуги переводчиков. Также предприни-
мателю необходимо ознакомиться с правилами и требо-
ваниями, на основании которых принимается решение о 
допуске предприятия к участию в поставках. При прове-
дении оценки предприятия большое внимание уделяется 
наличию производственных возможностей, конкуренто-
способным ценам и знанию сотрудниками фирмы англий-
ского языка. 

На текущий момент в Российской Федерации суще-
ствует ряд ограничений при работе с зарубежными мар-
кетплейсами недружественных стран. Это связано с уд-
линением логистических цепочек, уходом иностранных 
платежных сервисов для приема платежей от покупателей. 
До 2022 года был ориентир на европейских покупателей, 
сейчас произошло переориентирование на маркетплейсы 
стран Латинской Америки, Турции, Китая, Юго-Восточ-
ной Азии. В 2022 году набирает популярности китайская 
торговая площадка Tmall Food & Fresh на которой в 2019 
году был открыт Национальный магазин российских пи-
щевых товаров. Оборот данной площадки в 2020 – 2021 го-
дах не достигал и 1 млн. долл. США в месяц, в то время 
как после февраля 2022 года ежемесячные оборот товаров 
превышает 20 млн. долл. США. 

Актуальность приобретают онлайн-площадки Юго-
Восточной Азии. На сингапурском маркетплейсе Lazada 
также размещены товары российских производителей, ос-
новную часть которых занимают продукты питания. Роз-
ничная турецкая торговая интернет-площадка Trendyol 
при поддержке Российского экспортного центра заинте-
ресовала турецких покупателей качественной недорогой и 
высокотехнологичной продукцией [5].

Несмотря на широкий перечень проблем МСП при 
выходе на внешние рынки, на сегодняшний день компании 

имеет широкий круг возможностей интернационализа-
ции деятельности через интернет. Пользуясь международ-
ными торговыми площадками, предприниматели имеют 
возможность знакомить потенциальных иностранных по-
купателей со своими товарами и услугами.
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Вертикально интегрированные нефтегазодобывающие 
компании (ВИНГДК), такие как Роснефть, Газпром или Лу-
койл, самые крупные игроки не только российского, но и 
мирового нефтегазового рынка, для удержания лидерства 
должны постоянно развиваться, запускать новые проекты, 
отвечающие последним трендам технологического развития 
отрасли и увеличивающие капитализацию Компании.

Проектный подход к управлению компаниями стано-
вится одним из перспективных направлений для практиче-
ского внедрения и реализации. Особенностью нефтегазовых 
компаний является то, что они по своей природе могут быть 
рассмотрены не только как промышленные предприятия, 
но и как проекты. Например, это может быть проект по раз-
ведке и освоению новых месторождений, а также проект по 
строительству нефте- и газодобывающих производственных 
мощностей, а также заводов по переработке нефтепродуктов 
[1].

Развитием ключевых для Компании проектов зани-
маются корпоративные научные проектные институты. В 
данной связи именно от институтов зависит, насколько бы-
стро головная Компания будет реагировать на внешние из-
менения. Тем не менее, несмотря на наличие большого по-
тенциала по развитию, процессы по трансформации часто 
проходят очень долго и болезненно. Во-первых, это связано 
со сложностью согласования изменений в сложившейся ие-
рархической структуре предприятий ТЭК. Во-вторых, любое 
изменение это кризис для Компании: новая организацион-
ная структура, схемы взаимодействия, процессы. Не всегда 
структурные подразделения Компаний готовы к новым из-
менениям.

Корпоративные институты создавались в свое время 
подобно традиционным российским научно-исследователь-
ским и проектным институтам, которые в основном оценива-
ли запасы месторождений углеводородного сырья, ставили 
их на баланс и формировали проектные документы на раз-
работку залежей. Распределение компетенций для выполне-
ния указанных видов работ было достаточно равномерное с 
закреплением проектов базисных производственных активов 
за каждым проектным институтом. Узкоспециальные виды 
работ отдавались на внешний субподряд, поскольку не хва-

тало соответствующих компетенций (например, проекти-
рование систем автоматизации технологических процессов, 
инженерные изыскания и др.). При этом основное внимание 
в деятельности КНИПИ было направлено на своевременное 
предоставление документации для обеспечения производ-
ства [2].

С середины 2000-х годов во всех проектных институтах 
страны пошла волна переориентации на производственные 
задачи. Начали появляться первые договора текущего мо-
ниторинга разработки. Институт ранее не решал производ-
ственных задач, а теперь нужно было погрузиться во все опе-
ративные вопросы добывающих обществ. С этого момента 
началось формирование корпоративного научно-проектного 
комплекса (КНПК).

Важными вехами развития научного и инновационного 
потенциала Компании явилось объединение научно-иссле-
довательских и проектных институтов (КНИПИ) Компании 
в единый КНПК и создание в 2016 году системы головных и 
специализированных институтов (центров компетенций по 
различным направлениям деятельности). В 2019 году КНПК 
стал крупнейшим научным нефтегазовым сообществом 
в Европе, объединяющим 29 корпоративных научно-ис-
следовательских и проектных институтов, на базе которых 
создано 44 специализированных института, свыше 17 тысяч 
человек [3]. 

Знания и информация концентрировались внутри 
КНИПИ статистически неравномерно, образуя де-факто экс-
пертные сообщества на базе профильных подразделений. 
На текущий момент сформировался целый кластер центров 
компетенций по востребованным направлениям деятельно-
сти [2].

Несмотря на децентрализацию компетенций, одним 
институтам удалось добиться больших результатов, аккуму-
лировав у себя большую экспертную область знаний, чем у 
других, что по идее должно давать конкурентное преимуще-
ство при формировании портфеля проектов. Но сложивша-
яся за долгие годы система закрепления сопровождения ба-
зисных активов сдерживает развитие лидеров и проектного 
комплекса в целом, снижает потенциальную эффективность 
конечного продукта и влечет к повышению издержек Компа-
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нии на выполнение научно-исследовательских и проектных 
работ (НИиПР) в целом.

Авторы считают, что дальнейшее развитие КНПК долж-
но основываться на рыночных отношениях КНИПИ с заказ-
чиками работ, при этом конкуренция будет являться его дви-
жущей силой. В случае КНПК здоровая конкуренция будет 
принуждать проектные институты учитывать интересы про-
изводственных предприятий, а значит, и интересы Компа-
нии в целом.

Например, Компания ПАО НК «Роснефть»уже готова 
к таким изменениям – единые корпоративные базы данных, 
единая линейка программного обеспечения будут обеспечи-
вать преемственность накопленной информации и знаний 
по проекту, а новые подходы и новая команда способствовать 
новому витку развития проекта.

Трансформация взаимоотношений и переход на рыноч-
ную конъюнктуру должны происходить поэтапно, при этом 
необходимо:

1. Создать среду, в которой КНИПИ будут конкуриро-
вать на внутреннем рынке Компании посредством посте-
пенного отказа от закрепления активов.

2. Разработать матрицу оценки компетенций институ-
тов. По каждой компетенции необходимо оценить уровень 
развития.

3. Распределение объемов работ привязать к комплекс-
ному параметру, учитывающему самую низкую стоимость, 
возможность выполнения определенного вида работ за счет 
наличия соответствующих компетенций и высокое каче-
ство за счет уровня развития компетенций в институте.

Процесс перераспределения должен быть саморегули-
руемым, как и внутренняя рыночная цена. Конкуренция бу-
дет давать стимул для более интенсивного развития КНИПИ. 
И в этой связи ограничением для роста объемов института 
могут являться только внутренние ограничения: физические 
ограничения на прирост численности из-за низкого ресурс-
ного потенциала в регионе, текущие ограничения по разме-
щению персонала и ограничения производственных мощно-
стей IT-оборудования.

Еще один важный аспект для успешного функциониро-
вания данной схемы перераспределения сопровождаемых 
активов – КНИПИ должен быть конкурентоспособным и 
среди других проектных институтов компаний-конкурентов. 
Для этого КНИПИ должен предлагать заработную плату для 
высококвалифицированных кадров выше, чем на внешнем 
рынке, а для этого ставка института должна постоянно пере-
сматриваться.

Ставка – это удельный показатель стоимости единицы 
типового вида работ для каждого отдельного проектного инсти-
тута / вида бизнеса в отчетный период времени. На размер став-
ки влияет множество параметров: расходы на персонал, IT, 
амортизация основных фондов, затраты на аренду, команди-
ровочные и прочие расходы. Также ставки по видам деятель-
ности могут отличаться по причине разной трудоемкости 
выполнения различных видов работ и различных объемов 
затрачиваемых ресурсов на выполнение единицы продук-
ции. При этом до 80% всех затрат в проектных институтах 
приходится на персонал – главный ресурс научных предпри-
ятий. Еще одной важной отличительной чертой проектных 
институтов является факт практически прямой увязки став-
ки с удельными расходами, что означает, что КНИПИ не 
могут «зарабатывать деньги», они производят продукт по 
определённым фиксированным на данный момент време-
ни ценам за единицу продукции. Но и в данном случае не 
работает правило «больше произвел проектов – больше за-
работал». Проектов, или точнее совокупной стоимости этих 
проектов, должно хватать институту на выплату заработной 
платы, премий и покрытия всех накладных расходов. Так как 
за проектным институтом на текущий момент закреплено 
сопровождение определенного портфеля проектов головной 
Компании, то КНИПИ должен обеспечивать удовлетворе-
ние спроса на выполнение научно-исследовательских и про-
ектных работ (НИиПР) в рамках данного портфеля проектов. 
Поэтому при увеличении активности по портфелю проектов 
логично вырастает спрос на выполнение определенных ви-

дов НИиПР в отдельно взятом институте, а в связи с этим и 
стоимость данных работ. Часть из них приходится отдавать 
на субподряд, чтобы не превышать утвержденную числен-
ность сотрудников.

Соответственно, HR-служба проектных институтов 
должна отслеживать ситуацию на рынке вакансий и гото-
вить прогнозы по росту стоимости специалистов соответ-
ствующего уровня, эти показатели должны закладываются 
в бизнес-план КНИПИ. Необходимо отслеживать тенден-
ции по развитию программного обеспечения и технологий 
и использованию их в других компаниях. Для выполнения 
сложных проектов и мотивации высококвалифицированных 
сотрудников это очень важный фактор. Только в таком слу-
чае можно реализовать устойчивый тренд на повышения ка-
чества выполняемых услуг и повышения общего уровня экс-
пертности, а также иметь высокий потенциал для развития. 

С другой стороны, увеличение затрат института повле-
чёт к повышению ставки КНИПИ внутри КНПК и снижения 
привлекательности института для Компании с точки зре-
ния минимизации затрат на научную деятельность. В таком 
случае можно выполнить такие же работы за меньшую сто-
имость в другом КНИПИ Компании, который расположен 
территориально в регионе с меньшей внешней конкуренци-
ей за ресурсный потенциал и уровнем цен в целом. Данная 
проблема может решаться только расширением спектра 
предоставляемых услуг конкретным институтом. Для удер-
жания лидерства и сохранения численности каждый КНИ-
ПИ будет вынужден осваивать новые направления, и повы-
шать уровень сопровождения текущих проектов, чтобы быть 
конкурентным как внутри Компании, так и не внешним рын-
ке. Сочетание: уникальные проекты, не имеющие аналогов, 
новые направления развития, конкурентная заработная пла-
та и уровень технологического развития будут ещё больше 
привлекать самых лучших специалистов отрасли. Это будет 
рождать синергетический эффект, от которого выигрывают 
все, и КНИПИ, и Компания. Корпоративные институты бу-
дут интенсивно развиваться, расширяться, повышать благо-
состояние сотрудников. Компания при этом всегда будет 
являться лидером в технологическом развитии в отрасли, и 
при этом снизит удельную стоимость конечного продукта за 
счёт саморегуляции системы перераспределения.

При наличии конкуренции в КНПК проектные инсти-
туты будут постоянно стремиться снизить свои производ-
ственные затраты и повысить общий уровень компетенций, 
чтобы улучшить свое место в рейтинге. В результате будет 
повышаться производительность, снижаться издержки, и 
Компания в целом получит возможность снизить затраты 
на проектную деятельность. Конкуренция также будет по-
буждать проектные институты улучшать качество конечного 
продукта и постоянно увеличивать разнообразие предлагае-
мых НИиПР, способствуя ускоренному технологическому и 
инновационному росту ПАО «НК «Роснефть».
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Костина О. В.  

Как известно, ХХ век был ознаменован формированием в 
рамках философии глубочайших онтологических систем как на 
Западе, так и в России. В первом случае – это фундаментальная 
онтология М. Хайдеггера. Во втором – учение о трансфинитной 
природе бытия С. Л. Франка. Сравнение их онтологических 
концепций нашло свое детальное освещение в литературе [2], 
[5]. От внимания исследователей не ускользнул также суще-
ственный мистический элемент, который стал не просто аспек-
том, но и своего рода духовной почвой, на основе которой про-
израстали философские построения теоретического характера 
в сфере онтологии. Именно эта особенность привела к тому, что 
онтологические учения Хайдеггера и Франка представляют со-

бой не просто абстрактные схемы в противоположность тради-
ционной метафизике, а философствование, понятое как опыт 
бытия, который не может не быть мистическим. Как показано 
в литературе, Франк сумел создать собственный вариант фило-
софской мистической теологии, представшей в качестве его 
самобытной философской теологии [10], которая в силу своей 
философичности соприкасалась не только с христианской, но и 
иными мистическими традициями, но при разумеющемся до-
минировании идеи христианства. 

В этой связи возникает вопрос о специфике мистической 
основы философской онтологии Хайдеггера с точки зрения 
междисциплинарного синтеза идей и подходов, в частности, 
философии и мистической теологии. Цель представленной 
статьи заключается не в развернутом анализе освещения ми-
стики и мистических традиций в творчестве Хайдеггера, но 
в обозначении тех идей, которые важны для понимания ми-
стического как такового в рамках его философско-онтологи-
ческих исканий, а также в демонстрации данной основы его 
творчества. 

Шугуров М. В.
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Следует начать с того, что мистицизм в его философ-
ской форме был не только одной из значимых предпосылок 
формирования философии Хайдеггера, но стал ключевым 
моментом и даже основой его онтологии. В качестве таковых 
укажем на признание дефицита непосредственных способов 
осмысления действительности и соприкосновения с бытием 
в рамках европейской метафизики. В частности, Хайдеггер 
противопоставляет вычисляющему мышлению, подспуд-
но базирующегося в формате онтологического нигилизма, 
мышление осмысляющее, которое учитывает фактичность 
жизни, а также взаимопринадлежность человека и бытия. 
Осмысляющее мышление предполагает не заслонение од-
ной возможности другой, не одностороннее цепляние за 
одно какое-то представление, а предполагает избегание при-
вычной колеи мысли, которая традиционно ведет в технизи-
рованный мир, расчерченный непрерывной калькуляцией. 
Как говорит философ, «…нам необходим скачок для того, 
чтобы испытать в нас самих взаимопринадлежность человека 
и бытия» [9, с. 75]. 

Подобный прыжок как «соскакивание» с привычной 
колеи расхожего, одностороннего, неживого и техническо-
го позволяет приблизиться к тайне бытия, к возможностям 
языка божественных имен. Вот это «вдруг», перемена взгляда 
и положения, внезапное оскудевание всех привычных форм 
речений о Боге как раз и фиксируется в том внимании к ми-
стическим элементам, которые становятся важными для по-
нимания абсолютного бытия в целом и для возможностей 
онтологического вопрошания в частности. По Хайдеггеру, 
концентрация на фактичности жизни, на мире самом по себе 
может быть открыта в христианской общине, а также сквозь 
античное знание и в рамках мощных «извержений» духов-
ного у Августина, средневековой мистики, учения Лютера, 
философии Кьеркегора [11, p. 274]. 

Данного рода высказывания философа далеко не слу-
чайны. Так, уже в 1919 г. он делает свои наброски для лекци-
онного курса «Философские основания средневековой мисти-
ки», который, к сожалению, не был им прочитан. В зимнем 
семестре 1920-1921 гг. он читает курс «Введение в феномено-
логию религии», а затем семестровые лекции, посвященные 
Августину и неоплатонизму. Его хабилитационный научный 
труд был посвящен учению Дунса Скота, в рамках которого 
мистические установки пронизывали схоластические рас-
суждения на уровне сущностной установки «абсолютной 
преданности» и «аффективного погружения в полученное 
знание». Однако все же первым в списке имен, значимых для 
Хайдеггера, назван М. Экхарт (напомним, что у Франка в ка-
честве наиболее значимых для него фигур назван Н. Кузан-
ский). По авторитетному замечанию О. Пегеллера, М. Экхарт 
интересен Хайдеггеру не столько как мастер чтения, сколько 
как мастер жизни, который может привести своих учеников 
к новой жизни [11, p. 277]. 

Что это означает? С точки зрения С. Коначевой, фило-
софский мистицизм подобного рода работает на террито-
рии «трансформативных перемен, открывающих взор к из-
начальному» [4, c. 35]. В качестве образца подобной интенции 
философской мистики необходимо считать учение Гуго Сен-
Викторского о трех способах видения (око плоти, око рассуд-
ка и око созерцания). Путь обновления находится на пути от 
чувства и рассудка – к созерцанию. Именно на последней сту-
пени обретается истинное знание. Вполне очевидно, что путь 
понимания нечто изначального в рамках этого мистического 
направления выходит за пределы рациональности. Исконное 
и изначальное не только, если использовать терминологию 
Хайдеггера, есть нечто еще-не-определенное, но и, в принци-
пе, оно вообще пребывает вне всяких определений. В этом 
смысле оно абсолютно. По сути, здесь можно констатировать 
почти полное совпадение с учением Франка о трансфинит-
ности бытия.

Суть обращения Хайдеггера к средневековой мистике 
вызвана его поисками необъективирующего способа мышле-
ния, которое одновременно отводит угрозу от непосредствен-
ности религиозной жизни, зачастую сковываемой теологиче-
ской догмой. Поэтому мистический опыт как мощный пласт 
религиозности обладает необходимым потенциалом религи-

озного творчества. «Мистика учит закрывать глаза и молчать, 
но она все же обретает путь в зыбком жизненном опыте там, 
где другие способы терпят неудачу» [11, p. 300]. Зададимся во-
просом о том, в чем же состоит удача на мистическом пути? 
Нам представляется, что это в первую очередь вхождение в 
полноту бытия. Как отмечает С. Коначева, «Хайдеггер видит 
в средневековом мистицизме средство приближения к тому, 
что он называл полнотой опыта и ориентацией на трансцен-
дентность, характерных для средневекового мировоззрения» 
[6, c. 39]. Только абсолютная предметность без атрибутов, ис-
ключение всего конкретного может соответствовать интенци-
ям мистического субъекта. Думается, что данная конститу-
тивная особенность мистического субъекта, есть необходимая 
предпосылка общения с трансцендентным, т.е. условие воз-
можности мистического опыта как такового. А это есть та от-
решенность (abgeschiedenheit), которую воспел М. Экхарт. В 
ней вершится просветление затемненного бытия и высвечи-
вается присутствие Бога. Отсюда само познание изначально-
го бытия, идентифицируемого с божественной реальностью, 
представляет собой стезю трансформативной практики, т.е. 
практики изменения субъекта в мистическом ключе. Только 
на этом пути познание и бытие становятся единением с Бо-
жественным Абсолютом. Отмеченную практику следует по-
нимать как переход от философии чтения (lesephilosophie) к 
философии жизни (lebephilosophie). Последняя, безусловно, 
мистична и, более того, может быть мистична в религиоз-
ном смысле слова. Практика трансформативного мышления 
предполагает перемену в самом познающем, его затрону-
тость истиной (например, герменевтика субъекта М. Фуко), а 
также затронутость божественным. 

Обращение к мистике также имело место в поздних ра-
ботах философа и вновь в горизонте концепции Gelassenheit 
М. Экхарта. Можно согласиться с авторами, которые интер-
претируют Gelassenheit как возможность жить в открытости 
непредсказуемой истины бытия. «Если и существует хайдег-
геровская мистика, то найти ее можно именно в понимании 
живой практики мышления как никогда не прекращающе-
гося упражнения: оставаться свободным для прихода сущего 
в отрешенной открытости для тайны» [4, c. 178]. Подобную 
ситуацию можно охарактеризовать как ситуацию онтологи-
ческого размыкания. В этом случае мистическое измерение 
является необходимым для любого религиозного, как, впро-
чем, и для философского вопрошания.

Путь познания, прокладываемый Хайдеггером, пред-
ставляет собой главным образом путь, ведущий к вхождению 
в философский мистицизм. Но он не лишен религиозных 
черт и к тому же направлен на их утверждение в философ-
ствующем субъекте. Отсюда параллели с опытом средневеко-
вых европейских, а именно немецких мистиков. В этом слу-
чае можно увидеть не только сохранение приверженности 
традиции, но и ее актуализацию. Но это не означает, как нам 
представляется, полного перехода в лоно этой традиции, в 
которой высокой интенсивностью отличается не только фи-
лософский, но и сугубо религиозный момент. Последний в 
практике хайдеггеровской онтологии имеет особый, а имен-
но философский характер. В целом это то, что позволяет до-
биться расширения возможности рационального познания 
мира, когда познание уже не объективируется и не опредме-
чивается. 

Представляется, что в пределах именно такого способа 
познания пробуждается богословие особого рода. И это уже 
не схоластическое богословие, как овнешненное говорение о 
Боге, но со-ответствие, т.е. диалог человека и Бога. Такой диа-
лог, даже на примере молитвы, не может не иметь мистиче-
ской природу. Поэтому со-ответный характер мистической 
теологии, действительно, показывает уровень смысловой 
внятности воспринимающего, ибо суть состоит не только в 
том, как выглядит преобразившийся в своем со-присутствии 
Бог, но и где ты находишься, что ты предпринял лично для 
того, чтобы увидеть Бога в его божественной сути. Разумеется, 
при всей невозможности сделать это физическим зрением, 
но с учетом возможности апофатического его постижения на 
основе актуализации духовного ока в акте умного видения. 
Отметим, что данная программа боговидения онтологически 
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прорабатывалась в различных традициях, связанных с духов-
ными упражнениями. Например, в мистическом опыте не-
оплатонизма, где, с одной стороны, божественная иерархия 
предполагает, что каждому уровню открывается своя тайна 
мира, при этом, с другой стороны, – возможно преодоление 
уровней и соединение с божественной простотой Единого. 
Экстатическое выхождение за собственные пределы челове-
ческого естества и есть мистический путь, отличный от по-
следующих «сложений и вычислений» в схоластическом 
богословии. Собственно говоря, именно здесь согласно пра-
вославной традиции как раз и возникает личность как некая 
актуализация внутреннего человека в качестве существа, ко-
торое превосходит самого себя [1, c. 80]. 

Другой аспект такого пути – вхождение в соприсутствие 
с основанием, а не его «доставка». Напомним, что требование 
доставки основания в отношении каждого представления 
являлось алгоритмом новоевропейского мышления, когда 
бытие подменялось сущим, а наличие ресурса становилось 
главным двигателем прогресса техники в пику способности 
человека жить и чувствовать в сфере сущностного. Таким об-
разом, ничего нет без «почему», и, тем не менее, есть состоя-
ния мира, где эта доставка основания не требуется. «Роза есть 
без «почему»; она цветет, потому что она цветет, не обращая 
на себя внимания, не спрашивая, видят ли ее». Эти стихи фи-
лософ приводит из первой книги духовной поэзии Ангелуса 
Силезиуса, озаглавленной «Херувимский странник» [8, c. 72]. 
Подобный, казалось бы, странный способ бытия есть, по Хай-
деггеру, цветение, чистое распускание из самого себя, сия-
ние, близкое греческому слову «фюзис». Путь представления 
и своеволия перекрывается этим чистым сиянием красоты, 
которая есть «…высочайший способ бытия, т.е. здесь: чистое 
из-себя-распускание и сияние (das reine aussich-Aufgehen 
und Schemen)» [8, c. 105]. 

В этом безосновном бытии невозможно редуцировать 
тайну мира до суммы полезных сведений потому, что здесь яв-
лена возможность встречи с транcцендентным, неведомым, не-
сказанным. Не случайно, что Хайдеггер говорит здесь языком 
поэзии: о предельном можно сказывать лишь по-особенному, 
а именно путем «незаконорожденного» суждения, как Пла-
тон, который, говоря о священном, переходил на язык мифа. 
Обращение к поэтическому опыту – это лаборатория хайдег-
геровской мысли, предпринимающей усилия, направленные 
на формулировку и одновременно заострение вопроса отно-
сительно опыта, который соответствует вот-бытию. А здесь 
содержится предпосылка по раскрытию того, как возможен 
опыта Бога, ибо только «слова певца удерживают еще след 
священного». На наш взгляд, вполне поэтично также слово 
мистика и мистически одаренного аскета. Дело в том, что их 
повествование о встрече с божественным наполнено востор-
гом, сопровождающегося фонтанированием символов и мета-
фор. Поэтическая речь была характерна и для тягостной сме-
ны экстаза ситуацией расставания. Но во всех случаях эта речь 
адогматична и чужда схоластическим клише. 

Как можно видеть, философ обращался в своем творче-
стве и более того искал источник философского вопрошания 
о бытии не только в пульсациях религиозной мистики, но и 
в религиозно-мистических пластах и смыслах поэзии. Со-
гласно С. Коначевой, по Хайдеггеру «поэты освящают зем-
лю и благодаря этому готовят фундамент для строительства 
дома, в который может прийти неизвестный Бог» [3, c. 51]. 
Процитируем Хайдеггера, где он размышляет о поэтическом 
модусе бытия человека. По его мнению, жительствовать поэ-
тическим образом – значит «находиться в присутствии богов 
и быть потрясенным сущностной близостью вещей» [7, c. 17]. 
Поэзия не является временным воодушевлением или раз-
влечением: само бытие в своем остове поэтично, поэты уч-
реждают то, что намеками и знаками продвигает человеку к 
Божественному, целительной открытости, историчности бы-
тия. Можно сказать и так: поэты меняют оптику восприятия 
мира и вместо тесного и калькулирующего представления, 
в неумолимом волевом продвижении к успеху, возникает 
неповрежденная целостность бытия, где возможно восхож-
дение в безграничное и бесконечное. Так, поэты священно-
действуют свои сказом, идя по следу Священного. «Сказ 

певца сказывает благую целостность мирового бытия, что 
невидимо поселяется в мировом сердечном пространстве» 
[7, c. 81]. Если сочинение стихов, как полагает Хайдеггер, суть 
поименование богов, то сказывание – это перехват намеков, 
чтобы далее передавать эти знаки своему народу. Причем, 
поэт собственной речью проясняет то, что еще не завершено 
в бытии. Он стоит в промежутке между богами и людьми. 
Именно здесь, по Хайдеггеру, решается судьба человека и его 
жительства. И это важно в нашу скудную эпоху, когда сти-
раются даже сами следы к священному. Разумеется, это осо-
бый тип религиозности, схватывающий основу, на которой 
возникают религиозные традиции и системы. Более того, это 
специфическая разновидность мистицизма, а именно рели-
гиозного мистицизма. По крайней мере, так об этом можно 
судить, исходя из мыследвижений философа. 

В заключение отметим, что специфика основы онтоло-
гии Хайдеггера заключается не только в пронизанности мо-
тивами религиозной мистики, но и в перенимании мотивов 
поэзии, имеющей, по сути, религиозно-мистическое ядро. 
В итоге мы имеем некий универсальный и неоформленный 
в одежды догматов той или иной религиозной деномина-
ции первичный опыт соприкосновения с божественным. По 
всей видимости, именно в этом мистическом средостении 
находится изначальная почва хайдеггеровской философии. 
В этом средостении находилась и почва онтологии Франка, 
тем не менее, существенно откорректированная алгоритма-
ми интеллектуалистского дискурса умудренного неведения.
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ФИЛОСОФИЯ.ПРАВО.СОЦИУМ

Тимощук А. С.

Завершая 2022 год, нельзя не вспомнить про столет-
ний юбилей СССР. Свой формальный отсчёт Советский 
Союз, государство, ставшее альтернативной планетарной 
моделью построения общества, ведёт от 30 декабря 1922 
года. Глобальный успех СССР в XX веке стал возможен 
во многом благодаря смелой инновационной ценностно-
смысловой программе советского марксизма: всеобщие 
экономические и социальные права, деколонизация, рабо-
чая демократия. Это был беспрецедентный поворот хода 
мировой истории, направленный против старых элит и их 
сложившихся пищевых цепочек. Впервые социализм, в от-
личие от мечтаний Кампанеллы, Сен-Симона, Фурье, Оу-
эна, приобрёл конкретные государственно-пролетарские 
формы. Как говорили будущие лидеры социалистических 
стран – «Революция в России вселила в нас великую надеж-
ду».

Красный проект стал вызовом системе мирового поряд-
ка империалистического капитализма и оказал влияние на 
всё развитие человечества, масштабно воплотив идеалы и 
практики французской революции, в частности, первое по-
коление прав (свободы, гражданские, политические и куль-
турные права); а также содействовал созданию второго поко-
ления прав, социально-экономических. Вдобавок социализм 
стал практическим воплощением идей антиэлитаризма, в 
противовес своему современнику фашизму, тоже социаль-

ному массовому движению, но основанному на практике ис-
ключительности одной группы. 

В этом году мы также хоронили тех, кто когда-то хоро-
нил СССР: М. С. Горбачёв, Г. Э. Бурбулис, С. С. Шушкевич, 
Л. М. Кравчук. Распад СССР стал естественным результатом 
изменения запросов массового общества, которое перерос-
ло узость утопического мышления. Запад победил, прежде 
всего, своим прагматизмом и более качественными (конкрет-
ными, социально выверенными) идеалами, ценностями и це-
лями. Концепция человекомерной жизни победила косное 
партократические мышление. 

В этом смысле гораздо мудрее по отношению к социа-
листическим идеалам поступил Китай, где нашлись раци-
ональные лидеры (Бо Ибо, Лю Шаоци, Чжоу Эньлай, Чэнь 
Юнь, Хуа Гофэн, Дэн Сяопин и др.) которые убеждали в пер-
востепенном значении экономических достижений, а не иде-
ологических штампов. Китай преодолел притяжение уто-
пизма, теории волевого партийного улучшения экономики 
и «больших скачков». Для того, чтобы победить буржуазного 
соперника, необходимо быть сверх прагматичным. Поэтому 
целеполагание китайского социализма является в наиболь-
шей степени реальным направлением развития постмарк-
сизма. В России до сих пор не могут прийти к здравой оценке 
большевистской революции, что сделал весьма прагматично 
Китай по отношению к своему революционному прошлому: 
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«70 % побед и 30 % ошибок», «заслуги Мао Цзэдуна должны 
ставиться на первое место, а его ошибки на второе место» и 
т.п.

В сравнении с Дэн Сяопином отечественные рефор-
маторы, такие как М.С. Горбачёв, Б.Н. Ельцин, Б.Е.Немцов 
выглядят недалёкими конъюнктурщиками и западными 
эпигонами, не обладающими долгосрочным системным 
мышлением. Если в СССР наибольшая часть усилий была 
направлена в информационном направлении по деконструк-
ции прошлого, в Китае максимизировали экономические и 
модернизационные усилия. В итоге мы получили «дешёвые» 
политические права и сырьевое место в глобальное экономи-
ке, а Китай – «дорогие» экономические права и долгосроч-
ную цивилизационную перспективу [4]. 

Инвестиции, индустриализация, региональная иници-
атива – такова формула китайского экономического чуда. 
Пока в СССР в 80-е продолжали воспроизводить цель по-
строения коммунистического общества, Китай поставил 
весьма практические цели повысить показатели ВНП. Вме-
сто перманентной мобилизации, формализма и уравнилов-
ки, Китай стал развивать проект социализма с человеческим 
лицом, рынком и конкуренцией.

СССР выполнил свою историческую миссию, запустив 
глобальные процессы обновления управленческих элит, соз-
дав массовые социальные лифты. Однако это не помогло на 
поздних этапах сохранить конкурентные позиции. Ценност-
но-смысловое и когнитивное лидерство нужно постоянно 
завоёвывать [9]. Социально-экономические права во второй 
половине XX века стали нормой, а такие инструментальные 
ориентиры как мобилизационная экономика, авторитарный 
режим и сырьевое развитие не могут выступать драйверами 
глобальных смыслов, это лишь краткосрочные инструменты.

Другое дело, что в условиях ограниченности ресурсов 
образ экономной экономики СССР и мобилизационной 
экономики России являются лишь возвращением к суровой 
реальности: мы живём в убийственно холодном космосе на 
маленькой планете, с которой никогда не улетим. Мы об-
речены делить углеводороды, землю, воду с растущим насе-
лением, каждый индивид которого мечтает о лучшей доле. 
Советское общество, как ни странно, создавало более экомер-
ный и реальный вариант общежития, который, однако, был 
разрушен амбициями партийной номенклатуры, предав-
шей криптоправославное нестяжательство большевиков за 
возможность приватизации благ для своего истеблишмента. 
Однако готово ли человечество принять образ ограниченного 
потребления, довольствоваться малым и открывать немате-
риальное счастье? 

США, реализовав в значительной сфере социально-эко-
номические права трудящихся, благодаря конкуренции ста-
ли во второй половине XX веке Новым Иерусалимом потре-
бления, процветающим мировым порядком, средоточием 
жизненных универсалий (равенство, справедливость, свобо-
да, богатство). Жёсткая посадка на советский идеал мобили-
зационной экономики вряд ли сможет стать популярным об-
разом будущего. Однако вера в идеал рыночной демократии 
также была подорвана агрессивной хищнической политикой 
США ради сохранения своего доминирования и профицита.

Устойчивое развитие при сохранении доступа широких 
масс к достижениям цивилизации соответствует общей кон-
сервативной программе В. В. Путина, которую он развивает 
на Валдайском клубе: традиционная семья, уважение к ре-
лигиям, память о защитниках отечества [1, 3]. В условиях ус-
ложняющихся геополитических порядков Россия предлагает 
всем сделать ставку на технологии устойчивого развития, вза-
мен политического и технократического авантюризма (зеле-
ный радикализм, фашизм, нацизм, экстремизм, терроризм, 
шантаж, диверсии, политический диктат и т.п.). Реальная 
антихрупкость мира зиждется на справедливом доступе к об-
разованию, технологиям, здравоохранению, а также глобаль-
ном сотрудничестве вместо продвижения военного блока 
НАТО ради доминирования западной финансовой системы. 
Стратегический курс, задаваемый Президентом, заключает-
ся в противостоянии цивилизационному кризису. Опоры 
здорового консерватизма, это: 1) национальные государства, 
в противовес транснациональным корпорациям, продвигав-
шим неоколониализм под брендом «мир без границ», 2) тра-
диционная семья с ценностями детства, материнства, отцов-
ства, 3) международное сотрудничество и паритетный диалог 
в решении глобальных проблем, 

В. В. Путин называет умеренный консерватизм наиболее 
адекватной стратегией реагирования на скорость глобальных 
изменений, надёжный путь между бездумным новациониз-
мом и косным охранительством [6, 7, 8]. Китай, лидер тре-
тьего тысячелетия, при всей его вовлечённости в хайтек, не 
торопится подменять ценности, а стоит на консервативной 
платформе: «сохранить мир во всем мире и содействовать 
всеобщему развитию», «человечество единой судьбы», «один 
пояс – один путь как общественное благо», «сотрудничество 
и общая выгода», «глобальная инициатива безопасности», 
«добродетель превыше всего», «больше отдавай, чем полу-
чай», «умеренное процветание». Китайская (и индийская) 
цивилизации являются образцом устойчивого многовеково-
го развития. Распространённое мнение, что Китай не может 
быть мировым лидером, т.к. ничего нового не придумал, а 
лишь копирует западные технологии, является поверхност-
ным [11]. 

Цивилизационная динамика насчитывает несколько 
тысяч лет, чему предшествовали миллионы лет эволюции 
человека. На Востоке были изобретены тригонометрия и 
практичная числовая запись, компас, порох, колесница, ра-
кета, бумага, печать, ноты, металлургия, фарфор, шелк и т.д. 
Современность не принадлежит одной системе, – это убега-
ющие ориентиры человечества уже на протяжении милли-
онов лет антропогенеза. Комплексный продукт modernity 
создаётся усилиями многих субъектов Запада и Востока, Се-
вера и Юга, а глобализация сопровождает рождение любой 
цивилизаторской системы. Те или иные проекты региональ-
ного экспансионизма мы наблюдаем во всех цивилизациях 
даже островных, таких как Япония, вытеснявшая аборигенов 
айнов. То, что сейчас доминирует вестернизация как глобаль-
ный проект не означает, что она не может смениться ориен-
тализмом или каким-то более комплексным, гибридным 
вариантом глобализации, когда Запад масштабируется на 
Востоке и снова приходит на Запад. Собственно, Китай сегод-
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ня является тем, чем когда-то были США для развивающихся 
стран, сформировавшие четкие правила справедливой кон-
куренции, защиты частной собственности, свободы пред-
принимательства, религиозности, автономности личности и 
частной жизни.

В свою очередь, Америка не может вырваться из культу-
рологической «ловушки Фукидида», когда военно-политиче-
ская элита не способна ограничить свои аппетиты и наруша-
ет свои же правила, которые привели их когда-то к успеху. 
Вероятно, Китай со своей комплексной цивилизационной 
прививкой в виде мистики даосизма, этатизма конфуциан-
ства, жёсткости легизма и буддийской аскетики сможет пре-
одолеть римскую ловушку деградации элит из-за её неспо-
собности к самоограничению.

Советское миссианство потерпело крах из-за неспособ-
ности партийной элиты сохранить бескорыстие старой эли-
ты, угасания преданности идеалам. Сохранение ценностно-
смыслового ядра цивилизации является сложным качеством, 
которое вырабатывается тысячелетиями, обычно в условиях 
религиозно-мистической среды. Советская мифология со-
храняла признаки квазирелигиозной системы, но не смогла 
транслировать свою ценностно-смысловую систему дальше 
1-2 поколений коммунистов. Вдобавок мессианская направ-
ленность СССР имела ограниченную ресурсную базу для 
поддержки революционных движений и социалистических 
стран, большинство из которых перекупило США [10].

При выветривании мифологического и мистического 
компонентов советского идеала произошло их замещение на 
исходные этно-религиозные структуры, что стало одной из 
причин распада государства и локальных конфликтов в При-
балтике, на Кавказе, в Средней Азии и Украине.

Уничтожая своё христианское ядро, западный проект 
теряет свою способность к устойчивости. В своё время като-
лицизм выработал успешные формы сопротивления исламу, 
сегодня же общим местом стал прогноз об исламизации Ев-
ропы. Всё это следствие утраты (самоуничтожения) мифоло-
го-мистических структур воспроизводства цивилизационно-
го кода.

«Москва – третий Рим», «Всемирная пролетарская ре-
волюция», равно как «теория подвижной границы», «перма-
нентная колонизация» – обоюдоострые идеи, которые пока-
зали свою историческую ограниченность как экспансионизм 
ради победы над противником. В этом смысле целеполага-
ние Китая, – глобальная устойчивость, является оптималь-
ным цивилизационным проектом, который может гаранти-
ровать какое-то пролонгированное существование человека 
на Земле.

СССР реализовал своё историческое предназначение 
в области социально-экономических прав трудящихся, но 
проиграл в потребительской экономике. США создали иде-
алы потребительского разнообразия, но не смогли преодо-
леть границы своей элитарной конструкции, фундаменталь-
ного культурного расизма, модели исходного превосходства 
Запада [2, 5]. Лидерство в новой эпохе будет за государством, 
которое сможет сочетать высокие экономические показате-
ли, конкурентное равенство, открытость и глубинное цен-
ностно-смысловое ядро. Практичным является осознание, 

что Россия не претендует на глобальное лидерство в конку-
ренции США и Китая. Представляется, однако, что занять 
сторону Китая является весьма логичным, т.к. его ценности 
и цели содействуют глобальной устойчивости и долгосроч-
ному сотрудничеству.
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Чудина-Шмидт Н. В.

Сегодня в мире и социокультурном пространстве на 
первый план выходят проблемы, связанные с проявлениями 
таких феноменов как экстремизм и терроризм [4].

Исследованию их природы, сущности и формам про-
явления уделяется особое внимание со стороны мыслите-
лей разных областей знания. При этом каждый ученый 
исходит из своей научной матрицы и базового категори-
ального аппарата. Однако такое узконаправленное виде-
ние приводит к формированию плюралистичности пони-
мания и определения данных феноменов и, как следствие, 
к размыванию и смешению границ между ними. Именно в 
связи с эти сегодня можно встретить отождествление поня-
тий экстремизм и терроризм, когда представители СМИ, 
ученые, видные государственные деятели и юристы, говоря 
об одном из этих феноменов допускают их отождествле-
ние или низведение до уровня деяния, хоть и ужасающего 
в своей основе, но, в то же время, только деяния [1], [2], 
[3]. Однако это вовсе не так поскольку каждый из исследу-
емых феноменов не может быть низведен только лишь до 
уровня человеческого деяния, так как в самой их сущности 
заложено гораздо больше оснований, нежели только от-
дельный вид деятельности человека.

В связи с изложенным видится целесообразным рассмо-
трение предложенных феноменов с позиций демаркацион-
ной линии, заявленной в названии, границей которой вы-
ступает дихотомия внутреннего и внешнего в форме «мысль 
- действие». В связи с чем представляется необходимым про-

ведение разграничения в нескольких областях: семантиче-
ской, семиотической и социальной.

Тогда для разведения границ и определения базовых, 
сущностных характеристик исследуемых феноменов следу-
ет предположить, что и экстремизм, и терроризм здесь вы-
ступают как формы человеческого действия. Но, при этом, 
следует отметить, что экстремизм представляет собой ДЕЙ-
СТВИЯ УМА В ФОРМЕ МЫСЛИ. Под которой принято по-
нимать то, что явилось в результате размышления, то есть 
мысль – это результат деятельности человеческого мозга 
по формированию нового знания, приобретая собой фор-
му внутриличностного действия. В то время как терроризм 
представляет собой форму внешнего действия, имеющего 
собственное проявление в социуме, так как под действием в 
таком случае понимается структурная единица деятельности 
как относительно завершенного отдельного акта человече-
ской активности, для которого основной характерной чер-
той выступает направленность на достижение определенной 
осознанной цели, и как следствие произвольной и преднаме-
ренной индивидуальной активности.

Тогда, исходя из изложенного можно сделать вывод, что 
при разговоре об экстремизме следует особо учитывать, что 
это в первую очередь система взглядов и убеждений, крайне 
радикального характера, что, в принципе, и закладывается на 
уровне семиотики исследуемого понятия. Так, к исследуемо-
му феномену по смыслу подходят такой корень как extreme и 
его производные extremum (крайнее) и extremus (крайний), а 
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также корень extra и его производные extra (вне, сверх, край-
не) и extraordinarius (внеочередной, чрезвычайный).

Тогда можно за основу взять следующее определение 
экстремизма – это приверженность к крайним взглядам. 
Однако если мы переводим спектр внимания от личности к 
социуму, то тут уже появляется тот, необходимый для рас-
смотрения момент, когда к самому феномену экстремизм 
добавляется термин действие и тогда исследование перехо-
дит из области внутреннего в необходимость рассмотрения 
внешнего: в форме экстремистской деятельности. Тогда сле-
дует отметить, что при ведении разговора об экстремизме с 
позиций внутреннего, следует подразумевать форму мысли, 
приверженность к определенной форме воззрений, станов-
ление радикальной формы видения окружающего мира, ко-
торые могут проявляться в социальной действительности, а 
могут оставаться на уровне мыслей и взглядов. И этом заклю-
чается основное различие между исследуемыми феномена-
ми экстремизма и терроризма, но об этом несколько позже, 
после рассмотрения что же в своей основе представляет со-
бой терроризм.   

Терроризм предстает перед исследователями уже с по-
зиций деятельности внешнего своего проявления в форме 
насилия. Однако если рассматривать законодательную базу, 
то согласно ФЗ № 35 – «О противодействии терроризму»1, 
терроризм – это идеология насилия и практика воздействия 
на принятие решения органами государственной власти, 
органами местного самоуправления или международными 
организациями, связанные с устрашением населения и (или) 
иными формами противоправных насильственных действий, 
что соответственно приводит к закономерному выводу, что 
терроризм это форма действия, которая имеет свою цель, 
которую и можно определить только с позиций действия. 
Тогда встает вопрос о привлечении к действию понятия – 
идеология, которое подразумевает под собой все возведение 
исследуемого до уровня внутреннего, мыслительного про-
цесса, что, опять-таки, приводит к необходимости отождест-
вления с феноменом экстремизм. 

И таким образом, исследователи могут долго и непро-
дуктивно ходить по замкнутому кругу определения исследу-
емого, но вопрос предотвращения и борьбы с обозначенны-
ми феноменами, проявления которых в условиях развития 
современного общества не перестают расти и приобретают 
уже катастрофические масштабы, так и останется на уровне 
борьбы с «Ветряными мельницами».

Как же тогда быть не только на уровне теоретического 
рассмотрения поставленной проблемы, но и на уровне прак-
тического решения данной проблемы, а также в формирова-
нии путей полной ее ликвидации. Каким образом возможно 
разорвать «порочный круг» понятийной путаницы, тем бо-
лее, что сегодня на уровне большого количества ее теоретиче-
ского рассмотрения уже определились как минимум две ис-
следовательские группы, которые под одним и тем же видят 
совсем разное.

К примеру, исходя из наиболее общих абстракций ис-
следователи одного направления отстаивают идею причис-
ления исследуемого, к области феноменального, расширяя 
проблемное поле и выводя его на уровень взаимодействия 
«внешнего и внутреннего», «Человека - социума», тогда здесь 
следует учитывать, не только действия человека, но и его 

1	 Федеральный	закон	от	06.03.2006	№	35-ФЗ	о	противодействии	
терроризму	—	Редакция	от	26.05.2021.

мысль, которая может приобрести форму действия, а может 
так и остаться на уровне мысли.

 Вторая группа склонна видеть в исследуемом только 
форму действия, причисляя экстремизм и терроризм к по-
ведению, то есть к крайне неодобряемому его виду – пре-
ступлению, тогда остается вне понимания причисление к 
исследуемым явлениям понятия – идеология и идеологема. 
И рассмотрение отдельно понятий экстремизм и терроризм, 
наряду с понятиями экстремистская деятельность и террори-
стическая деятельность.

Исходя из изложенного, можно сделать вывод, что в 
современной теоретико-практической исследовательской 
практике относительно экстремизма и терроризма до сих 
пор существует столько спорных и неопределённых момен-
тов, что не представляется возможным имея такой абсолют-
ный хаос понятийно-смыслового уровня, выйти на уровень 
действенной и продуктивной борьбы с условием полной в 
ней победы над данными феноменами.
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Феномен исследования мировоззрения личности был и 
остается центральной проблемой философии. Особую акту-
альность данная тема приобретает в современных реалиях, 
потому как в настоящее время происходит модернизация но-
вого образа научного знания – личностно-ориентированного, 
развивающегося в культуросообразном контексте. 

Рассматриваемый образ трансформируется в процес-
се освоения культурно-исторического опыта, а также имеет 
организующее значение при познании индивидом не толь-
ко самого себя, но и мира, где выбор конкретной стратегии 
поведения в нем закономерен с процессом обогащения вну-
треннего, духовного мира и ростом самоосознанности. 

Обращаясь непосредственно к формированию осоз-
нанности и характеризуя особенности мировоззрения рос-
сийской молодежи, нельзя не отметить, что формирование 
вышеуказанных феноменов происходит в весьма неоднознач-
ный период: в условиях девальвации морально-нравственных 
ценностей и упразднении старых установок. Данный период 
интересен и тем, что в современном мире только начинается 
формирование новой системы взглядов индивидов, в то вре-
мя как архаичные ценности еще до конца не ликвидированы. 

На наш взгляд, тот факт, что молодежь является ката-
лизатором будущих изменений и прогресса обуславливает 
актуальность настоящего исследования с целью изучения и 
корректировки процесса качественной трансформации со-
знания молодежи в новых условиях. 

В рамках данной темы нам представляется необходи-
мым обратиться к мнению создателя теории человеческих 
ценностей Ш. Шварца, согласно мнению которого: «Ценно-
сти как верования образуют определенные мотивационные 
цепочки, объединенные в группы, обусловливающие опреде-
ленное поведение» [4, p. 44].

Действительно, нельзя не согласиться с точкой зрения 
автора, поскольку ценности определяют приоритетную на-
правленность личности и раскрывают систему актуализации 
ее социальной активности. 

Наши умозаключения подтверждает высказывание Д. 
А. Леонтьева: «доминирующие ценности, их конфигурация 
определяют «смысловое поле» приложения социальной ак-
тивности личности, реализация которой происходит в про-
цессе социальных взаимодействий и направлена на самоиз-
менение и преобразование действительности в соответствии 
с собственными потребностями и требованиями общества» 
[1, с. 35].

Так, ценностно-ориентационную деятельность можно 
рассматривать как основной способ освоения и познания со-
циальной реальности. При этом немаловажно подчеркнуть, 
что при ее реализации происходит не только осознание за-
кономерностей функционирования мира, но и преобразова-
тельная деятельность по отношению к нему. 

Наличие высокого уровня перспективизации жиз-
ненных целей и осознанности, стойких морально-нрав-
ственных убеждений, а также мотивов поступков детер-
минируют ценности, которые в последующем выступают 
как социальные ориентиры при выборе приоритетной 
деятельности. Немаловажно подчеркнуть, что внутренние 
убеждения и система ценностей определяют место инди-
вида в социуме, характер межличностной коммуникации 
и возможности по реализации собственного потенциала. 
На основе обозначенных аспектов выстраивается социаль-
ная активность при достижении ведущих, жизненно важ-
ных целей. 

Исследуя научную литературу на предмет выявления ве-
дущих ценностных ориентаций современной молодежи, мы 
находим весьма интересной позицию профессора в сфере 
социальной психологии Р. М. Шамионова: «Ценности, опре-
деляющие ведущую направленность личности, раскрывают 
систему актуализации ее социальной активности. Домини-
рующие ценности, их конфигурация определяют «смысло-
вое поле» приложения социальной активности личности, 
реализация которой происходит в процессе социальных 
взаимодействий и направлена на самоизменение и преоб-
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разование действительности в соответствии с собственными 
потребностями и требованиями общества» [3, с. 124].

Исходя из авторской точки зрения становится очевид-
ным, что ценности являются детерминантами демонстриру-
емого поведения. Их индивидуальное своеобразие и транс-
формационные процессы определяют вектор поведения 
личности при выборе ведущей социально-активной деятель-
ности. Отсюда закономерным является то, что обуславлива-
ется потребность в изучении специфики ценностной детер-
минации определенных видов активности среди молодого 
поколения. Мы убеждены, что научное исследование в дан-
ной сфере способно определить направление ценностных 
ориентаций студенческой молодежи, а также спрогнозиро-
вать особенности ее становления и трансформации в даль-
нейшем.

Объектом нашего исследования выступают ценности 
студенческой молодежи.

Предметом исследования – роль убеждений о мире и 
ценностях в социальной активности студенческой молодежи.

Целью исследования мы определили проанализировать 
роль убеждений о мире и ценностей в проявлении социаль-
ной активности студенческой молодежи.

В качестве гипотезы исследования мы обозначили сле-
дующее: предикторами включенности в социальную актив-
ность студентов являются мировоззренческие установки, а 
также ценностные установки в отношении мира.

Совокупность и сочетание обозначенных методик адек-
ватны объекту, предмету, цели и задач исследования настоя-
щей работы.

Нами было проведено эмпирическое исследование 
роли убеждений о мире и ценностях в социальной актив-
ности студенческой молодежи. Результаты были получены 
с помощью составленной анкеты на основании диагности-
ческого инструментария: собственно разработанной анкеты, 
ориентированной на анализ форм социальной активности; 
методика нормативной активности Р. М. Шамионова, М. В. 

Григорьевой и методика «Ценностные ориентации» М. Роки-
ча.

В исследовании приняли участие 70 студентов Башкир-
ского государственного университета. Данные первичной об-
работки результатов были произведены на базе программы 
Microsoft Excel, а статистическая обработка данных была вы-
полнена с помощью программы SPSS Statistics.

Для данной темы актуально исследование выраженно-
сти терминальных ценностей в структуре ценностных ори-
ентаций студентов, для наглядности данных обратимся к та-
блице 1.

Исходя из данных, представленных в таблице, мы ви-
дим, что среди терминальных ценностей в качестве ведущей 
прослеживается материально обеспеченная и продуктивная 
жизнь, семейная счастливая жизнь, наличие хороших и вер-
ных друзей. Чуть меньшее количество среди важных терми-
нальных ценностей обозначает здоровье, красоту природы, 
жизненную мудрость, интересную работу, общественное 
признание, познание и счастье других людей. Наименьшее 
значение, что говорит о их слабой востребованности у моло-
дежи, принадлежит таким терминальным ценностям, как: 
любовь, развлечения, свобода, творчество и уверенность в 
себе. 

Обратимся к анализу результатов исследования ин-
струментальных ценностей молодежи, представленных в 
таблице 2. 

Опираясь на данные таблицы становится очевидным, 
что у студенческой молодежи отмечается в качестве при-
оритетных инструментальных ценностей воспитанность, 
высокие запросы, жизнерадостность, исполнительность, не-
терпимость к недостаткам, терпимость. Немного меньше 
востребованы образованность, самоконтроль, смелость, твер-
дая воля, чуткость. Наименьшее число студентов демонстри-
рует в качестве инструментальных ценностей аккуратность, 
независимость, ответственность, честность, широту взглядов 
и эффективность в делах. 

Таблица 1. Результаты выраженности терминальных ценностей в структуре ценностных ориентаций студентов

Терминальные ценности Среднее значение Стандартное отклонение

Активная деятельная жизнь 7,2 4,66

Жизненная мудрость 9,9 6,16

Здоровье 10,07 5,53

Интересная работа 9,44 5,19

Красота природы и искусства 10 5,9

Любовь 8,67 5,72

Материально обеспеченная жизнь 11,33 5,03

Наличие хороших и верных друзей 10,34 5,78

Общественное признание 9,3 5,17

Познание 9,37 5,12

Продуктивная жизнь 10,27 5,18

Развитие 10,18 5,61

Развлечения 9,07 3,86

Свобода 9,1 4,59

Семейная счастливая жизнь 10,14 5,08

Счастье других 9,9 5,14

Творчество 8,7 4,13

Уверенность в себе 8,4 3,86
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Так, на основании части исследования, мы определяем, 
что ведущими среди ценностей-средств у студентов является 
нетерпимость к недостаткам у окружающих, а также при-
оритетность материального благополучия.

Далее нами был проведен корреляционный анализ по-
лученных результатов, на основании которого было выявле-
но, что ценности имеют роль в выраженности того или иного 
компонента социально-ориентированной активности.

Мы отмечаем, что полученные результаты частично кор-
релируют с данными ранее проведенных исследований, на-
пример, М. В. Шабаловской среди студенческой молодежи г. 
Томск. В исследовании был выявлен аналогичный факт: для 
студенческой молодежи особую ценность представляет мате-
риально обеспеченная жизнь. Интересным в данном иссле-
довании является то, что подобные убеждения характерны 
для студентов юридических и экономических специально-
стей, в то время как обучающиеся по направлению помогаю-
щих профессий в качестве приоритетных ценностей выбрали 
счастье других, творчество, красоту природы и искусства. То 
есть, преобладающей для второй группы стала ориентация 
на свободу и процесс, а не на материальные блага и результат 
[2, с. 81]. 

Резюмируя выше сказанное, в теоретическом анализе 
данного вопроса мы акцентировали внимание на опреде-
лении взаимозависимости ценностных ориентаций, лич-
ностных возможностей индивида к самореализации и про-
явлениях форм социальной активности молодежи. В свою 
очередь, опираясь на результаты эмпирического исследова-
ния, мы пришли к следующим выводам:

Студенты БашГУ замотивированы к реализации соци-
ально-ориентированной деятельности и взаимодействию с 
другими людьми;

Уровень социальной активности молодежи можно оха-
рактеризовать как средний, потому как в своем большинстве 
она проявляется в мероприятиях, которые связаны с решени-
ем трудных жизненных ситуаций. 

На основании данных таблиц, представленных в настоя-
щем исследовании, очевидно, что для студентов преобладает 
ценность материального благополучия, в то время как духов-
ным началам отводится наименьшая по значимости роль. 
Также, у студентов отмечается яркая выраженность нетерпи-
мости к ошибкам и недостаткам окружающих людей.

Таким образом, гипотеза исследования о том, что пре-
дикторами включенности в социальную активность студен-
тов являются мировоззренческие установки, а также цен-
ностные установки в отношении мира была подтверждена. 
Цель работы достигнута.
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Таблица 2. Результаты выраженности у студентов инструментальных ценностей

Инструментальные ценности Среднее значение Стандартное отклонение

Аккуратность 8,4 5,03

Воспитанность 10,52 5,54

Высокие запросы 10,51 5,47

Жизнерадостность 10,27 5,25

Исполнительность 10,46 5,21

Независимость 7,96 5,41

Нетерпимость к недостаткам 10,86 5,49

Образованность 9,27 5,48

Ответственность 8,63 5,14
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Самоконтроль 9,34 4,95

Смелость 9,91 5,12

Твердая воля 9,32 4,95

Терпимость 10,31 4,23

Честность 8,47 5,02

Чуткость 9,73 5,52

Широта взглядов 8,62 4,6

Эффективность в делах 8,61 4,95
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В статье отмечаются актуальные проблемы особенностей политического сознания молодежи, проблемы его 
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The article highlights the actual problems of the peculiarities of the political consciousness of young people, the problems of its 
formation in the conditions of modern society. In the modern world, one can face the low quality of the work of the institutions of political 
socialization, which requires the actualization of this problem in society for the further development of the country’s political activity. It is 
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Политическое сознание — это комплекс знаний, оце-
нок, представлений и идей, которые выражают интересы 
социальных субъектов: индивидов, групп, классов, госу-
дарства [1, с. 145]. Оно является отражением реальной 
политики в сознании людей: зависит от условий жизни 
социального субъекта и является реакцией на обществен-
но-политическую жизнь, поэтому изучение особенностей 
политического сознания является важным вопросом. В 
современных реалиях трансформации социокультурной 
среды как внутри государства, так и на мировой арене осо-
бенно актуален анализ сознания такой уязвимой части на-
селения как молодежь, ведь именно данная категория яв-
ляется движущей силой развития российского общества.

Молодежь может являться как субъектом, так и объ-
ектом политики. Если рассматривать с позиции субъекта 
политики, молодежь в ней стремится реализовать свои 
цели, этой категории присуща личная система полити-
ческих ценностей. Рассматривая же молодежь как объект 
политики, можно утверждать, что она является объектом 
влияния политической системы конкретного общества, в 
которой политические партии, организации и, в целом, 
государство преследуют собственные интересы по привле-
чению представителей молодого поколения в сферу свой 
деятельности.

В нынешнее время политика встала на путь модерни-
зации, и для того, чтобы эффективно использовать инно-
вационный потенциал молодежи, интегрировать ее в об-
щественно-политические отношения, необходимо уделять 
особое внимание молодому поколению. Активное участие 
молодежи в политической деятельности общества являет-

ся важнейшим условием развития всей политической си-
стемы государства. 

Политическое сознание молодежи отражают их кол-
лективные интересы. Это может отражаться в их отно-
шении к действующим политическим партиям, полити-
ческим структурам и общественным движениям [2, с. 7]. 
Касаемо вопроса современных форм участия молодежи в 
политической жизни социума, можно выделить участие 
в голосовании, организацию молодежных организаций, 
участие в деятельности политической партии, участие в 
акциях с целью отстаивания своих интересов и взглядов, 
участие молодого поколения в органах местного самоу-
правления. Однако нельзя утверждать, что в данной сфере 
имеют место быть только позитивные тенденции. Отмеча-
ется, что молодежь имеет низкий уровень доверия к дей-
ствующим государственным институтам, а также полити-
ческим партиям [3, с. 14]. Это, на наш взгляд, может быть 
связано с тем, что представители молодого поколения не 
могут реализовать на практике собственные идеи, и это 
снижает их роль в системе общественно-политической де-
ятельности (отношений).      

Стоит отметить, что на сегодняшний день молодое по-
коление в значительной степени отказалась от политиче-
ской активности, как деятельности, имеющего важную со-
циальную значимость. Молодежь в малой степени следит 
за политическими нововведениями, изменениями законов 
и равнодушны к деятельности властных структур. У дан-
ной категории граждан мало мотивации для общественно 
важной деятельности, к тому же еще нет способностей и 
навыков к самоуправлению. 



ХисматуллинС.А.

433

Касаемо причин низкой политической активности 
среди молодежи, можно выделить такие причины как 
противоречия в нынешней политической культуре, нега-
тивная репутация политиков, отсутствие харизмы у боль-
шинства политиков для молодого поколения, малый опыт 
участия в политической жизни, недостаточное внимание к 
социализации молодежи. 

К факторам, определяющим политическое сознание 
молодого поколения и направления изменений относят, 
во-первых, фактор материального положения. Снижение 
уровня жизни влияет на политическую ориентацию мо-
лодых людей и их отношения к властным структурам. Не-
стабильность экономики, социальная неопределенность, 
также, имеют влияние на отношение молодого поколения 
к своей стране. 

Во-вторых, это фактор ориентации на будущее. Ны-
нешнее молодое поколение выросло в новых социальных 
и экономических условиях. Интересы, а также ценности 
родителей и молодежи расходятся. Молодые люди стара-
ются освободиться от бремени прошлого, определить свои 
собственные значимые ценности и выбрать поведение, от-
вечающее требованиям завтрашнего дня. По этой причине 
попытки использовать советские подходы к социализации 
современной молодежи являются вовсе не эффективными, 
и должны быть модернизированы.

Упоминая факторы, невозможно обойти стороной 
влияние средств массовой информации на сознание моло-
дежи. Хоть и сохраняется тенденция недоверия средствам 
массовой информации со стороны молодых людей, но тем 
не менее влияние их на молодежь остается высоким. Осо-
бенно велико влияние сети Интернет, социальных сетей, 
новостных пабликов. 

Значительное влияние имеют и региональные фак-
торы. Характеристики политического сознания среди мо-
лодежи и взрослого поколения широко варьируются от 
региона к региону. Это связано со многими факторами, а 
в частности с различиями, которые присутствуют в услови-
ях жизни и социальным составом населения. Этнические и 
национальные факторы часто оказываются, также, решаю-
щими. Зачастую наибольшего успеха достигают политики 
и партии, работающие над решением конкретных местных 
проблем. 

Тем не менее, учитывая все вышесказанное, можно 
наблюдать и позитивную тенденцию, согласно которой 
увеличивается политическая активность и проникновение 
молодого поколения в социальные институты. Можно об-
ратить внимание на выдвижение молодых политических 
лидеров, омоложение государственных структур, органи-
зация собственных молодежных организаций [4, с. 5].

Сегодня преобладающее большинство политических 
партий имеют собственные молодежные партийные орга-
низации. Некоторые партии создают партийные школы 
для подготовки активистов для будущей политической де-
ятельности [6, с. 74]. Эти школы предоставляют возможно-
сти для ознакомления с партийной работой, приобрести 
необходимый опыт; развития карьеры в политической де-
ятельности. Ценности, которые усваивает молодежь в про-

цессе политической социализации, играют решающую 
роль в формировании типа их политического поведения.

Подводя итог всему вышесказанному, можно отме-
тить, что политическое сознание, установки молодежи в 
настоящее время многомерны и неоднозначны. Одновре-
менно можно отметить вовлеченность молодежи к поли-
тическим событиям, так и низкую активность в полити-
ческой жизни страны. Поэтому очень важным является 
построение институтов социализации молодежи в поли-
тическую сферу, изучение и эффективное использование 
инструментов для активации представителей молодого 
поколения, в ином случае такой важнейший ресурс как 
молодежь будет потерян для государства.
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Отдельный человек во многом понимается не как ре-
ализованная сущность в пространстве благоприятного для 
развития его существования, а как множество разрушенных 
и разрушаемых возможностей в жизненном сценарии. На 
определенном этапе социализации молодой человек обна-
руживает, что его сущность, и даже его существование не 
удовлетворяет его, они оказываются иными: можно имити-
ровать эмоциональное состояние, и даже мысли, и отельные 
поступки и в целом поведение. Феномен фальшивых, не ис-
кренних, ненатурных людей актуализируется и в среднем 
звене обучения. Произведения русских классиков включа-
ются для проницательного исследователя в игровой космос 
как постоянно воспроизводящиеся и доступные для понима-
ния универсалии культуры. Собственно, в этом тезисе и со-
крыта основная мысль: достаточно скрупулезно перечитать, 
продумать и осмыслить, провести параллели и ассоциации, 
только одно произведение, for example, А. П. Чехова («Дама 
с собачкой»), и восхититься богатством содержания и «про-

рисованности» множества рациональных и иррациональных 
интенций думающей личности. Даже образованные люди до-
компьютерной эпохи не могли быть естественными, множе-
ство объективных и субъективных факторов, обстоятельства, 
нормы морали и этики, соображения ложного престижа, на-
меки, слухи, интриги не позволяют им стать естественными. 
Они становятся играющими, исполнителями навязываемых, 
ложных ролей. 

И теперь, когда естественное общение лицом к лицу за-
менилось виртуальными симуляциями, экран смартфона 
позволяет субъекту впитать готовые искусственные собы-
тия, модели, образцы притворства, имитации, маскировки, 
замещения, комбинации. И вопрос заключается в следую-
щем: насколько это затрудняет познавательные процессы, 
если большая часть бытия становится виртуальной, то воз-
можно ли истинными само познание и его результаты. Сту-
дентам данный тезис объясняется так: имеется ли разница 
между «экранным» специалистом и специалистом, прошед-
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шим длительный путь практико-предметного «рукодельно-
го» преобразования объекта. 

С другой стороны, несмотря на расширения дидакти-
ческого инструментария, проблема повышения степени 
усвоения, освоения и демонстрации учебного материала 
до сих не имеет эффективных механизмов решения. Часть 
причин данного феномена связывается с установкой обу-
чаемого на прямое отождествление знания с информаци-
ей. Взаимодействовать «с экраном» подросток начинает, 
не вполне овладев традиционными источниками знания. 
Информационная машина становится для него непререка-
емым авторитетом, гаджет не требует значительных личных 
усилий, он готов искать, представлять текстовый, графиче-
ский материал. Хотя отметим, пока студент соглашается, 
что полноценное знание в отличие от информации «до-
бываются» многими годами напряженного мыслительного 
труда. Присутствие информационных массивов не гаранти-
рует автоматизированной спорости получение из него ве-
рифицированного и деятельного знания. И в начальном и 
среднем звене обучения не проводится деятельность по раз-
личению знания от информации, феномены по умолчанию 
принимаются синонимичными. 

Рано ли поздно студент задумывается над антагониз-
мом: если весь материал уже находится в битах интернета, то 
почему обучение связывается со значительными усилиями, 
с напряжением интеллектуальных сил, с самоограничением, 
приходится заставлять себя упорно учить, запоминать, свя-
зывать, систематизировать, создавая шаг за шагом активную 
научную картину мира. Для мыслящего субъекта со време-
нем очевиден не личный успех в образовании, а его неуспех, 
его нереализованность в освоенных им, как он полагал, ком-
петенциях. Ошибается и тот, кто не знает, но ошибается и 
тот, кто считает, что он знает. Выигрывает на чемпионате 
мира по футболу не обязательно сильная команда, прои-
грывает и фаворит. Такая аналогия допустима и оправдана, 
так как познание есть сложный многофакторный процесс, 
противоречивый, незавершенный и во многом относительно 
оцениваемый.

Только в отдельных инновационных школах вводят-
ся учебные предметы, прививающие культуру мышления, 
культуру научного познания не только на теоретическом, но 
и практическом уровне. Пока явно доминирующая «пустая» 
теоретизация знания создает слабых специалистов, которым 
приходится переучиваться на рабочем месте. Тезис «забудь, 
чему тебя учили в институте, будешь переучиваться» до сих 
пор остается воспроизводимой процедурой вхождения в 
профессиональную область. Почему химия не стала доми-
нантой в картине мироздания первокурсника-экономиста? 
Объясняется просто: химическое движение материи стано-
вится доступным и актуальным, если постоянно, длительно 
проводить опыты, эксперименты, натурные исследования, 
и надо приобрести сопутствующие «рукотворные» навыки, 
самому готовить лабораторную посуду, манипулировать с 
реактивами, подсчитывать, доказывать, отвергать, добивать-
ся истинного результата, надо и делать, и думать, и обосно-
вывать добываемое знание.

Отсутствия практических навыков и умений обеспечи-
вает перевес спекулятивного знания над личностным и эм-
пирическим знаниями с самыми негативными последствия-
ми. Студент проговаривает готовый текст с экрана, не может 
преобразовывать знание в действие, он полагает, что такой 
переход осуществляется автоматически. Но предметное, 
практическое имеет существенные отличия от описательных 

текстов, это расхождение обнаруживается, когда время и ре-
сурсы на изучение уже исчерпаны.

С материалистических позиций противоречивость 
уровней и проявлений бытия сущего неуничтожима, но из 
этого вовсе не вытекает вывод о бесплодности усилия по пре-
одолению ложности и заблуждения. Уже в античности стои-
цизм сформулировал выход из подобной ситуации. Невоз-
можно всем одновременно победить, всегда обнаруживаются 
проигравшие, и не добежавшие до финиша, и отказавшиеся 
стартовать. Также отметим, слабость аргумента, что имита-
ция не может длительное время заполнять жизненное про-
странство, напрашивается другой вариант -- может, такие 
проявления как абнегизм и эскапизм прекрасно выводятся 
из признания имитации как значимого и оправданного соци-
ального движения. Дополнительным аргументом выступает 
экономический парадокс: он проявляются в цикле работни-
ка, удлиняющего рабочее время, одновременно обозначаю-
щего себя как работающего на двух, и более рабочих местах. 
Трудовое право разрешает множество «подработок»», и если 
студент одновременно выполнению роли студента оказыва-
ется способным подрабатывать разносчиком, грузчиком, ку-
рьером, то такое положение расценивается как разрушение 
его Я. Физиологические и психологические показатели рас-
считаны на эффективный «труд» студентом только в единой 
и единичной образовательной активности. Педагогический 
опыт свидетельствует, что и единственное пропущенное за-
нятие вносит необратимую деформацию в структуру форми-
рующихся, неустойчивых, ценных умений и не может быть в 
будущем компенсировано дополнительными усилиями. 

Для философии важно исследование области духовного 
воспроизводства личности, та область нематериального бла-
га, которая определяет качество человека и его жизни. Про-
блема подмены образовательного усилия (и профессиональ-
ного труда в целом) имитацией с последующим обнулением 
результата не может быть решена в пространстве локального 
нормативного акта. Поставленная проблема и философская, 
и юридическая, так как формализованное измерение резуль-
тата представляет собой неизбежное искажение истинного 
положения, поэтому открываются перспективы более глубо-
кого и фундаментального исследования обозначенных фено-
менов.
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Телекоммуникационная революция конца XX века по-
влекла за собой повсеместное преобразование социальных 
институтов в быстро изменяющиеся взаимозависимые под-
системы общества, подвергнутого процессам цифровой 
трансформации. Многократное увеличение скорости инфор-
мационных потоков привело к ускорению принятия реше-
ний, определяющих динамику экономических, политиче-
ских и социокультурных изменений.

Цифровизация всех сфер социальной деятельности – 
феномен современной реальности, который претендует на её 
изменение, так как влияет не только на экономический, но и 
на онтологический, гносеологический, психологический, фи-
зиологический, аксиологический, этический, эстетический и 
другие аспекты жизни общества и человека [8, с. 61]

Под воздействием развивающейся техносферы обще-
ство актуализировало потребность в адаптированных к со-
временной жизни индивидах. Система образования при-
няла этот заказ к выполнению, так как данный социальный 
институт реализует функцию подготовки молодых людей 
для включения их в различные сферы социальной деятель-
ности в интересах национальной экономики. За последние 
тридцать лет система образования, пройдя путь от ком-
пьютеризации до цифровизации, превратилась в одну из 
наиболее технически оснащенных отраслей хозяйственной 
системы.

На современном этапе в процесс обработки информа-
ции вовлекается все большее число трудоспособного населе-
ния, усиливается динамика политических, экономических и 
культурных явлений, увеличивается скорость обмена инфор-
мацией, скорость принятия решений, и, как следствие, про-

исходит неоднократная смена специальностей и профессий в 
течение жизни конкретного человека.

Исследователи социальных преобразований, последо-
вавших за повсеместным внедрением цифровых техноло-
гий, делятся на три основные группы: первые оптимистично 
смотрят в будущее, полагая, что цифровизация содействует 
прогрессу, приветствуют новые стандарты информационной 
жизни, требующие расширенных возможностей человека. 
Вторые считают, что любые перемены усложняют жизнь 
людей и не все готовы к преобразованиям, третьи видят как 
новые возможности и перспективы для дальнейшего лич-
ностного и социального роста, так и сложности и противоре-
чия, которые необходимо своевременно осознать и решить, 
используя в том числе и ресурсы системы образования.

Одно из таких противоречий получило название «циф-
ровой разрыв» – социальное явление, связанное с различным 
уровнем готовности индивидов к жизни в цифровом обще-
стве, которое детерминируется не только расхождением в со-
циально-экономических условиях, но и различным уровнем 
информационной культуры, которая в контексте процессов 
цифровизации связана с сущностью человека и представляет 
собой умение повсеместно применять цифровые техноло-
гии для автоматизации бытовых операций, повседневной 
коммуникации и решения производственных задач. Инфор-
мационная культура является продуктом разносторонних 
креативных способностей человека, включенного в систему 
общественных отношений, характерных для информацион-
ного общества [5, с. 95].

«Необходимо развивать и сохранять способность мо-
лодежи к чтению, умение критически извлекать и усваивать 
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смыслы, способность выделять информацию, в том числе и 
скрытую, стремление к собственным выводам и решениям» 
[2, с. 33]. Важно обучить педагогов и обучающихся инфор-
мационным концептам и правилам работы с информацией, 
что повысит уровень критичности участников образователь-
ного процесса, их способность обрабатывать информацию 
по ее основным свойствам, ведь «жить действенно – значит 
жить, располагая корректной информацией» [1, с. 19].

Таким образом, можно отметить, что одной из важных 
задач современного образования становится формирование 
у каждого участника образовательного процесса информа-
ционной культуры, которая включает в себя не только техно-
кратические умения и навыки, характерные для ранних эта-
пов цифровизации, получивших название «компьютерная 
грамотность», но и предполагает наличие у индивидуумов, 
активно включенных в современные социальные процессы, 
навыков ускоренного получения, обработки и выдачи досто-
верной, полной, актуальной и точной информации.

Образование – одна из немногих систем, которая исто-
рически сложившейся консервативностью обеспечивает не 
только собственный гомеостаз, но и детерминирует устойчи-
вость к спонтанным изменениям взаимосвязанных с ней со-
циальных подсистем, превращаясь в один из самых важных 
социальных институтов нового высокотехнологичного мира. 
Изменение сущности системы образования, разрушение ее 
исторически сложившейся роли в формировании граждан 
страны могут привести к необратимым изменениям в соци-
альных институтах, с которыми система образования актив-
но взаимодействует.

Как известно, сущность отечественного образования 
не сводится исключительно к императивной трансляции 
знаний, а решает фундаментальные задачи сохранения и 
преумножения традиционных ценностей, формирования 
духовного человека. «Духовный человек – это прежде всего 
гражданин и патриот своей родной земли, Отечества, под-
вижник возрождения и развития собственного народа и 
культуры. Главный принцип его формирования: привержен-
ность духу своего народа, без которого вырастет поколение 
образованных интеллектуалов-грабителей, которые будут 
использовать свой интеллектуальный и культурный потен-
циал исключительно для личного обогащения» [6, с. 162].

В условиях информационной перенасыщенности с уси-
лением роли цифровых технологий повышаются риски изме-
нения сущности отечественного образования, цель которой 
– обеспечение формирования развитой высоконравственной 
личности, патриота своего Отечества. Риски эти обусловлены 
некритичной и где-то пассивной позицией по отношению к 
процессу внедрения информационно-коммуникационных 
технологий в образование, спонтанного, неосознаваемого 
развития отношений обучающийся - цифровые устройства 
с размещенной в них информацией, не рецензируемой со-
циальными институтами, формирующими духовные и нрав-
ственные качества личности.

В целях формирования высоконравственной, духовной, 
устойчивой к дезинформации в условиях «информацион-
ной войны» личности отечественной системе образования 
необходимо сохранить свою сущность, обеспечивающую 
конвергентность исторически сложившейся стабильности и 
устойчивого развития с применением актуального и исчер-
пывающего знания, направленного на достижение основных 
целей образования как социального института.

Стоит отметить, что развитие информационно-комму-
никационных технологий и их интеграция во все сферы со-
циальной деятельности, фундируя изменения, не определяет 
их полюс. Выбор смысла сообщений и нарративов, направ-
ление формирования социума и отдельных индивидуумов 
отнесены к зоне ответственности бенефициаров процессов 
цифровизации. 

Бенефициары-глобалисты до недавнего времени откры-
то декларировали изменения, повышающие риск разруше-
ния одной из устойчивых социальных систем. Отечествен-
ному образованию под видом конструктивных изменений 
предлагалось видоизменить учебную архитектуру, перепро-
ектировать учебные аудитории в целях индивидуализации 
учащихся, что целенаправленно вело к отсутствию единого, 
общего для всех, содержания образования, обучения без учи-
теля, которому навязывалась роль «урокодателя» или тьюто-
ра, при этом роль воспитательной работы нивелировалась. 

Ограничения в ковидный период и быстрый полномасштаб-
ный переход к дистанционной форме обучения, «с которым 
отечественная система образования в целом справилась, 
приостановили процессы изменений и показали, что роль 
педагога в условиях цифровизации возрастает» [4, с. 180].

Текущая геополитическая ситуация продемонстриро-
вала противоречие, связанное со степенью вторжения в умы 
подрастающего поколения чуждых нашему обществу ценно-
стей: этическую дезориентацию и «склонность к массифика-
ции» [7], сформированные глобальными информационными 
ресурсами, имевшими открытый и бесконтрольный доступ к 
сознанию обучающихся. Под воздействием неуправляемого 
и «несоизмеримого по сравнению с прошлым веком возрос-
шего объёма информации, многоканальности информаци-
онного потока» [3, с. 16], а также отсутствия у индивидуумов 
знаний и практических навыков проверки информации на 
достоверность, неумение различать истинную информацию 
от дезинформации увеличили риск «промывания мозгов» 
обучающихся, способствовали принятию ими асоциальных 
установок и шаблонов поведения.

Данное противоречие, которое можно назвать «циф-
ровой незрелостью», обусловлено тем, что в начале XX века 
система образования, перенимая основные тенденции циф-
ровизации общества, выполняла роль ведомой системы по 
отношению к процессу внедрения информационно-комму-
никационных технологий в процесс обучения и воспитания 
и не использовала специфику образовательной сферы, ока-
зывающую положительное воздействие на формирование 
личности. 

Риск спонтанности и бессистемности цифровизации 
можно предотвратить – для этого цифровизацией необхо-
димо управлять и управлять с использованием не только тех 
же технических средств, что вывели общество на новый этап 
развития, но и передовых технологий, например, применяя 
искусственный интеллект. Управление цифровизацией об-
разования не только определит пути внедрения и примене-
ния информационно-коммуникационных технологий в об-
разовательный процесс, но и детерминирует использование 
методик, основанных на современных технологиях, предус-
матривающих формирование гармоничной личности, пре-
данного своему делу и Отечеству.

Система отечественного образования должна занять 
проактивную позицию, стать владельцем процессов циф-
ровизации, и не только координировать цифровой обра-
зовательный процесс, но и формировать и направлять в 
образование информационные потоки, необходимые для 
сохранения и преумножения национальных духовных, эти-
ческих и культурных ценностей. 
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16 декабря 2022 года в Тюмени прошла II Международная научная конференция «Социальная безопасность в евразийском 
пространстве». На конференции зарубежные и российские социологи представили результаты своих исследований, связанных 
с социальной безопасностью как в духовной сфере, так и в сферах демографической, информационной, экономической, 
военно-политической, этнокультурной безопасности в условиях современных вызовов, а также безопасностью молодежи и 
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On December 16, 2022, the II International Scientific Conference “Social Security in the Eurasian Space” was held in Tyumen. At the 
conference, foreign and Russian sociologists presented the results of their research related to social security both in the spiritual sphere 
and in the areas of demographic, informational, economic, military-political, ethno-cultural security in the face of modern challenges, as 
well as the security of youth and families.
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В Тюмени прошла II Международная научная конферен-
ция «Социальная безопасность в евразийском пространстве», 
в работе которой приняли участие ученые из Республик Бе-
ларусь, Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, Азербайджан 
и 40 российских регионов. В приветственных выступлениях 
подчеркивалась актуальность конференции, связанную с но-
выми вызовами, которые исследует социологическая наука. 
В ходе работы ученые смогут установить научный диалог, 
представить результаты эмпирических исследований колле-
гам по научному сообществу. 

В ходе конференции прошли два круглых стола. Участ-
ники первого «Безопасное формирование человеческого 
потенциала в информационном и социокультурном изме-
рении» обсудили научные результаты в исследовании вопро-
сов духовной и этнокультурной безопасности в евразийском 
пространстве, информационной безопасность в условиях 
рисков и угроз, безопасности молодёжи и её здоровья в об-
ществе потребления, а также безопасности семьи и семейно-
демографической политики. Предметом обсуждения участ-
никами второго стола «Проблемы безопасности в сферах 
военно-политической, экономической и юридической дея-
тельности» стали актуальные вопросы военно-политической 
и экономической безопасности в условиях геополитических 
вызовов, преступности как угроза безопасности и юридиче-
ской безопасности.

В пленарном докладе д-р философии по географии, до-
цент. Бадалов Э. С. (г. Баку, АР) представил результаты ис-
следований, проведенных на основе статистических данных 
по Республике Азербайджан. На основе полученных данных 
докладчиком выявлены тенденции и особенности в этно-
демографических процессах, среди изменение этнической 
структуры городского населения, консолидация националь-
ных меньшинств с азербайджанцами, увеличение межна-
циональных браков азербайджанцев с женщинами русской, 
украинской и татарской национальности, малодетных семей 
и др.

В своем докладе об экологической безопасности как ос-
нове устойчивого развития регионов д. социол. н., проф. Со-

сунова И. А. (РОС, г. Москва) отметила, что успешность раз-
вития российских регионов во многом зависит субъективных 
оценок экологической успешности страны. По ее мнению, 
следует формировать экологические ценности у различных 
социально-демографических групп, в первую очередь среди 
молодежи, социальных и национальных общностей и др.

Интересный доклад представила д-р социол. наук, про-
фессор Хайруллина Н. Г. (ТИУ г. Тюмень), в котором про-
звучали результаты анкетного опроса, проведенного в 2022 
году среди тюменской молодежи. Результаты исследования, 
посвященного молодёжному предпринимательству, выяви-
ли не высокую готовность тюменской молодежи к занятиям 
предпринимательством. Большинство современной моло-
дежи не готовы рисковать и открывать собственный бизнес. 
В университете, отметила, докладчик организован бизнес-
инкубатор, на базе которого студенты могут защитить свои 
проекты в рамках программы стартап как диплом. 

Мурзакулов С. В., сотрудник национальной академии 
образования им. И. Алтынсарина (Астана, Республика Ка-
захстан) рассмотрел перспективы по улучшению образо-
вательного процесса, развитию дистанционного обучения, 
проведению исследований в российских и казахстанских 
вузах. Докладчик заметил, что вместе с возможностью ро-
ста и развития доступа к цифровому образованию зарож-
дается социальная проблема по анализу освоения учебно-
го материала, появляются риски адаптивного обучения, 
понимания цифровых инструментов обучения и образова-
тельных ресурсов. Для обеспечения безопасности образо-
вательного процесса необходимо повышать роль аналити-
ки в вузах. Он описал систему образовательной аналитики 
и ее влияние на построение индивидуальной траектории 
обучения.

В ходе конференции одновременно с круглыми столами 
была организована работа студенческих сессий, где звучали 
доклады с результатами исследований студентов, магистров, 
аспирантов российских вузов, а также курсантов Тюменского 
высшего военно-инженерного командного училища им. мар-
шала инженерных войск А. И. Прошлякова.
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